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РАЗДЕЛ 1. Регион как объект изучения. Проблемы регионального, 
межгосударственного и внутригосударственного развития

SECTION 1. The Region as an Object of Study. Problems of Regional, 
Interstate and  Intra-State Development
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г. Бишкек, Киргизская Республика

e-mail: play_elenag@mail.ru

В статье анализируются причины глубоких трансформационных процессов в странах по-
стсоветского пространства. Выделяются внешние и внутренние факторы кризисных явлений 
на постсоветском пространстве. Делается вывод о том, что в перспективе высокий уровень кон-
фликтного развития событий на постсоветском пространстве будет сохраняться. При этом ре-
шающее влияние будет иметь геополитический фактор –  стремление ведущих центров силы 
мировой политики включить страны постсоветского пространства в сферу своего влияния.

Ключевые слова: постсоветское пространство, Центрально-азиатский регион, геополити-
ческие интересы, национальная идентичность, конфликтогенный потенциал

Factors of Crisis Phenomena in the Post-Soviet Space
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Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: play_elenag@mail.ru

The article analyzes the causes of deep transformation processes in the post-soviet countries. 
The external and internal factors of crisis phenomena in the post-Soviet space are highlighted. It is con-
cluded that the high level of conflict development in the post-soviet space will continue in the future. At 
the same time the geopolitical factor will be crucial –  the desire of the leading centers of power in world 
politics to include the countries of the post-soviet space in their sphere of influence.

Keywords: Post-Soviet Space, Central Asian Region, geopolitical interests, national identity, con-
flict potential

Начиная с 1991 г. геополитическое 
пространство, возникшее на руинах СССР 
и сформированное бывшими союзными 
республиками, стало именоваться «пост-
советским». Однако на современном этапе 
государства, расположенные в границах 
этого пространства, вставшие тридцать лет 
назад на путь самостоятельного развития, 
крайне отличаются между собой по своему 
политическому, экономическому и культур-
ному развитию. Не случайно понятие «по-
стсоветское пространство» стало предме-
том дискуссий в российской академической 
среде. При этом необходимо признать, что 
одним из главных факторов, порождающим 

фрагментацию постсоветского простран-
ства является деятельность внешних сил. 
Справедливо отмечает российский эксперт 
А. Гущин, что между бывшими союзными 
республиками существует поколенческая, 
социокультурная и в некоторых случаях 
политическая дистанция, которая во мно-
гом сложилась из-за активной работы 
стран коллективного Запада, направленной 
на недопущение реинтеграции стран пост-
советского пространства [2]. В тоже время 
стоит учитывать, что общая история явля-
ется предпосылкой для тесных связей раз-
личного характера между странами этого 
пространства [6].
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В последнее время на постсоветском 
пространстве наблюдается череда кризис-
ных явлений, которые оказывают трансфор-
мационный эффект не только на внутри-
политический ландшафт этих государств, 
но и на региональную и глобальную расста-
новку сил. Негативные тенденции, охватив-
шие страны постсоветского пространства, 
стали результатом, как текущих проблем, 
требующих эффективных и рациональных 
решений, так и отголосками процессов три-
дцатилетней давности. Национальное стро-
ительство государств, начатое тридцать лет 
назад, продолжается и сегодня, следова-
тельно, им ещё предстоит пройти через все 
вызовы, риски и испытания имперского рас-
пада [4].

На постсоветском пространстве по-
сле распада СССР сохранился высокий 
конфликтогенный потенциал в виде нере-
шенных территориальных противоречий, 
водно-энергетических споров, межэтниче-
ских конфликтов. К этим проблемам доба-
вились сложности перехода постсоциали-
стических стран к демократической модели 
общественно-политического развития. Эти 
сложности порождают политические, эко-
номические, социальные кризисы, ведущие 
к нестабильности национальных государств. 
В последнее время кризисные явления всё 
чаще сотрясают постсоветское простран-
ство. Эти политические кризисы –  протесты 
в Беларуси, украинский кризис, пограничный 
конфликт между Киргизией и Таджикиста-
ном, война в Нагорном Карабахе 2020 г. –  
несут в себе угрозу региональной и глобаль-
ной стабильности.

После распада СССР о высоком взры-
воопасном потенциале постсоветского про-
странства писал З. Бжезинский в своей книге 
«Великая шахматная доска». В геополитиче-
ском контексте американский стратег назвал 
это пространство «чёрной дырой». В своём 
труде З. Бжезинский именует постсоветскую 
Центральную Азию «евразийскими Балка-
нами», подчёркивая, что в перспективе это 
геополитическое пространство может пре-
вратиться в котел этнических противоре-
чий и великодержавного соперничества [1, 
c. 230]. В 2010 г. вышла монография россий-
ских учёных Г. А. Рудова и Е. Г. Пономаревой 
под названием «Края дуги нестабильности: 
Балканы –  Центральная Азия», в которой ав-
торы, анализируя причины нестабильности 
постсоветского пространства, отмечали, что 

«Балканы, Кавказ и Центральная Азия бо-
лее чем столетие назад, так же как и сегод-
ня, рассматривались как нестабильные зоны 
потенциальных и реальных этноконфесси-
ональных, этнотерриториальных, социоэко-
номических и геополитических конфликтов» 
[9, c. 12]. Сравнение Центрально-азиатского 
региона с Балканами является вполне обо-
снованным, так как оба региона отличаются 
своей внутриполитической нестабильно-
стью. Этой нестабильностью могут восполь-
зоваться внешние силы, преследующие 
в этих регионах свои геополитические инте-
ресы. Это произошло в 1999 г., когда НАТО 
вмешалось во внутренние дела Югославии, 
развязав военную агрессию против этого су-
веренного государства.

Как уже упоминалось, одним из факто-
ров, влияющим на турбулентность на пост-
советском пространстве, является борьба 
за сферы влияния между странами коллек-
тивного Запада и Россией. После распада 
СССР постсоветское пространство, обла-
дая геополитической значимостью и бога-
тым природным потенциалом, стало объ-
ектом повышенного внимания ведущих 
мировых держав. Так, американский футу-
ролог Дж. Фридман подчёркивал, что Запад 
пытался приложить немалые усилия к тому, 
«чтобы включить как можно большую часть 
бывшего Советского Союза в собственные 
сферы влияния» [11, c. 98]. Пассивность 
России на этом направлении внешней поли-
тики в 1990-е г. позволила Западу серьёзно 
укрепить здесь свои стратегические пози-
ции. Однако успехи российской внешней по-
литики на этом направлении заставили стра-
ны Запада усилить свою геополитическую 
активность, направленную на сдерживание 
России. Украинский кризис демонстрирует 
насколько остро обострились геополити-
ческие противоречия между глобальными 
игроками на современном этапе.

Значительное влияние на внутрипо-
литическое развитие стран постсоветского 
пространства оказывают страны Запада. 
Начиная с 1990-х гг. иностранные государ-
ства предоставляют странам постсоветско-
го пространства финансово-экономическую 
помощь, расширяя своё геополитическое 
влияние. Международные кредиты явля-
ются хорошим подспорьем для стран пост-
советского пространства, сталкивающихся 
с проблемой бюджетного дефицита. Однако 
постепенное увеличение внешних долгов 
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стран постсоветского пространства увели-
чивает их зависимость от стран кредито-
ров. Так, внешний долг Киргизии составля-
ет приблизительно 4,2 млрд долл. (2020 г.), 
из которых 42,5 % приходится на Китай [8]. 
В своём интервью национальному изданию 
«Азаттык» президент Кыргызстана С. Жапа-
ров отметил, что в случае своевременной 
невыплаты внешнего долга Китаю, респу-
блика вынуждена будет передать кредитору 
в лице Эксимбанка Китая несколько нацио-
нальных объектов [10].

На постсоветском пространстве очень 
болезненно идёт процесс поиска республи-
ками ценностно-идеологических основ свое-
го национального развития. После распада 
СССР постсоветские государства взяли курс 
на дистанцирование от своего советского 
прошлого и начали строить государствен-
ность по принципу формирования этниче-
ской идентичности. В процессе националь-
ного строительства всё сильнее углублялись 
политические противоречия между элитами 
западной и восточной частей Украины, на-
бирали обороты межэтнические конфликты 
внутри страны. Произошёл расцвет укра-
инской националистической идеологии, ко-
торая в скором времени фактически стала 
государственной [3, c. 25]. При этом ещё 
в 1990-е г. американский политолог Е. Румер 
отмечал, что «националистическая повестка 
дня, провозглашенная западной коалицией 
в украинской политике, вызвала глубокое 
и растущее недовольство на Украине» [13, 
p. 132]. Западноцентричный вектор стал по-
степенно доминировать во внешней полити-
ке Украины. В итоге, внутренняя и внешняя 
политика украинских националистических 
властей поставила под удар территориаль-
ную целостность страны, подорвала неза-
висимость и суверенитет Украины. Ради-
кальный украинский национализм с ярко 
выраженными русофобскими чертами стал 
одним из факторов специальной военной 
операции России на Украине.

Кризисные явления проявились даже 
в самых стабильных и динамично разви-
вающихся государствах постсоветского 
пространства –  в Беларуси и Казахстане. 
Несмотря на то, что истоки белорусского 
и казахстанского кризисов по большей ча-
сти лежат во внутриполитических процессах 
этих государств, нельзя не заметить влия-
ние внешнего фактора на эти события. Бе-
лорусский кризис развивался по сценарию 

«цветных революций», которые стали пер-
манентным явлением на постсоветском про-
странстве. Январский кризис в Казахстане 
2022 г. носит многомерный характер, однако 
среди основных причин можно выделить со-
циально-экономические проблемы в респу-
блике и внутриэлитные противоречия. При 
этом российский политолог Ю. В. Морозов 
подчёркивает, что январские события в Ка-
захстане планировались заинтересован-
ными иностранными субъектами заблаго-
временно [7, c. 11]. В обоих случаях Россия 
приложила максимальные усилия с целью 
стабилизировать ситуацию в этих странах 
и воспрепятствовать вмешательству в эти 
события третьих сил.

На политические процессы в странах 
Центральной Азии большое влияние оказы-
вают клановость и регионализм. Патрон-кли-
ентские отношения прочно утвердились 
в качестве неформального института в по-
литических системах стран региона. Вну-
триклановые конфликты не раз становились 
причиной политической нестабильности 
в Киргизии. Несмотря на пережитую граж-
данскую войну, в Таджикистане сохраняется 
угроза дестабилизации общественно-поли-
тической обстановки в случае межкланового 
противостояния [12, c. 100].

Властвующие элиты стран постсовет-
ского пространства нередко допускали пе-
регибы в процессе своего национального 
строительства в языковой политике. И это 
происходило при том, что все страны регио-
на встали на путь демократизации своих об-
ществ и подписали конвенции СНГ об обе-
спечении прав национальных меньшинств 
[5, c. 92]. В странах региона пристальное 
внимание уделяется государственному язы-
ку, в то время как возможности использова-
ния языков национальных меньшинств су-
жаются. Несбалансированная национальная 
политика делает страны региона уязвимыми 
и может привести к обострению межэтниче-
ских противоречий.

На ситуацию в странах постсоветского 
пространства негативное влияние оказала 
пандемия COVID-19. Воздействию турбу-
лентности подверглась социально-экономи-
ческая сфера стран региона. Неспособность 
властвующей элиты принять эффективные 
меры по борьбе с COVID-19 стала одним 
из факторов общественно-политической 
нестабильности и смены власти в Киргизии 
в октябре 2020 г. Казахстан и Узбекистан, 
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имея экономическую «подушку безопасно-
сти», смогли с наименьшими потерями спра-
виться с пандемией.

Не успели страны постсоветского про-
странства оправиться от последствий пан-
демии, как началась специальная военная 
операция России на Украине. Антироссий-
ские санкции негативно повлияли на со-
циально-экономическое развитие стран 
постсоветского пространства. За годы не-
зависимости у стран постсоветского про-
странства сформировались с Россией тес-
ные экономические связи. Учитывая эту 
взаимосвязанность и взаимозависимость, 
под ударом оказалась динамика отношений 
двустороннего сотрудничества. Негативно 
антироссийские санкции отразились на ми-
грационных потоках из стран Центральной 
Азии в Россию, инвестиционных проектах, 

а также наблюдалась резкая волатильность 
национальных валют. Украинский кризис 
и обострение геополитических противоре-
чий между ведущими мировыми державами 
могут повлиять на внешнюю политику стран 
постсоветского пространства, которая либо 
будет скорректирована, либо подвергнется 
кардинальным изменениям.

В перспективе высокий уровень кон-
фликтного развития событий на постсовет-
ском пространстве будет сохраняться. На со-
циально-политическую обстановку в странах 
постсоветского пространства будут влиять 
как внутренние, так и внешние факторы. При 
этом решающее влияние будет иметь геопо-
литический фактор –  стремление ведущих 
центров силы мировой политики включить 
страны постсоветского пространства в сфе-
ру своего влияния.
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Уроки из посещения Папой Римским Франциском Прибалтийского региона
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В статье осмысливаются уроки посещения Папой Римским Франциском стран Прибалтики 
в свете теологической доктрины и политики Ватикана с учётом национального менталитета при-
балтийских народов. Автор приходит к выводу, что визит Папы Римского Франциска в Прибалти-
ку стал подтверждением плана создать вокруг уже не СССР, а России, окружения из враждебных 
государств.

Ключевые  слова: Ватикан, католицизм, Латвийская Республика, Литовская Республика, 
национальное самосознание, Папа Римский Франциск, религиозность, римско-католическая 
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Lessons of Pope Francis’ Visit to Baltic Region
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The report considers the Pope’s Francis visit to Baltic countries in the light of Vatican’s theological 
doctrine and policy and national mentality of the Baltic peoples. The author comes to the conclusion 
that the visit of Pope Francis to the Baltic States was a confirmation of the plan to create around not the 
USSR, but Russia, an encirclement of hostile states.

Keywords: Vatican, Catholicism, Republic of Latvia, Republic of Lithuania, National Mentality, 
Pope Francis, religiosity, Roman Catholic Church, Republic of Estonia

Данная статья, навеянная причудливы-
ми лабиринтами нашего разума, по которым, 
даже возвращаясь, мы неизменно движем-
ся вперёд, перенесёт с юго-востока нашей 
страны к её северо-западным границам, 
в Прибалтийский регион, когда-то входив-
ший в состав Российской империи, затем –  
в качестве союзных республик –  в СССР, 
ныне же представляющий три независимых 
государства со схожими особенностями, по-
зволяющими их рассмотрение как региона.

В 1918 г. Совнарком как прямой иници-
атор создания советских республик в этом 
регионе принял декреты об их независи-
мости: Эстляндской Советской республики 
(7 декабря), Советской Республики Латвия 
и Литовской Советской республики (22 дека-
бря). В 1920 г. Советская Россия подписала 
с Латвией, Литвой и Эстонией мирные дого-
воры, в которых «безоговорочно» признава-
ла их «независимость, самостоятельность 

и суверенность», а также отказывалась «до-
бровольно и на вечные времена от всяких 
суверенных прав, кои принадлежали Рос-
сии, в отношении к латвийскому (литовско-
му, эстонскому) народу и земле» [22]. Одна-
ко в современных государствах Прибалтики 
принято отмечать совсем другие даты. Лит-
ва считает Днём восстановления государ-
ственности 16 февраля 1918 г.: тогда Тариба 
(будущий Государственный совет) разосла-
ла правительствам ряда стран Декларацию 
о полной независимости от России и Гер-
мании [17]. В том же году Эстония и Латвия 
также провозгласили свою независимость 
от России.

Повторно в состав СССР Прибалтика 
вошла уже в 1939–1940 гг. после подписания 
Договора о ненападении с Германией (23 ав-
густа 1939 г.), прозванного Пактом Молотова 
и Риббентропа и разделявшего сферы вли-
яния. Хотя в самих странах процесс погло-
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щения, характеризовавшийся в советской 
историографии как «добровольное присое-
динение», на Западе чаще всего называют 
«оккупацией» и «аннексией» современные 
историки предпочитают более мягкий тер-
мин –  «инкорпорация» [31].

В социалистическую Прибалтику было 
вложено немало средств. Построены совре-
менные порты и магистрали, заводы и элек-
тростанции. Регион помимо немалых госу-
дарственных дотаций получал значительные 
доходы от внутреннего туризма. По данным 
1988 г., подушевой доход в Латвии составлял 
16,5 тыс. долл., а потребление –  23,9 тыс. 
долл. В Эстонии производили в год про-
дукции на 15,8 тыс. долл., а потребляли –  
на 35,8 тыс. долл. Такая же картина была 
и в Литве [19]. Однако местные власти обла-
дают иным мнением по этому поводу. Власти 
Литвы, В 2015 г. министры юстиции трех стран 
подписали меморандум о сотрудничестве, 
в котором заявили о намерении предъявить 
Российской федерации претензии за годы 
«советской оккупации» [18]. Ныне аппетиты 
Литвы выросли, и власти страны, превращен-
ное из аграрной в индустриально-аграрную 
за время советской «оккупации», настаивают 
на репарации в 800 млн долл. [7].

Не стоит забывать и об остром нацио-
нальном вопросе. В советские годы в При-
балтику рабочую силу «по оргнабору» за-
возили со всего СССР. Местные власти 
не стремились к её интеграции. Результат –  
появление национально-языковых общин 
[17]. Доля русскоговорящего населения в ре-
гионе –  самая большая в мире. Проблема 
связаны с тем, что в Эстонии и Латвии граж-
данами были признаны лишь таковые до-
военные и их потомки. Политики этих стран 
обвиняют русскоязычных в подрывной анти-
государственной деятельности. В Литве ви-
дят опасность «культурного внедрения Рос-
сии» в общество. В связи с этим происходит 
постоянно сужение сферы применения рус-
ского языка. По мнению ряда политологов, 
в этих странах действует режим апартеида. 
Это справедливо, в первую очередь, по от-
ношению к русскоязычному населению, ко-
торое власти считают нешуточной угрозой, 
все больше и больше ужесточая законода-
тельство. Ныне даже участие в организации 
Бессмертного полка расценивается как шпи-
онская деятельность.

Именно в этот регион состоялся XXV 
официальный зарубежный визит Папы Рим-

ского Франциска, проходивший с 22–25 сен-
тября 2018 г.

Непосредственно перед поездкой рос-
сийский посол в Ватикане получил завере-
ния, что данная поездка была запланирова-
на уже давно и не связана с празднованием 
независимости, визит, повторявший марш-
рут Иоанна Павла II, был символично при-
урочен к двадцатипятилетию этого турне 
и столетию обретения суверенитета.

Критики отмечали, что из трёх стран толь-
ко Литву можно назвать католической –  като-
лики составляют 77,3 % населения. В Латвии 
их лишь 20 %, а в одной из «наименее религи-
озных стран мира» Эстонии –  0,41 %.

Однако данный визит вполне вписыва-
ется в политику «примиренного разнообра-
зия», провозглашенную папой-реформато-
ром, сторонником межрелигиозного диалога, 
который назвал католиков и православных 
«почти братьями». Кроме того понтифик, 
ратующий за «универсальную семью чело-
вечества», постоянно предлагает развивать 
межрелигиозный диалог [25], выступает 
за развитие солидарности между людьми 
и народами.

Уже во время своего восхождения 
на трон Святого Петра Хорхе Марио Бер-
гольо, 266-й Папа Римский, первый понти-
фик иезуит, монах со времён Григория XVI, 
латиноамериканец и первый за 1 200 лет 
не из Европы, наметил направления изме-
нений в теологической доктрине и политике 
римско-католической церкви.

Выбор святым покровителем Фран-
циска Ассизийского, известного своей жиз-
нью в гармонии с природой, предопределил 
концепцию понтификата и провозглашение 
реформы католической церкви, которая 
должна перестать быть элитарной, замкну-
той в церковных стенах и стать простой и до-
ступной, сосредоточившись на служении лю-
дям и несении Слова Божьего [23]. Многие 
исследователи подчёркивают, что он ставит 
людей и человечество в центр своей теоло-
гической концепции [30].

На пресс-конференции накануне визи-
та подчёркивалось, что понтифик озабочен, 
в первую очередь, делами молодёжи и помо-
щью местным Церквям и желал бы избежать 
политических заявлений [20]. Однако многие 
обстоятельства поездки приобрели ярко вы-
раженную политическую окраску.

По дороге в Вильнюс Папа Франциск, 
приверженец экуменического диалога, в бе-
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седе с корреспондентом ТАСС сказал, что 
считает католиков и православных братьями 
[14].

Многие прибалтийские чиновники 
не одобрили «беспрецедентной шумихи» 
и колоссальных расходов на обеспечении 
безопасности. В Латвии, например, они со-
ставили 806 тыс. евро. Эстонский политик 
Рейн Ланг иронизировал, что президент 
США влияет на будущее страны в тысячи 
раз больше, чем Папа Римский, но во время 
визита Барака Обамы в Эстонию его осве-
щение было не столь тотальным [20].

На протяжении всей поездки Франциск 
постоянно говорил о необходимости много-
национальном укладе прибалтийских стран 
и их роли «моста между Востоком и Запа-
дом». После встречи с президентом Латвии 
Д. Грибаускайте он подчеркнул «На этих зем-
лях все находили себе дом: литовцы, татары, 
поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне 
и немцы, католики, православные, протестан-
ты, старообрядцы, мусульмане и евреи –  все 
мирно жили вместе, пока не пришла тотали-
тарная идеология». Понтифик рекомендовал 
черпать силу из прошлого, дабы вновь нахо-
дить корни: толерантность, гостеприимство, 
уважение и солидарность [11]. Перед посе-
щением часовни святой Девы Марии Мило-
сердия понтифик помолился у общей –  ли-
товской, белорусской и польской –  святыни, 
иконы Божьей Матери Остромбранской (ико-
на  уникальна  тем,  что  почитается  в  ка-
толичестве) на городских воротах и заявил 
о недопустимости возведения новых стен: 
«Сейчас наступило время смотреть в лицо 
друг другу и видеть братьев, и продолжать 
путь вместе, признавая ценность братства 
и единства» [14].

Понтифик предостерег против поднима-
ющихся в мире голосов, сеющих разделение 
и противостояние, а также провозглашаю-
щих, «что единственный возможный способ 
обеспечения безопасности и существования 
определённой культуры заключается в по-
пытках устранить, стереть или выдворить 
другие культуры». Литовцам он предложил 
принимать различия, которые посредством 
диалога, открытости и понимания могут пре-
образиться в «мост единения между Восто-
ком и Западом Европы» [21].

23 сентября в 75-ю годовщину геноци-
да евреев Литвы папа помолился в сквере 
Руднинку, где нацисты ликвидировали гетто. 
Ф. Куклянски, председатель Еврейской об-

щины Литвы высоко оценила данный посту-
пок, понадеявшись, что в мыслях понтифика 
«будет и благодарность спасителям евре-
ев –  христианам» [23].

В Каунасе Франциск напомнил, что «в 
воскресном Евангелии от святого Марка 
Господь ставит посреди учеников ребёнка: 
именно самым слабым, бедным, беззащит-
ным и отверженным должна служить церков-
ная община. Нужно открывать глаза на тех, 
кого Господь ставит в центр внимания, брать 
на себя ответственность за одиноких стари-
ков, безработных, представителей этниче-
ских меньшинств, за выброшенных на обо-
чину существования, за молодёжь, которая 
потеряла ориентиры в жизни, потому что 
утратила свои корни» [3].

В Латвии на итоговой пресс-конферен-
ции Франциск напомнил о роли духовности 
в возрождении стран региона после распада 
СССР. По его словам, духовные корни, среди 
прочего находящие выражение в конкретной 
солидарности, сплачивали нацию и придали 
ей новую социальную динамику. Латвийцам, 
получившим свободу, были «“открыты пути, 
двери и будущее”, а это одновременно оз-
начает ответственность нации за своё буду-
щее». Политикам следовало бы, по мнению 
Папы, больше внимания уделять проблемам 
семей, стариков и молодёжи. В частности, 
способствовать созданию рабочих мест для 
снижения оттока молодёжи из страны [5].

На богослужении в Домском соборе, 
в котором приняли участие представители 
десяти христианских конфессий, в том чис-
ле митрополит Рижский и всея Латвии Алек-
сандр, поблагодарив лютеран за приём, 
Франциск выразил радость от встречи с ве-
рующими разных конфессий, живущих в ат-
мосфере взаимоуважения и дружбы. «Здесь 
виден живой дух экуменизма, который явля-
ется одной из особых черт Латвии», –  под-
черкнул Епископ Рима. Вспоминая историю 
Домского собора, папа призвал людей при-
ходить сюда не только как в туристический 
объект, а как в то место, где можно обратить 
взгляд и сердце к небу. Франциск предосте-
рег против редуцирования христианской тра-
диции лишь до её прошлого и заключения 
в церковных стенах. «Наша вера не предна-
значена для того, чтобы ее скрывать –  она 
должна быть видна во всех сферах жизни 
общества», –  заявил глава РКЦ, заключив: 
«Так будем миссионерами Господа в мире, 
в котором живем» [16]. Миссия христианских 
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церквей призывает к сохранению единства, 
а это требует «перестать смотреть на раны 
прошлого и отказаться от эгоцентричного от-
ношения» [17].

Напомнив об известном латышском ка-
толическом священнике монс. Болеславе 
Слоскансе, сосланном на Соловки по лож-
ному обвинению в шпионаже, понтифик 
процитировал слова из его письма родите-
лям: «Умоляю вас, не дайте никакой жаж-
де мести или чувству горечи проникнуть 
в ваши сердца, –  если бы это случилось, 
мы бы уже были не христианами, а фана-
тиками». В заключении призывалось даже 
во времена недоверия к другим и упованием 
на собственные силы ради своего достатка 
и безопасности «заново возложить надежды 
на брата, на всеобщее братство», строить 
единство в разнообразии детей одного Отца, 
отдавать приоритет самым бедным, помо-
гать упавшим подняться на ноги, принимать 
всех такими, какие они есть» [2].

В Таллине на встрече с властями и чле-
нами дипломатического корпуса Франциск 
напомнил, что в течение веков Эстонию, пре-
жде Ливонию, называли «Терра Мариана» –  
Земля Девы Марии или Удел Богородицы. 
И это не только история, но и часть культуры. 
Размышления о Марии и Эстонии ассоции-
руются у понтифика с памятью и плодороди-
ем. Напомнив, что современные достижения 
эстонского народа –  результат усилий, тяж-
кого труда, духа и веры предшественников, 
он отметил, что эстонское общество сделало 
«гигантские шаги» в области инноваций, сво-
боды прессы и политических свобод, но ради 
плодотворности страны, дабы жители мог-
ли пожинать её плоды и уверенно смотреть 
в будущее, нужно укреплять связи между 
поколениями и различными сообществами. 
В заключение прозвучали заверения в воз-
можности рассчитывать на помощь и под-
держку католической общины, небольшой, 
но решительно настроенной способствовать 
процветанию страны [32]. Наместнику пре-
стола Святого Петра символично преподнес-
ли в дар яблоню.

Во время мессы на площади Свободы 
проповедь началась с воспоминаний о при-
бытии к горе Синай еврейского народа, 
освободившегося от египетского рабства. 
По словам понтифика, эстонцы, боровшиеся 
за свою свободу, могут отождествлять себя 
с этим народом. «Вы не для того завоевали 
вашу свободу, чтобы стать рабами потреби-

тельства, индивидуализма, жажды власти 
или превосходства», –  подчеркнул Святей-
ший Отец. –  В такой стране, как Эстония, где 
большинство людей считают себя неверую-
щими, Господь хочет, чтобы Его народ был 
«избранным, священническим и святым», 
исходящим из себя, смелым и прибегающим 
под защиту Бога» [4].

Во время поездки понтифик сделал 
важное заявление: «Один из феноменов, 
который мы можем наблюдать в наших тех-
нократических обществах, это потеря смыс-
ла жизни, радости жизни, что ведет к мед-
ленному угасанию способности восприятия 
чуда, которое часто поддерживает людей 
в непростых буднях. Безоговорочная вера 
в технический прогресс как единственный 
путь развития может угрожать потерей меж-
человеческих отношений, связей между 
поколениями и культурами» [13]. Это заяв-
ление было сделано в стране, где согласно 
социологическим опросам, 75 % населения 
объявило себя язычниками, декларировав 
не религиозную принадлежность, но само-
идентификацию, характеризующую «при-
родную, реликтовую» природу народной 
идеологии эстонского народа, основу пред-
ставлений о себе и окружающем мире [26].

По итогам поездки в самолёте Папа 
Франциск действительно заговорил об угро-
зах с журналистами в самолёте, возвращаясь 
домой. «Я прекрасно осознаю, что три госу-
дарства Балтии всегда в опасности. Всегда. 
Страх вторжения, вся история вам напомина-
ют об этом, и вы правильно говорите, что не-
просто быть мостом, однако эти матчи игра-
ются ежедневно с привлечением культуры, 
диалога, но это непросто. Обязанность нас 
всех вам помочь. Даже не помочь, а быть ря-
дом с вами, быть близкими своим сердцем», –  
сказал понтифик. В балтийской прессе это 
интерпретировали вполне однозначно: папа 
разделяет опасения Литвы, Латвии и Эстонии 
и обещает поддержку [10]. Необходима твёр-
дость –  твёрдость не только в принадлеж-
ности Западу, но и в отношении своей иден-
тичности», –  добавил понтифик. В Аглонской 
базилике папа призывал латвийцев «строить 
единство, сохраняя разнообразие». Многие 
СМИ, как в самой Латвии, так и на Западе, ин-
терпретировали это как призыв не дискрими-
нировать русскоязычное население. Однако 
напрямую понтифик и этого не говорил.

Самое же большое впечатление произ-
вело на Франциска посещение одиночных 
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камер № 9 и 11 Музея оккупации и борьбы 
за свободы Литвы, расположенном в здании 
бывшего КГБ. В последней экспонируются 
фотографии католических епископов, по-
страдавших за веру, в том числе архиепи-
скопа Теофилюса Матулёниса и епископа 
Винцентаса Борисявичуса [28].

Представители латвийской обществен-
ности выразили непонимание, зачем не-
обходимы затраты в миллион евро в связи 
с приездом Франциска, а также выходной, 
если папа не хочет помпезности. «Кажется, 
это самая ироничная новость за послед-
нее время. Миллион и выходной. Такой вот 
обычный гость», –  написал в Twitter пользо-
ватель Гиртс. «Перед приездом папы рим-
ского Франциска в Латвии в большой спеш-
ке доделывается Аглонская базилика и ее 
окрестности, так как большая часть средств 
на подготовку к визиту была выделена в по-
следний момент. Все дорожки не успеют вы-
ложить плиткой, только те, по которым будет 
передвигаться Его Святейшество», –  отме-
чал известный в стране художник-карикату-
рист Гатис Шлюка, снабдивший свой пост 
соответствующей картинкой.

Янис Безерс указывал на то, что литов-
цы не поняли, почему в Латвии день визита 
понтифика объявлен выходным: «Коллеги 
в Вильнюсе недоумевают, когда я рассказы-
ваю, что в понедельник в Латвии будет вы-
ходной. В Литве Папа Римский будет гостить 
в воскресенье, однако если бы это был ра-
бочий день, никто не верит, что на этой ка-
толической земле дали бы выходной день. 
Приходится объяснять, что у нас скоро будут 
выборы» [12].

Поездка, ставшая одним из этапов «вос-
питания русофобии» у латиноамериканско-
го папы, прежде ей не страдавшего вопреки 
стараниям окружения. После интронизации 
Франциск, который впоследствии наградил 
Рыцарским орденом Святого Сильвестра 
российскую оперную певицу Светлану Ка-
сьян [18] и напоминал о вхождении «Андрея 
Рублева» в список рекомендованных филь-
мов о религии, говорил, что не имеет ничего 

против поездки в Россию. Даже вопреки тра-
диционно антироссийскому окружению. Сре-
ди российских политологов существовало 
мнение о возможности использования этого 
фактора [25]. Однако более дальновидным 
можно считать позицию Р. Н. Лункина, ус-
ловно определяющего политику Франциска 
как «популистский либерализм» [8] и пред-
лагающего искать союзников для религиоз-
ного диалога среди традиционалистов или 
консерваторов. Хотя даже в свете недавних 
событий понтифик окончательно не скатил-
ся в лагерь русофобов. Недавно он заявил 
об особой роли России в свете фатимского 
пророчества (речь идет о явлении Богоро-
дицы  трем  детям  в  португальском  селе 
Фатима  в  2017 г.  Его  полный  текст  был 
засекречен Ватиканом), хотя с горечью до-
бавил, что едва ли кто-то на Западе сейчас 
прислушается к этим словам [6].

Франциска с его отменной школой иезу-
итов бывает довольно сложно интерпрети-
ровать, но ясно, что прибалтийские власти 
в своей русофобии показали себя «святее 
Папы Римского». Призывы к межнацио-
нальному единству, солидарности между 
разными народами страны и солидарности 
с Востоком, роли региона как моста между 
Востоком и Западом не вызвали никакой 
реакции, как не последовало комментари-
ев властей после молитвы о жертвах холо-
коста. Тщательно подбираемые за океаном 
прибалтийские политические элиты тесно 
связаны не только с политическими эмигран-
тами довоенными, но и с коллаборациони-
стами. Их марши редко сопряжены с офици-
альными запретами. Многие слова Епископа 
Рима были попросту проигнорированы.

К сожалению, визит Папы Римского 
Франциска в Прибалтику стал подтвержде-
нием действенности до сих пор проводяще-
гося в жизнь плана З. Бжезинского: создать 
вокруг уже не СССР, но России, окружение 
из враждебных государств, подбирая им со-
ответствующие элиты с запрограммирован-
ными схемами поведения. В данном регионе 
это удалось в полной мере.
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В статье исследуются факторы и тенденции развития межрегионального и приграничного 
сотрудничества стран СНГ на современном этапе. Выявлены драйверы и приоритеты взаимо-
действия в данной плоскости. Показаны предпочтительные векторы его переориентации в те-
кущих условиях на внутрирегиональное и азиатское направления. Акцентированы совпадения 
и дифференциация интересов. Сделан вывод о важности сопряжения содержания и динамики 
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В настоящее время происходит пере-
стройка всей системы международных отно-
шений на разных уровнях. Изменения пре-
терпевают сложившиеся в постбиполярный 
период структурные характеристики, вклю-
чая степень её поляризации и иерархию ак-
торов. Очевидны сдвиги в соотношении сил 
между Западом (коллективным Западом) 
и НеЗападом, превращение данной тенден-
ции в одну из доминирующих в динамике 
мироустройства на перспективу. Она стано-
вится всё более актуальной на фоне послед-
ствий распространения пандемии covid-19 
и эскалации международной напряжённо-
сти. Проявившаяся ещё ранее деградация 
системы международной безопасности и де-
легитимация международных институтов 
и международного права ускоряются, побу-
ждая страны искать сближения в суженных 
по составу участников форматах, предпола-
гающих устойчивость сходных параметров. 
Обозначаются и новые рамки для взаимо-

действия их составных частей, поскольку 
именно государства устанавливают для них 
ключевые и обязательные требования в нор-
мативном поле, ориентиры в подборе ино-
странных партнеров и выстраивании с ними 
связей в соответствующих областях и сфе-
рах. Формально допустимый круг партнёров 
может быть существенно скорректирован 
в зависимости от тех или иных трансформа-
ций внешнеполитического курса.

Названные тенденции примечательны 
и для пространства Содружества Независи-
мых Государств (СНГ, Содружество). Стра-
ны СНГ, как и другие страны мира, испыта-
ли на себе негативное влияние пандемии. 
На протяжении многих лет на их территори-
ях, по периметру их государственных границ 
вспыхивали, «тлели» или «замораживались» 
крупные очаги конфликтов, вызванные сово-
купностью факторов –  политических, этниче-
ских и пр. Причём дестабилизация простран-
ства Содружества нередко подпитывалась 
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извне. Серьёзными вызовами и угрозами 
для региона были и остаются экстремизм, 
терроризм, «цветные революции». Осозна-
ние необходимости совместного противосто-
яния им постоянно присутствует в повестке 
уставных и отраслевых органов СНГ, субре-
гиональных интеграционных объединений, 
национальных органов и ведомств.

Отметим, что среди приоритетов СНГ 
на современном этапе –  «укрепление реги-
ональной составляющей –  многостороннее 
взаимодействие государств –  участников 
СНГ и их регионов в решении вопросов 
экономического, социального и культурного 
развития регионов и приграничных террито-
рий, упрочения дружбы и добрососедства» 
[8]. В Концепции межрегионального и при-
граничного сотрудничества государств –  
участников СНГ на период до 2030 г. за-
фиксированы факторы, определяющие его 
особенности: общий характер межгосудар-
ственных отношений; расширение интегра-
ционных процессов, их разноуровневость 
как на пространстве СНГ, так и в мире; исто-
рически сложившиеся торгово-экономиче-
ские, этнокультурные связи между региона-
ми государств –  участников СНГ, в том числе 
приграничными; особенности географиче-
ского положения, природно-ресурсного, со-
циально-экономического потенциала регио-
нов государств –  участников СНГ и др. [6]. 
В текущей ситуации они остаются констант-
ными, но опосредуются дополнительными 
детерминантами.

Российская Федерация, располагая са-
мым большим количеством «соседей» –  со-
предельных государств, имеет наиболее 
протяжённую линию государственной гра-
ницы со следующими из них: Республикой 
Казахстан (суммарно 7 598,6 км), Китайской 
Народной Республикой (КНР) (4 209,3 км) 
и Монголией (3 485 км) [7]. Они находятся 
в Азии, а восточный (азиатский) вектор сейчас 
получает новые импульсы для укрепления 
ввиду негативизации отношений РФ с запад-
ными недружественными странами. Состоя-
ние глубокой конфронтации с коллективным 
Западом обусловливает и маргинализацию 
межрегионального и приграничного сотруд-
ничества на западном направлении. При-
том инициаторами радикального ухудшения 
условий в этом и других измерениях много-
слойных взаимосвязей являются западные 
страны и иные субъекты, пребывающие под 
их юрисдикцией, а также евроатлантические 

структуры. Примерами кардинальной де-
градации здесь служат, в частности, реше-
ния Европейского Союза, принятые в марте 
2022 г. на волне наращивания санкционной 
политики, о приостановлении приграничного 
сотрудничества с Россией и Республикой Бе-
ларусь (РБ) и прекращении сотрудничества 
в рамках программы региона Балтийского 
моря «Интеррег» [4].

Для РБ серьёзной детерминантой сво-
рачивания межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества на западном направле-
нии была попытка организации в республике 
государственного переворота в 2020 г. при 
вмешательстве евроатлантических акто-
ров. Один из результатов –  приостановле-
ние участия РБ в «Восточном партнерстве» 
в июне 2021 г. [5]. При этом специфика ге-
ополитического расположения Белоруссии 
предполагает гораздо меньшую свободу ма-
невра в рассматриваемой плоскости. Кро-
ме России, остальные сопредельные с ней 
страны –  недружественные для РБ и РФ 
(Литва, Латвия, Польша, Украина). Факти-
чески, в нынешних реалиях приграничное 
сотрудничество может осуществляться ре-
спубликой только с Россией. Однако в об-
ласти межрегионального сотрудничества 
возможности более благоприятные, в том 
числе с точки зрения развития связей с ге-
ографически отдаленными государствами. 
Для РБ особую важность приобрело взаимо-
действие на этом треке с КНР. Показательно 
объявление Года регионов Беларуси и Ки-
тая в 2021–2022 гг. с вероятным продлени-
ем на 2023 г. Каждая из шести белорусских 
областей и Минск установили побратимские 
связи с провинциями Китая. Между города-
ми двух стран подписано около 20 соглаше-
ний о сотрудничестве [1–2].

Остальные страны СНГ, не попавшие 
под ограничительные меры со стороны кол-
лективного Запада, номинально сохраняют 
простор для взаимодействия с множеством 
иностранных партнеров. Но и здесь необхо-
димо учитывать ряд обстоятельств. Прежде 
всего, главным партнёром для них продол-
жает оставаться Россия, следовательно, её 
мнение и потенциал взаимовыгодных свя-
зей должны приниматься ими во внимание. 
В большинстве своём, даже будучи не вов-
лечёнными напрямую в противостояние 
с западными структурами и государствами, 
они, развивая с РФ союзнические и партнёр-
ские отношения на дву- и многосторонней 
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основе, способствуют подрыву негативных 
эффектов санкционного давления и такти-
ки имитации дипломатической изоляции 
России. Географически подбор партнёров 
по межрегиональному и приграничному со-
трудничеству для них довольно ограничен, 
суживаясь преимущественно до простран-
ства СНГ, Ближнего и Среднего Востока, 
Большой Центральной Азии и Восточной 
Азии. Не следует забывать, что это –  не са-
мые стабильные международные регионы 
(в них локализованы нагорно-карабахский, 
сирийский, арабо-израильский, афганский 
конфликты и пр.). На азиатском векторе есть 
как достаточно благоприятные перспекти-
вы углубления межрегиональных и пригра-
ничных связей (например, с Ираном, КНР), 
так и значительные трудности, вызванные 
неурегулированностью конфликтов и кризи-
сов, внешнеполитическими ориентациями 
зарубежных стран названных регионов (Из-
раиль, Турция, Япония). Отметим, что здесь 
прослеживаются корреляции и с позициони-
рованием РФ. Так, в феврале 2022 г. в фор-
мате Рабочей группы по межрегиональному 
сотрудничеству Постоянной Российско-И-
ранской комиссии по торгово-экономическо-
му сотрудничеству поставлена задача уве-
личения объемов взаимной торговли, в том 
числе по линии регионов [9].

В целом интересы стран Содружества 
в анализируемой плоскости концентриру-
ются в регионе СНГ, что продемонстриро-
вало и обсуждение данной проблематики 
на X заседании Совета по межрегиональ-

ному и приграничному сотрудничеству го-
сударств –  участников Содружества Неза-
висимых Государств 10 декабря 2021 г. [3]. 
Важными площадками координации пози-
ций и диалога по широкому комплексу во-
просов выступают разнообразные фору-
мы –  Форум регионов России и Беларуси, 
Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, Межрегиональный 
форум Казахстана и Узбекистана и др. По-
зитивна увязка с интеграционными про-
цессами. Полагаем, что проявившиеся 
в русле деглобализации и геополитической 
реструктуризации драйверы стимулируют 
активизацию взаимодействия стран СНГ 
в региональных масштабах –  не только 
на пространстве Содружества, но и в при-
легающих регионах на восточном направ-
лении. В качестве как дополнительных, так 
и самодостаточных, в нем могут быть задей-
ствованы механизмы Союзного государства 
Беларуси и России и Евразийского эконо-
мического союза (также за счет развития 
партнерских связей с третьими странами). 
Вместе с тем, сохраняются и препятствия, 
ослабляющие либо нивелирующие имею-
щиеся достижения и намеченные проекты 
внутреннего (противоречия между странами 
СНГ –  Армения –  Азербайджан, Киргизия–
Таджикистан, плюрализация пространства 
СНГ, дистанцирование Туркменистана, фак-
тически антироссийская позиция Молдовы 
и др.) и внешнего плана (давление запад-
ных акторов, разрыв логистических цепочек 
и транспортных коридоров и пр.).
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«Российская весна 2.0» 2022 г. способствовала появлению надежды на справедливое ми-
роустройство и новый этап деколонизации. Коллективный Запад отчаянно пытается сохранить 
свою гегемонию, поэтому легализует нацизм и иные формы радикализма (фашизм, терроризм) 
как методы достижения в гибридной войне.
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“Russian Spring 2.0” 2022 promoted hopes for a just world order and a new stage of decoloniza-
tion. The collective West is desperate to preserve its hegemony, so it legalizes Nazism and other forms 
of radicalism (fascism, terrorism) as methods of achievement in hybrid warfare.

Keywords: Putin, Shoigu, Lavrov, demilitarization, denazification, Iron Curtain, sanctions, patrio-
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Благодаря коллективному Западу на на-
ших глазах происходит перековка россий-
ских политических элит, закалка патриотиче-

ских сил и закрытие оппозиционных каналов. 
Арест счетов российского истеблишмента, 
изъятие их недвижимости, введение иных 
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персональных санкций только консолидиру-
ет российское общество, доселе разобщён-
ное на богатую прозападную элиту и бедную 
массу россиян. Обычные граждане толь-
ко скажут спасибо коллективному Западу 
и предложат не ограничиваться Советом Фе-
дераций и Думой, а расширить свои санкции 
на губернаторов и местных депутатов. Спе-
цоперация несёт огромный антикоррупцион-
ный и патриотический смысл. Она обесце-
нила антироссийское творчество множества 
либералов в стране, существовавших на за-
падные деньги.

Спецоперация также сорвала маски 
с гуманитарного права. Жизнь человека це-
нится в зависимости от того, в каком он бло-
ке. Если это гражданское население, кото-
рое погибло во время проведения Россией 
спецоперации по демилитаризации и дена-
цификации в Украине, оно попадет в списки 
ОБСЕ, если это люди Донбасса, то наруше-
ния их прав не будут замечены. Отдельные 
голоса честных журналистов вроде Патрика 
Ланкастера и Грэма Филипса тонут в потоке 
дискриминационного дискурса Запада.

Гуманитарное право –  это лишь заве-
са для внедрения своей политики во враж-
дебных странах. Если ты за Россию, как 
с Донбассом, то гуманитарное право не дей-
ствует; однако если ты в регионе, где Рос-
сия защищает свои интересы, то гумани-
тарное право используется как инструмент 
давления, начинается истерия по поводу 
гибели гражданского населения и разру-
шения гражданской инфраструктуры. Ког-
да В. А. Небензя, постпред России просит 
ООН отреагировать на размещение ударных 
вооружений нацбатов в жилых кварталах 
Украины, М. Гриффитс, верховный комиссар 
ООН по гуманитарным вопросам, отвечает, 
что не располагает информацией о подоб-
ных случаях.

Мы не должны забывать, что людей ста-
ло слишком много на Земле и социальный 
дарвинизм никуда не исчез. Конфликты бу-
дут только нарастать. Жизнь человека це-
нится в зависимости от капитализации его 
государства и международного блока. Пе-
реход от гуманитарного права к прайдовому 
будет только увеличиваться [1].

Санкции показали сразу, кто есть кто. 
Мы долгое время обманывали друг друга 
с Западом, лицемерили, пытались вести 
многовекторную политику. Сейчас честно 
разругались и стало легко на душе. И сра-

зу стало понятно, почему экономика СССР 
была все время мобилизационной, почему 
так важно иметь сильную армию и новейшее 
вооружение, стали понятны политика Лени-
на и Сталина, которые вновь стали символа-
ми интернационализма и мобилизационной 
экономики.

СССР постоянно был под санкциями, 
т. к. Запад не мог допустить альтернативный 
вариант глобализации. Растущая русофобия 
и путинофобия на Западе, с одной стороны, 
порождены старым антисоветизмом, с дру-
гой стороны –  сопротивлением гендеризму 
и педерастии со стороны России, т. к. Путин 
стал мемом для антигомосексуального дви-
жения, для людей, которые не хотят уроков 
по смене пола для своих первоклассников. 
Поэтому так популярны на Западе наррати-
вы «русские плохие», «Россия возрождает 
СССР», «Путин –  второй Гитлер», «Украи-
на –  вторая Чехословакия». Хотя трезвым 
аналитикам в США понятно, что В. В. Путин 
не собирался нападать на Украину, у него нет 
планов по её оккупации; однако он понимал, 
что при определённых обстоятельствах, ему 
придётся провести военную операцию, что 
есть сценарии, которые могут его подтол-
кнуть к этому, например, усиление инфра-
структуры НАТО в Украине, нападение ВСУ 
на ЛДНР, ядерная угроза России со стороны 
Украины [3]. Понятно, что оппозиционные 
взгляды в США есть, они высказываются по-
литиками, которых не будет слушать Белый 
дом, т. к. ему нужно решать свои экономиче-
ские интересы и поэтому любая нестабиль-
ность в Европе выгодна в США, т. к. это под-
держивает блок НАТО и переориентирует 
рынки из Европы в Атлантику.

Патриотический подъём пройдёт через 
какое-то время и настанет время повсед-
невной работы. Одной из главных проблем 
отечественного патриотизма является не-
верный выбор идентичности, –  мы делаем 
слишком много инвестиций в «русский мир», 
забывая, что в России проживает сотни на-
родов. Так, операцию по денацификации 
в 2022 г. в Украине проводили самые разные 
народы, среди которых были украинцы, рус-
ские, а также чеченцы, лакцы, татары, кал-
мыки, буряты, мордвины и другие этносы.

Существует разрыв между понимани-
ем российского единства со стороны го-
сударства и реальными связями окраин 
с центром, которые, зачастую, интегриро-
ваны ситуативно, по случаю политических 
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конъюнктур. Когнитивный диссонанс между 
«инородцами» и общенациональной полити-
кой можно не замечать, однако он не исче-
зает автоматически и требует внимания, как 
исследователей, так и управленцев. Пробле-
мы формирования общенациональной поли-
тики в противоречиях цивилизационных вы-
зовов и ценностно-смыслового плюрализма.

Патриотизм является элементом са-
крального традирования или такого консти-
туирования социального единства, когда 
определённые символы мыслятся как свя-
щенные для данной общности. Патриотизм –  
источник героизма, боевых и трудовых под-
вигов народов России. Воспроизводство 
патриотизма в новых условиях затруднено, 
как самой конфигурацией неклассического 
общества, так и необходимостью пополне-
ния ресурсов единения россиян. Разработка 
теории патриотизма, его сущности, структу-
ры, факторов, динамики, –  также является 
одним из таких стратегических ресурсов.

Основная проблема российского патри-
отизма –  каким образом можно сохранить 
единство в неоднородном социокультурном 
контексте. Как реагировать на этнический 
патриотизм, вроде «почему мы не защища-
ем русских? Где законы о русской нации?» 
В условиях, когда англицизмы повсеместно 
ценятся, а бренды латинизированы, смо-
жем ли мы полюбить отчизну «российскими 
буквами»? Авторы приходят к выводу, что 
управление коммеморативной евразийской 
политикой может стать одним из оснований 
устойчивости государства. В условиях про-
ведения Россией спецоперации по денаци-
фикации Украины, вопрос о формирования 
здорового патриотизма вновь актуализиро-
ван как никогда.

Нужен переход от романтического па-
триотизма к негоциарному, основанному 
на справедливости. Пример патриотизма 
сегодня должна показать политическая эли-
та за счёт справедливых реформ. Россия 
рассталась с отдельными имперскими тер-
риториями, олимпийским первенством, кос-
мическим величием, но не с претензиями 
на мировое лидерство. Вместе с тем, триум-
фальность социальных достижений СССР 

(гендерное равенство, бесплатная медици-
на и образование, восьмичасовой рабочий 
день, оплачиваемый отпуск, бесплатное 
жильё, бесплатное пользование детскими 
дошкольными учреждениями) заедается 
рыночным механизмом и уходит в прошлое. 
Во время спецоперации вызвал справедли-
вый народный гнев мем о том, что количе-
ство яхт российских олигархов значительно 
превысило количество новых военный кора-
блей РФ. Стало очевидно, что большинство 
российских толстосумов не стремятся инве-
стировать в своё государство.

Всё это аргументы в пользу того, что 
сегодня патриотизм нуждается в переза-
грузке. При этом духовные скрепы не могут 
быть религиозными в светском государстве. 
Честность, сострадание, милосердие, тер-
пимость, социальная активность, трудолю-
бие, воспитанность, самодисциплина, дру-
желюбие, скромность, –  качества личности, 
составляющие ценный социальный капитал, 
Они не обязательно связаны с религией, 
но до сих пор нет других социальных инсти-
тутов, которые посвящали бы себя телеоло-
гии качеств. Какие существуют общероссий-
ские скрепы? Прежде всего, нравственная 
позиция уважения «маленького человека» 
В. В. Путина [2]. Другие скрепы –  Великая 
Победа, индустриализация, спорт больших 
достижений, научные достижения. Однако 
не все конструкты общероссийской памяти 
до сих пор актуальны и эффективны в своей 
функции социального созидания.

Интегративная роль общероссийско-
го патриотизма заключается в трансляции 
коллективной исторической памяти, пере-
живании совместной судьбы. Для этого не-
обходим тщательный отбор мемориальных 
эстафет, которые бы касались преодоления 
общих проблем. При этом исключительно 
военная тема тоже не удовлетворяет требо-
ванию диверсификации памяти, необходимо 
включение тем индустриализации, побед 
в спорте, инженерно-технических достиже-
ний. Коллективные мемы советского про-
шлого нужно использовать очень осторожно, 
т. к. они могут иметь особые контексты у на-
родов России.

Источники и литература
1. Панищев А. Л. Человек и род: от естественного права к прайдовому // Фундаментальные иссле-

дования. 2007. № 12. С. 34.
2. Тимощук А. С. Россия Путина как эмерджентный проект // Учёные записки: научно-практический 

журнал (ВФ РАНХиГС). 2018. № 1. С. 78–81.



26

Приграничное сотрудничество: исторические события и современные реалии. Часть 2

3. Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin 
// Foreign Affairs. 2014. № 5. P. 1–10.

Информация об авторах
Гофман Александр Анатольевич –  доцент, доцент кафедры боевой и тактико-специальной под-

готовки, Владимирский юридический институт ФСИН России, г. Владимир, Россия, e-mail: gofman2351@
gmail.com

Тимощук Алексей Станиславович –  доктор философских наук, доцент, профессор кафедры гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, Владимирский юридический институт ФСИН Рос-
сии, г. Владимир, Россия, e-mail: human@vui.vladinfo.ru

Information about authors
Hoffman Alexander A.  –  Docent, Associate Professor of the Department of Combat and Tactical 

Special Training, Vladimir Law Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia, e-mail: 
gofman2351@gmail.com

Timoschuk Alexei S.  –  Doctor of Philosophy, Docent, Professor of the Department of Humanities and 
Socio-Economic Disciplines, Vladimir Law Institute of the Russian Federal Penitentiary Service, Vladimir, Rus-
sia, e-mail: human@vui.vladinfo.ru

УДК 323(574.42:575.2)

Этнические репатрианты в Казахстане и Кыргызстане
Айнура Майрамбековна Акматалиева

Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Бишкек, Киргизская Республика

e-mail: akmatalievaa06@mail.ru

Казахстан и Кыргызстан являются двумя государствами Центральной Азии, акцентирующи-
ми внимание в своей миграционной политике, на вопросы репатриации по этническому признаку. 
Возвращение этнических казахов и кыргызов является частью процесса нациестроительства, 
а также продиктовано гуманитарными аспектами необходимости их переселения и улучшения 
социально-экономического положения. Обе республики имеют позитивный опыт их принятия, 
но необходимо совершенствовать и расширять механизмы адаптации и социализации для гар-
монизации процесса получения гражданства.

Ключевые слова: этнические репатрианты, иммигранты, кайрылманы, кандас, миграцион-
ная политика
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Kazakhstan and Kyrgyzstan are two Central Asian states, focusing on their migration policy on 
the repatriation of ethnic groups. The return of ethnic Kazakhs and Kyrgyz is considered to be part of 
the nation-building process, as well precribed by humanitarian aspirations to provide better social and 
economic conditions for them. Both states have gained positive experience in their attraction, but it 
is necessary to improve and expand the mechanisms of their adaptation and socialization in order to 
harmonize the processes of their perception of citizenship.

Keywords: Ethnic Repatriants, Immigrants, Kayrylmany, Kandas, Migration Policy

Национальное законодательство Кыр-
гызской республики (КР) претерпело серьёз-
ные изменения с 2007 г. когда юридически 
государство сделало акцент на упрощении 
процедуры предоставления гражданства 
именно для этнических кыргызов (кайрыл-
манов) –  возвращенцев из других государств 

и начинает поддерживать их по государ-
ственной программе «Кайрылман». Первым 
документом, регламентирующим положе-
ние кайрылманов, был Закон от 26 ноября 
2007 г. № 175 «О государственных гаранти-
ях этническим кыргызам, переселяющим-
ся в Кыргызскую Республику», далее было 
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принято Постановление Правительства КР 
от 23 июня 2015 г. № 402 «Об утверждении 
Положения ᴏ порядке предоставления стату-
са кайрылмана». Таким образом, именно эт-
нические кыргызы по каким-либо причинам 
вернувшиеся на территорию Кыргызстана 
в качестве вынужденных переселенцев –  бе-
женцев или лиц без гражданства, получили 
преимущественное право на поддержку го-
сударства.

Известно, что подобная инициатива 
существует в некоторых государствах, где 
по разным причинам этнические группы 
были разделены не по своему желанию, 
и даже не по своей воле в силу военной 
угрозы, притеснений или вынужденного пе-
реселения под воздействием природно-кли-
матических угроз. В Израиле 5 июля 1950 г. 
был принят Закон ᴏ возвращении, гаран-
тировавший визу репатрианта для любого 
еврея, пожелавшего переселиться, с после-
дующим получением гражданства. Процесс 
репатриации евреев получил название –  
«Алия» (в переводе «подъем», «возвыше-
ние»), а делами переселенцев занимается 
Министерство Алии и интеграции Израиля.

Германия также является государством, 
где поощряется переселение этнических 
немцев на историческую родину с 19 июня 
1953 г. с принятием Закона ᴏб изгнанниках 
и беженцах. С 1988 г. существует пост упол-
номоченного федерального правительства 
по делам переселенцев и национальных 
меньшинств.

В регионе Центральной Азии аналогич-
ная политика существует в соседнем Ка-
захстане, где иммиграция преимуществен-
но направлена на привлечение индивидов 
определенной этнической группы –  казахов, 
с целью возвращения на историческую ро-
дину. Этнические казахи-возвращенцы, име-
новавшиеся «оралманами» (в пер. с казах-
ского –  возвращенцы) до 01.01.2021 г., были 
переименованы в «кандас» что в букваль-
ном смысле означает «однокровный».

При этом Казахстан ещё 18 ноября 
1991 г., за месяц до обретения независимо-
сти принял постановление правительства 
«О порядке и условиях переселения в Ка-
захскую ССР лиц коренной национальности, 
изъявивших желание работать в сельской 
местности, из других республик и зарубеж-
ных стран». В мае 2020 г., в рамках новых 
правил регулирования процессов миграции 
были существенно упрощены процедуры их 
натурализации [3]. Привлечение этнических 
казахов является важной составляющей 
демографической политики современного 
Казахстана, направленной на увеличение 
представленности этнических казахов среди 
граждан республики. Именно этот фактор об-
уславливает высокую заинтересованность 
государства в поощрении переселения кан-
дасов и разработке конкретных поощритель-
ных механизмов и социальных льгот, в соз-
дании центров по работе с ними. За годы 
независимости в Казахстан переселились 
более 1 млн кандасов.

Таблица 1

Сравнительный анализ процесса натурализации репатриантов  
в Кыргызстане и Казахстане

Республики /
критерии сравнения Кыргызстан Казахстан

Наименование 
официального 
документа, 
регламентирующего 
положение 
репатриантов

Программа Правительства 
КР «Кайрылман» по оказанию 
содействия этническим кыргызам, 
переселяющимся в Кыргызскую 
Республику, и кайрылманам на 2017–
2022 гг., была утверждена в 2016 г.
Закон КР «О государственных 
гарантиях этническим кыргызам, 
переселяющимся в Кыргызскую 
Республику» от 26 ноября 2007 г. 
№ 175, последняя редакция 
от 27 января 2015 г. № 27

– Закон РК «О миграции 
населения» последняя 
редакция от 2020 г.;
Программа переселения 
репатриантов «Нурлы кош» 
2009–2011 гг.
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Республики /
критерии сравнения Кыргызстан Казахстан

Наименование 
репатриантов

«Кайрылман» в переводе 
«вернувшийся»

«Оралманы» до 2021 г. 
заменили на «Кандас» 
в переводе «однокровный».

Территория 
расселения

Официально по всей республике Официально с 2014 г. 
за исключением столицы 
и Алматы

Государственные 
органы, работающие 
с репатриантами

Государственная служба миграции 
при Правительстве КР;
Департамент внешней миграции при 
МИД КР

14 центров временного 
размещения кандасов.
3 центра адаптации 
и интеграции каедасов.
Советы кандасов при 
областных администрациях

Квота иммиграции для 
репатриантов

С 2015 г. отменили Устанавливается указом 
президента

Механизмы 
привлечения 
со стороны 
государства

Социальные льготы: временное 
размещение; бесплатное 
медицинское обслуживание.
Упрощенная процедура 
получения гражданства; квота для 
поступления в образовательные 
организации среднего и высшего 
профессионального образования.
Освобождение от уплаты 
таможенных платежей 
при пересечении границы; 
осуществление трудовой 
деятельности без получения 
разрешения на работу

Социальные льготы: пособие 
на приобретение жилья.
Единовременное пособие 
на каждого члена семьи 
для главы семьи в размере 
15-го месячного расчетного 
показателя (МРП) 
и на каждого члена по 10-му 
МРП.
Бесплатное медицинское 
обслуживание.
Упрощенная процедура 
получения гражданства. 
Возмещение расходов 
по проезду и провозу 
имущества.
Освобождение от уплаты 
таможенных платежей при 
пересечении границы

Ключевая 
заинтересованность 
в возвращении

Социально-экономические условия 
проживания этнических кыргызов 
на Памире гораздо ниже, чем 
в Кыргызстане, что является 
главным фактором поощрения их 
возвращения

Демографическая 
политика республики, 
направленная на увеличение 
представленности этнических 
казахов

Примерное количество 
репатриантов
до 2022 г.

43–50 тыс. кайрылманов Более 1 млн кандасов

Таким образом, мы видим, что в Ка-
захстане процесс получения гражданства 
со стороны кандасов упростился, и механиз-
мы по работе с ними лучше структурирова-
ны –  через конкретные центры их приема, 
оказания правовой и иной помощи, чем в Кы-
ргызстане. Это обусловлено высокой заин-
тересованностью государства в поощрении 

переселения кандасов со стороны Казах-
стана, чем в Кыргызстане, где Кайрылманы 
рассматриваются как часть патриотической 
мотивированности и стремления помочь 
памирским кыргызам. К примеру, если в Ка-
захстане выплачивают пособие для покупки 
квартиры или дома, то в Кыргызстане выде-
ляют земельный участок для строительства 

Окончание табл. 1
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дома. В Казахстане также выплачивается 
единовременное пособие на главу и членов 
семьи, из расчёта 2021 г. –  МРП составляет 
2,917 тенге, если в семье к примеру с одним 
ребёнком, то отец получает в 15 кратном 
размере –  43,755 тенге, мать с ребёнком 
58,340 тенге, а общая конвертированная 
сумма составит около 240 долл.

В Кыргызстане 3 августа 2013 г. был 
принят Закон «Об основах государственной 
политики по поддержке соотечественников 
за рубежом». 11 июня 2020 г. был принят 
Закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Респу-
блики по вопросам правового положения 
соотечественников с иностранным граждан-
ством». В этом Законе был введен офици-
ально «статус соотечественника с иностран-
ным гражданством». Этот статус получают 
«иностранные граждане, ранее состоявшие 
в гражданстве Кыргызской Республики … ко-
торый действует бессрочн».

Этот статус может быть предоставлен:
– иностранным гражданам, являющимся 

детьми или внуками иностранного граждани-
на, ранее состоявшего в гражданстве Кыр-
гызской Республики вне зависимости от их 
первоначальной принадлежности к граждан-
ству Кыргызской Республики;

– иностранным гражданам, являющим-
ся детьми или внуками граждан Кыргызской 
Республики вне зависимости от их первона-
чальной принадлежности к гражданству Кы-
ргызской Республики;

– иностранным гражданам, родив-
шимся в Киргизской ССР, а также их детям 
и внукам [7].

После распада СССР многие этниче-
ские кыргызы выразили желание и стрем-
ление переселиться в суверенный Кыр-
гызстан, преимущественно из соседних 
республик –  Таджикистана, Узбекистана 
и Китая. Если для одних этот процесс был 
относительно не сложным, для других ока-
зался мучительным и продолжительным. 
Кризис идентичности, связанный с тем, что 
многие кайрылманы оказались в марги-
нальном статусе и в позиции «чужой среди 
своих», сопровождался сложными психо-
логическими и социальными проблемами. 
Невозможность полноценно интегрировать-
ся в кыргызстанский социум и проблемы 
по принципу «снежного кома» прежде все-
го, сделали уязвимыми детей и женщин. 

Вопреки популярности вопроса ᴏ необхо-
димости переселения этнических кыргызов 
на территорию суверенного Кыргызстана 
в информационном пространстве, де-факто 
очень мало сделано практических шагов 
по их интегрированию в социум и адапта-
ции к условиям проживания.

В период гражданской войны в Таджи-
кистане многие этнические кыргызы вынуж-
дены были оказаться беженцами. Более 
20 тыс. беженцев принял Кыргызстан со-
гласно данным УВКБ ООН. Большая часть 
беженцев осталась проживать на юге ре-
спублики, более активные переселились 
в Чуйскую долину, прибыв по железной до-
роге через Узбекистан. К примеру, в селе 
Сосновка Чуйской области компактно про-
живают этнические кыргызы из Жергетала 
и Мургаба, прибывшие в период Граждан-
ской войны из Таджикистана. Большинство 
из них уже обустроены, дети ходят в школу 
и некоторые получают высшее образование, 
взрослые получают социальные пособия, 
большая часть трудоустроена в основном 
в качестве сезонных рабочих у местных ду-
нган. Однако отсутствие стабильного зара-
ботка вынуждает представителей молодого 
поколения искать работу в Казахстане и Рос-
сии [6]. В целом, этнические кыргызы из Тад-
жикистана и Узбекистана относительно легко 
осваиваются в Кыргызстане за счет наличия 
родственных и дружеских связей и имеют 
возможность включиться в социально-эко-
номические отношения.

Кыргызстан практикует с 2007 г. механиз-
мы государственного поощрения этнических 
кыргызов, проживающих в других государ-
ствах, с целью их возвращения на истори-
ческую родину. За пределами Кыргызстана 
проживают около 500–700 тыс. этнических 
кыргызов преимущественно, на территории 
таких государств как Узбекистан, Таджики-
стан, Афганистан, Турция и Китай. Так, па-
мирские кыргызы, исторически разделен-
ные между Афганистаном и Таджикистаном 
в результате раздела Ваханского коридора 
между Британской Индией и Российской 
Средней Азией, а также жители таджикского 
Мургаба и Жергетала стали первыми бежен-
цами в суверенном Кыргызстане. Про жела-
ние этнических кыргызов из других стран как 
Турция и Китай переселиться в Кыргызстан 
информации практически нет, возможно, из-
за объективного отсутствия такого желания.
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Провинция Ван, Турция: проживают около 3 тыс. кыргызов, большая часть проживает 
в селе Улуу Памир

Фото 1. Ванские кыргызы на Всемирных играх кочевников

Фото 2. Этнокоамплекс «Ата-Журт» на берегу озера Ван близ г. Эрджин
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Кыргызский автономный округ в составе 
СУАР КНР –  Кызылсуу около 180–220 тыс. 
кыргызов: городской уезд Артуш, 3 уезда 

Улугчаг, Акчий и Ак-Тоо. Более 3 тыс. кыргы-
зов также проживают в СУАРе, в казахском 
и таджикском автономных районах.

Фото 3. Парк Манаса в Улугчаге, памятник Манасу и его 40 воинам [источик: kabar.kg]

Самая обсуждаемая, но вместе с тем 
слабо изученная часть кайрылманов –  это эт-
нические кыргызы Большого и Малого Пами-
ра. Памирские кыргызы –  это жители самых 
суровых высокогорных и труднодоступных 
регионов Таджикистана –  Жергетала и Мур-
габа, а также Малого и Большого Памира 
Афганистана, переселившихся в эти районы 
в разные исторические периоды, по различ-
ным оценкам начиная с XVI в. Суровые кли-
матические условия и труднодоступность 
регионов их расселения практически изоли-
ровала их, что приводит к процессу стреми-
тельного сокращения численности от 7 тыс. 
остались менее 2 тыс. этнических кыргызов. 
Традиционный уклад жизни, отсутствие до-
ступа к медицинским и образовательным уч-
реждениям, тотальная безграмотность при 
знании нескольких языков, суровые клима-
тические условия, скудность рациона и пи-
щевых привычек в совокупности оказывают 
негативное влияние на демографическую 
картину и уровень жизни.

Для упорядочения процесса их возвра-
щения была в дальнейшем разработана 
программа «Кайрылман» (пер. с кырг. яз. –  
возвращенец).

Кайрылман по законодательству КР по-
нимается как –  это этнический кыргыз, яв-
ляющийся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, добровольно пе-
реселяющимся в Кыргызскую республику 
и получивший статус кайрылмана. (Поста-
новление  Правительства  КР.  Положение 
ᴏ  предоставлении  статуса  кайрылмана 
от 23 июля 2015 г. № 402).

По официальным данным около 45 тыс. 
этнических кыргызов с 1991 г. по конец 2021 г. 
получили статус кайрылмана, с последую-
щим получением гражданства Кыргызской 
республики. Но ещё большая часть просто 
не обращались за получением статуса Кай-
рылмана из-за дефицита информации и ос-
ведомленности, что вынудило их пребывать 
в статусе лиц без гражданства. При этом 
получение гражданства республики для эт-
нических кыргызов производится по упро-
щенной процедуре в течение 3-х месяцев, 
без предварительного выхода из граждан-
ства другого государства, с предваритель-
ным предоставлением статуса кайрылмана 
на два года [8].

При этом процедура подачи, рассмотре-
ния и выдачи удостоверения кайрылмана 
осуществляется бесплатно [11].
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В Ассамблее народа Кыргызстана была 
образована диаспора –  Этнические-кыргы-
зы кайрылманы. В 2007 г. был принят Закон 
«О государственных гарантиях этническим 
кыргызам, возвращающимся на историче-
скую родину». С 19–27 ноября 2014 г. была 
организована специальная правительствен-
ная экспедиция к этническим кыргызам Аф-
ганистана для оказания гуманитарной по-
мощи в размере 3 млн сомов [9]. В 2019 г. 
сумма гуманитарной помощи увеличилась 
до 5 млн сомов [10]. В 2020 г. в с. Талды-Суу 
Алайского района было построено 11 домов 
для памирских кыргызов. При встрече с кай-
рылманами Ж. Сапаров обещал переселить 
остальных этнических кыргызов Памира 
в Кыргызстан [2]. В 2022 г. предполагается 
строительство городка для кайрылманов 
в Алае на 10 млн сомов.

В 2015 г. основной закон об этнических 
кыргызах был переименован в Закон «О го-
сударственных гарантиях этническим кыр-
гызам, переселяющимся в Кыргызскую Ре-
спублику». На сегодняшний день действует 
также Программа Правительства Кыргыз-
ской Республики «Кайрылман» по оказанию 
содействия этническим кыргызам, пересе-
ляющимся в Кыргызскую Республику, и кай-
рылманам на 2017–2022 гг. [8].

По программе поддержки Кайрылманов, 
Кыргызстан в 2017 г. предпринял попытку пе-
реселения нескольких семей памирских кыр-
гызов из Афганистана в Нарын. Изначально 
афганская сторона выступила против массо-
вой эмиграции, а кыргызская сторона пред-
ложила помощь в предоставлении обучения 

детям, но в итоге было решено переселить 
детей вместе с их родителями. Известно, 
что этнические кыргызы в Афганистане при-
влекаются к охране государственных границ 
и зачастую правительство выступает против 
массовой эмиграции населения. В резуль-
тате некоторые семьи решили обратно вер-
нуться в Афганистан [4]. Отсутствие прак-
тических шагов по адаптации и интеграции 
кайрылманов в кыргызстанский социум при-
водит к длительной нерешенности их юри-
дического статуса и социально-экономиче-
ского выживания. Омбудсмены республики 
периодически констатируют факты наруше-
ния прав кайрылманов [5].

Важно отметить, что процесс приобще-
ния кайрылманов рассматривается как часть 
нациестроительства в республике, с воз-
можностью интеграции этнических кыргызов 
в политико-культурное пространство респу-
блики. Однако этот процесс сопровождается 
также не желанием и отказом многих этни-
ческих кыргызов переселяться в современ-
ный Кыргызстан по разным причинам. Сре-
ди причин можно отметить, традиционный 
уклад жизни и быта, сохранившийся особен-
но среди памирских кыргызов, что с одной 
стороны не позволяет гармонично интегри-
роваться в современный кыргызстанский 
социум. А с другой стороны, современные 
кыргызы зачастую ими рассматривается как 
угроза и вызов своему привычному укладу 
жизни. Этнические кыргызы Большого и Ма-
лого Памира практикуют ранние браки сре-
ди девочек 9–10 лет, что влияет на высокий 
процент смертности среди женщин-рожениц 

Фото 4. Удостоверение кайрылмана, выдается с 2010 г.
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и новорожденных; при знании нескольких 
языков –  урду, фарси, дари и др., большин-
ство являются безграмотными, что мешает 
уже взрослым кайрылманам уже в Кыргыз-
стане получать образование в школах из-за 
возрастных дискриминаций; контрастирую-
щие пищевые привычки и модели поведения 
требуют изучения и подготовки поэтапной 
адаптационной программы для этнических 
кыргызов кайрылманов из Памира.

Зачастую среди причин возвращения 
кайрылманов на Памир указывают на не-
удовлетворительные условия для пересе-
ления в Кыргызстан. Не первый год указы-
ваются такие проблемы как невозможность 
получения земельного участка, вопреки при-
нятым нормам по трансформации земель 
для кайрылманов, отдаленные регионы 
переселения, бюрократические сложности 
и т. д. [1]. Вместе с тем, помимо экономи-
ческих и социальных стимулов, со стороны 
местных айыл окмоту и сообщества, кай-
рылманам надо оказывать психологическую, 
правовую, гуманитарную помощь в целях 
гармоничной интеграции. В совокупности 
возвращение кайрылманов сопровождается 
культурным шоком, который требует тща-

тельного изучения и процесса гармоничной 
интеграции. Именно отсутствие адапта-
ционных механизмов для интегрирования 
кайрылманов в современный кыргызстан-
ский социум является ключевой проблемой 
возвращения этнических кыргызов на Ма-
лый и Большой Памир –  к своим суровым, 
но привычным условиям.

Исходя из этого, необходимо развивать 
адаптационные механизмы для кайрылма-
нов с целью поэтапного и гармоничного ин-
тегрирования переселенцев в современный 
кыргызстанский социум для преодоления 
культурного шока и оказывать помимо соци-
ально-экономической поддержки еще пси-
хологическую помощь разным возрастным 
группам. Кайрылманов необходимо поэтапно 
готовить к процессу переселения и адапти-
ровать не только к социально-бытовым из-
менениям, но самое важное психологически 
подготовить к вызовам современного кыргы-
зстанского социума. Предоставление бес-
платных курсов в целях ликвидации безгра-
мотности, получения необходимых знаний 
и навыков для самостоятельного выжива-
ния в современных экономических условиях 
должно стать приоритетным.

Таблица 2

 SWOT-анализ государственной политики КР в отношении Кайрылманов

Сильные стороны
– наличие опыта работы с кайрылманами;
– наличие правовой базы, 
регламентирующей положение 
кайрылманов;
– стремление поощрять переселение 
кайрылманов из Большого и Малого 
Памира, где социально-экономические 
условия проживания этнических кыргызов 
ниже, чем в Кыргызстане;
– проблемно-хронологический анализ 
законодательной базы показывает 
положительную динамику, направленную 
на упрощение процедур получения 
статуса Кайрылмана и далее получения 
гражданства КР;
– наличие социальных льгот для 
кайрылманов

Слабые стороны
– дефицит мониторинга и анализа опыта работы 
с кайрылманами;
– отсутствуют специальные органы по работе 
только с кайрылманами, с целью правового, 
психологического и социального сопровождения 
в процессе подачи заявления, получения 
статуса кайрылмана до получения гражданства 
КР и интеграции в социум;
– не всегда соблюдается нормы 
законодательства в отношении кайрылманов, 
как, к примеру, предоставление земельного 
участка;
– отсутствуют конкретные механизмы 
по адаптации и интеграции в кыргызстанский 
социум, где репатрианты испытывают 
сложности;
– дефицит эффективных каналов коммуникации 
между репатриантами и государственными 
органами власти на перманентной основе
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Возможности
– создание специального органа, 
работающего только с Кайрылманами, 
с целью правового, психологического 
и социального сопровождения в процессе 
подачи заявления, получения статуса 
кайрылмана, гражданства КР и интеграции 
в социум;
– совершенствование законодательства 
с целью расширения социальных пособий 
для репатриантов как возможность выдачи 
низкопроцентной ипотеки для покупки 
квартиры или дома, поскольку большая 
часть репатриантов не в состоянии 
построить дом на выделенных земельных 
участках;
– использование позитивного опыта 
интегрированных кайрылманов для работы 
с новыми кайрылманами;
– создание специальных языковых 
курсов для репатриантов, для успешного 
трудоустройства на рынке труда

Угрозы
– факты возвращения, некоторых кайрылманов, 
свидетельствуют ᴏб их негативном опыте 
в Кыргызстане, что может формировать среди 
остальных кайрылманов непривлекательный 
образ исторической родины;
– дефицит информации по кайрылманам 
и отсутствие комплексного мониторинга 
по репатриантам в целом порождает 
множество негативных практик в дискурсивном 
пространстве, а на практике может 
сопровождаться коррупционными схемами 
выдачи удостоверений кайрылманам 
или гражданства, что в совокупности 
формирует негативный имидж республики 
во внешнеполитической среде;
– отсутствие конкретных механизмов 
адаптации и интеграции кайрылманов может 
создавать в социуме «серые зоны» –  которые 
потенциально могут по принципу «снежного 
кома» стать источником нищеты, антисанитарии, 
распространения новых заболеваний, 
безграмотности, роста радикальных настроений 
и криминального, девиантного поведения

Таким образом, процесс поощрения воз-
вращения этнических казахов и кыргызов яв-
ляется ключевым акцентом в миграционной 
политике двух центральноазиатских госу-
дарств. Практика их привлечения, размеще-
ния и их социализации требует дальнейших 

Окончание табл. 2

исследований и анализа, но уже существу-
ющий опыт свидетельствует ᴏ наличии, как 
перспективных направлений работы, так 
и необходимости дальнейшего совершен-
ствования механизмов их адаптации.
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Трансграничье России и Китая как основа развития 
международных отношений
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e-mail: 674232@mail.ru

В статье рассматриваются особенности приграничного положения России и Китая, а так-
же их влияние на становление и развитие международных отношений между государствами. 
Оценивается значение приграничного положения при формировании региональной культуры. 
Автором анализируются работы некоторых региональных исследователей, занимающихся изу-
чением проблем трансграничья.
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of International Relations
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The article examines the features of the border position of Russia and China, as well as their in-
fluence on the formation and development of international relations between states. The importance of 
the border position in the formation of regional culture is estimated. The author analyzes the works of 
some regional researchers studying transboundary problems.

Keywords: Border Territories, borders, intercultural interaction, international relations, globaliza-
tion, dialogue of cultures

Приграничные территории выступают 
в структуре государства субъектами, выпол-
няющими важную стратегическую задачу, 
поскольку они могут рассматриваться либо 
как места нападения противника в военное 

время, либо как зоны взаимодействия госу-
дарств в различных сферах международной 
деятельности.

Рассматривая приграничное положение 
России и Китая, А. Н. Новиков и М. С. Нови-
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кова отмечают его многоплановость, кото-
рая выражается в формировании уникаль-
ного образа территории, проходящей своё 
становление и развитие под воздействием 
экономических, политических и социаль-
ных факторов. В ходе своих исследований 
А. Н. Новиков и М. С. Новикова размышляют 
о существовании барьерности российско-ки-
тайской границы, которая привела к сосу-
ществованию двух отличных друг от друга 
геокультурных ситуаций. Преодоление кон-
трастности в языковом, культурном и пове-
денческом различиях, на их взгляд, является 
одной из важных проблем культурной инте-
грации приграничных государств [4, с. 230].

Длительное время приграничное по-
ложение России и Китая рассматривалось 
государствами в экономических, торговых 
отношениях. Однако вместе с торгово-эко-
номическим взаимодействием исторически 
развивались и межкультурные связи России 
и Китая. Российское государство ещё в пе-
риод «культурной революции» оказывало 
помощь в её осуществлении. Была попытка 
смены письменности, пересмотрены направ-
ления культуры и т. д. По мнению В. С. Моро-
зовой, в настоящее время Китай постепенно 
увеличивает сферы своего влияния, которые 
не ограничиваются политикой и экономикой, 
но еще и затрагивают культурный обмен 
между государствами. Китайская культура 
привносит свои элементы в культуру сосед-
него государства, одновременно заимствуя 
культурные элементы другой страны. Подоб-
ное взаимодействие приводит к изменению 
идентичности народов обеих стран [2, с. 40].

Рассматривая межкультурное взаи-
модействие России и Китая, М. Н. Фомина 
и М. Б. Лига отмечают, что одним из его ре-
зультатов является диалог культур, выра-
жающийся в поиске различных возможно-
стей сохранения культурной уникальности 
и идентичности в современном мире. Они 
приводят две точки зрения различных авто-
ров, касающихся значения процесса диало-
га культур, с одной стороны –  предложение 
сохранения локального пространства, огра-
ниченного от культурного взаимодействия, 
с другой –  движение к свободной иденти-
фикации. М. Н. Фомина и М. Б. Лига придер-
живаются второго мнения, отмечая главный 
принцип диалога культур –  равенства куль-
турных и духовных ценностей [6, с. 226].

В результате взаимодействия госу-
дарств формируется особая система, о кото-

рой говорят М. Н. Фомина и О. А. Борисенко, 
«межкультурное взаимодействие –  диалог 
культур –  политический диалог». Она способ-
ствует возникновению феномена транскуль-
турности –  одного из явлений глобализации, 
возникающего в процессе межкультурно-
го взаимодействия, наиболее ярко прояв-
ляющийся на приграничных территориях  
[5, с. 106]. М. Н. Фомина и О. А. Борисенко 
отмечают, что межкультурное взаимодей-
ствие, как процесс, доступно всем культу-
рам, в то время как диалог культур является 
условием принятия и понимания иной, «дру-
гой» культуры, а политический диалог спо-
собствует консолидации государственных 
интересов в различных отраслях междуна-
родной деятельности [Там же].

Таким образом, на приграничных терри-
ториях потребность в понимании «другой» 
культуры особенно возрастает, чему способ-
ствует постоянное международное сотруд-
ничество.

Подобной позиции придерживаются 
В. С. Морозова и К. С. Дубровская, рассма-
тривая российско-китайское межкультурное 
взаимодействие с точки зрения социокуль-
турного пространства приграничья. Они от-
мечают, что в настоящее время на пригра-
ничных территориях растет «способность 
к восприятию «другого», иных ценностей». 
Анализируя межкультурное взаимодействие 
России и Китая, В. С. Морозова и К. С. Ду-
бровская говорят о том то, что региональная 
культура сумела сохранить свою уникаль-
ность и самобытность в ходе межрегиональ-
ного приграничного взаимодействия. При-
мером такого взаимодействия является 
региональная культура Забайкальского края, 
рассматриваемая как часть национальной 
культуры России и приграничные районы 
КНР [3, с. 150]. По мнению В. С. Морозовой, 
в современном глобализирующемся мире 
большая роль принадлежит регионализа-
ции, поскольку она направлена на сохране-
ние самобытности культуры различных этни-
ческих, региональных сообществ [2, с. 40].

Рассматривая трансграничный регио-
нализм как форму трансграничного и при-
граничного взаимодействия, Е. В. Чередова 
и Т. Н. Кучинская, отмечают, что он является 
одним из главных элементов международной 
интеграции на межрегиональном и наднаци-
ональном уровнях, целью которого являет-
ся взаимовыгодное соразвитие внутренних, 
приграничных регионов [7, с. 94].
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Размышляя о транскультурном про-
странстве как рефлексии глобализирующей-
ся культуры, М. Н. Фомина и О. А. Борисенко 
определяют его основные характеристики: 
во-первых, трансграничье выступает как 
пространство межкультурного взаимодей-
ствия, в котором пересекаются культуры 
разных этносов; во-вторых, это простран-
ство, «где культура одного или нескольких 
этносов является «принимающей сторо-
ной»; в третьих, это пространство является 
следствием позитивного и негативного воз-
действия внешних факторов, характерных 
для государства –  политических, экономиче-
ских и т. д. [5, с. 109].

Анализируя взгляды региональных 
исследователей по вопросу влияния при-
граничного положения государств на фор-
мирование и развитие межкультурного 
взаимодействия, мы приходим к выводу, 
что соседское расположение государств 
способствует продвижению особой куль-
туры, формирующейся на данной терри-
тории. Межкультурное взаимодействие 
на приграничных территориях носит харак-
тер диалога, заключающийся, во-первых, 
в идентификации себя в отношении своей 
культуры, сохранении уникальности и само-
бытности культурных элементов совей куль-
туры; во-вторых, в уважении и принятии эт-
нической культуры других сообществ.
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УДК 327:94

40 лет побратимства между Дуйсбургом и Уханем
Томас Вайраух

г. Хойхельхайм, Германия
e-mail: dr.thomas.weyrauch@gmx.de

Немецкий город Дуйсбург уже сорок лет является побратимом китайского города Ухань. Что 
у них общего, так это тяжёлая промышленность, наличие внутреннего порта, университеты и зо-
опарки. Эти сходства приводят к сотрудничеству на благо обоих городов. Автор даёт характери-
стику истории названного сотрудничества, описывает отдельные события персоанлии.

Ключевые слова: Китай, Дуйсбург, Германия, города-побратимы, Ухань

40 Years of Twinning Between Duisburg and Wuhan
Thomas Weyrauch

Germany, Heuchelheim
e-mail: dr.thomas.weyrauch@gmx.de

The German city of Duisburg has been twinned with the Chinese city of Wuhan for forty years. 
What they have in common is heavy industry, an inland port, universities and zoos. These similarities 
lead to cooperation for the benefit of both cities. The author gives a description of the history of this 
cooperation, describes individual events of the person.

Keywords: China, Duisburg, Germany, town twinning, Wuhan

When the first German cities entered into 
partnerships with cities abroad after the Second 
World War, nobody thought of China. Towns 
and cities from Great Britain and France were 
initially in the foreground for German contacts. 
Individual citizens and their representatives 
cautiously felt their way into more distant ter-
ritory, so that municipalities in other European 
countries also took part (1: pp.12).

The port and industrial city of Duisburg be-
came twinned with British Portsmouth in 1950, 
with French Calais in 1964 and with Togo’s cap-
ital Lomé in 1973, which were also port and in-
dustrial cities. In this respect, it made sense for 
Duisburg, which has the world’s largest inland 
port, to establish contacts with the Chinese city 
of Wuhan, where China’s largest inland port 
was located (2: pp. 151; 8: May 24, 2009; Ville 
de Calais, https://www.calais.fr/fr/detail/566ef-
dee655e3e12cd397e64/jumelage-entre-cal-
ais-et-duisbourg, download April 6, 2022).

China’s open-door policy from 1978 on-
wards was accompanied by the so-called “Four 
Modernizations”, one of which aimed at indus-
trial renewal (3: pp. 14).

In this context, Wuhan offered three Duis-
burg companies a project to set up a modern 
steelworks. As a result, more than two hun-
dred engineers and technicians from Mannes-
mann-Demag, Krupp-Industrie-Technik and 
Thyssen Consulting relocated with their fami-
lies to Wuhan, where they set up a cold roll-

ing mill in a consortium in the Wuchang district. 
Klaus Prpitsch, a teacher from the region, ac-
companied the entourage and gave lessons to 
the German children on site. He was instrumen-
tal in the initiative to establish a city twinning 
between Wuhan and Duisburg and introduced 
the metropolis on the Changjiang River in 1986 
with a brochure entitled “Wuhan: Dreistadt 
am großen Fluss” (Wuhan: triple city on the 
great river) (4: 7; 6: May 9, 2017; 7; 8: Oct. 26, 
2020; Stadt Duisburg, https://www.duisburg.
de/rathaus/rathausundpolitik/intbeziehungen/
partnerschaften/wuhan.php; Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr e.V., https://www.uni-due.de/
konfuzius-institut/duisburg_wuhan_en.shtml, 
downloads April 6, 2022).

In March 1982, senior city manager 
Dr. Herbert Krämer made an exploratory trip to 
Wuhan to hold talks on a cooperation agree-
ment. In the fall of the same year, Lord Mayor 
Josef Krings and delegates from the city admin-
istration and business community of Duisburg 
flew to Wuhan via Beijing to meet with Wuhan’s 
Mayor Li Zhichen on October 8th to conclude 
an “Agreement on the Establishment of the 
Friendly Partnership between the City of Duis-
burg in the Federal Republic of Germany and 
the City of Wuhan, People’s Republic of Chi-
na” (2: 154; Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
e.V., https://www.uni-due.de/konfuzius-institut/
duisburg_wuhan_en.shtml, downloads April 6, 
2022).
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With this contract, the first German-Chinese 
town twinning was created. The similarities that 
could lead to cooperation between Duisburg 
and Wuhan were primarily in the areas of port 
administration, industry, universities, zoos and 
schools. In the period that followed, business 
delegations visited the partner city. Just a few 
months later, in September 1983, a delegation 
from Wuhan accepted the invitation from Duis-
burg to take part in the 1100th anniversary cel-
ebrations. Its senior cast included new mayor 

Wu Guanzhen, his predecessor Li Zhichen, 
foreign affairs bureau chief Ding Hua, who was 
a sister-in-law of Deng Xiaoping (3: 21; Cit-
ies and Infrastructure Transition in China vom 
19.02.2021, https://transition-china.org/cities-
posts/40 %E2 %80 %AFyears%E2 %80 %AF-
s i n o - g e r m a n - m a y o r s % E 2  % 8 0  % A F -
p r o g r a m % E 2  % 8 0  % A F - a n - i n t e r -
view%E2 %80 %AFwith%E2 %80 %AFdr-jur-
gen%E2 %80 %AFsteiger/, download April 6, 
2022).

Photo: Konfuzius-Institut 
https://chinagarten.konfuzius-institut-ruhr.de/audioguide/9, download April 11, 2022

The Duisburg Zoo received a special gift 
from Wuhan in 1988: the Chinese Garden, 
the building of which was constructed using 
building materials from Wuhan (Lokalkompass 
vom 11.08.2020, https://www.lokalkompass.
de/duisburg/c-kultur/der-chinesische-gar-
ten-vom-duisburger-zoo_a1417422, download 
vom 06.04.2022.)

In 1989 the law expert Dr. Thomas Wey-
rauch was sent to Wuhan as the first represen-
tative of the city of Duisburg. After the death of 
Hu Yaobang in March 1989, Weyrauch’s activ-
ities for cooperations between the universities, 
the zoos and industrial companies were over-

shadowed by unrest and violence. (6: Sept. 3, 
1988, Jan. 6, May 24, May 27, 30.05., 31.05., 
June 6, June 7, June 14, 1989, Jan. 9, April 18, 
May 30 and 31, July 13, July 16, 1990, Oct. 26, 
1991, March 12, 1992; 8: Sept. 3, 1988, Jan. 
6, June 6, July 6, 1989, Jan. 9, Sept. 25, Dec. 
29, 1990, June 8, July 16, Oct. 25, 1991, Dec. 
12, 1992, April 23, 2007; 10: Sept. 3, 1988, Jan. 
6, Jan. 25, March 31, May 3, Aug. 3, Aug. 19, 
Aug. 26, Aug. 30, Oct. 28, Nov. 25, Dec. 3, May 
12,1989, Jan. 9, Jan. 11, April 9, July 11, July 
24, Sept. 1, Sept. 28, Oct. 6, Dec. 3, Dec. 11, 
1990, July 16, Oct. 26, 1991).
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Page: 10: Jan. 6, 1989
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Page: 8: Dec. 29, 1990

At the suggestion of the Bochum sinology 
professor Helmut Martin, Thomas Weyrauch 
wrote down his Wuhan experiences in the book 
“Graue Stahlstadt China: Tagebuch aus Wu-

han” (China: Grey City of Steel. Wuhan Diary), 
which went through four editions due to the 
great interest of the Duisburg population. (11).
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Lin Yunzhong, employed in the Wuhan 
office for foreign affairs, worked from 1992 to 
1993, his colleague Tian Keqing from 1993 to 
1997 as Wuhan’s representatives in Duisburg 
and were organizationally involved in the Duis-
burg Economic Development Corporation (10: 
Sept. 9, 1992; Information by the city of Duis-
burg to the author April 8, 2022).

In 1994, journalist Johnny Erling took over 
the Duisburg representation in Wuhan for three 
years. In the same year, the University of Duis-
burg, which was renamed «Gerhard Mercator 
University» almost at the same time, founded 
the Institute for East Asian Studies (IN-EAST). 

His focus is on the economy, politics and soci-
ety of China, Japan and Korea. Numerous re-
search projects related to Wuhan had preceded 
it (China-Hirn April 6, 2021, https://www.china-
hirn.de/2021/04/06/meinungsmacher-i-john-
ny-erling-korrespondentenlegende/; Universität 
Duisburg-Essen, https://www.uni-due.de/in-
east/about_in-east/, downloads April 6, 2022.).

Chinese President Xi Jinping visited Duis-
burg in 2014 and was received by Vice Chan-
cellor Sigmar Gabriel, North Rhine-Westphalia 
Prime Minister Hannelore Kraft and Erich Sta-
ake, CEO of Duisburger Hafen AG (9: March 
29, 2014).

Photo: Redaktionsnetzwerk Deutschland June 18, 1921 
https://www.rnd.de/wirtschaft/chinas-neue-seidenstrasse-endstation-duisburg-

PQSI5Z7D2JDAJPEYAJCBYA4LJM.html, download April 8, 2022

In the meantime, Duisburg’s relations with 
China have grown far beyond the town twin-
ning. The occasion was the arrival of the first 
train from the Chinese city of Chongqing. As 
the end point of the New Silk Road, Duisburg is 
an important location for logistics, the western-
most destination of China train connections and 
a sought-after investment location for Chinese 
companies. More than 30 Chinese companies 
have already settled in Duisburg (8: August 30, 
2019). It seems that the city of Chita

Hard to believe, but actually 60 freight trains 
per week are currently rolling from Chongqing 
to Duisburg (Logistik heute vom 14.04.2020, 
https://logistik-heute.de/news/hafen-duis-

burg-regelmaessiger-zugverkehr-mit-wu-
han-laeuft-wieder-30380.html, Redaktions-
netzwerk Deutschland vom 18.06.2021, https://
www.rnd.de/wirtschaft/chinas-neue-seiden-
strasse-endstation-duisburg-PQSI5Z7D2JDA-
JPEYAJCBYA4LJM.html, downloads April 6, 
2022).

Back to the university: In the field of sci-
ence and education, the University of Duis-
burg-Essen –  the university’s new name after 
a merger –  offers one of the few chairs on Chi-
na’s economy in Germany. With the Institute 
for East Asian Studies, it has the largest Ger-
man university institute that conducts contem-
porary research on China. In addition, there is 
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the Confucius Institute Metropolis Ruhr, which 
provides information about China for the region 
(Universität Duisburg-Essen, https://www.uni-

due.de/in-east/about_in-east/, https://www.
uni-due.de/konfuzius-institut/, downloads April 
6, 2022).

Map: 8: Nov. 5, 2018

Of course, the close town twinning should 
not be seen as an isolated case. A number of 
German and Chinese municipalities have now 
established partnerships in which not only ad-
ministrations and business, but also civil soci-
ety actors are involved (2: pp. 12, pp. 52).

However, the oldest German-Chinese re-
lations have undoubtedly led to a wider range 
of contacts. Recently, Duisburg has also been 
well positioned with two China-related function-
al areas. The city was initially able to appoint a 
China representative. With the lawyer Markus 
Teuber, who worked for Duisburger Hafen AG 
until 2019, representative tasks are carried out 
and the strategic exchange with the other play-
ers in the China area is promoted (10: June 23, 
2021).

The second functional area is the China 
department of the city administration under Jo-
hannes Grünhage, which takes care of all Chi-

na-related matters within the administration and 
coordinates all these topics for the city adminis-
tration and city leaders. The tasks also include 
accelerating and developing official procedures 
for Chinese applicants. The new department 
sees itself as a contact for administration and 
politics, as well as a contact point for all China 
actors and institutions from politics and busi-
ness (8: August 6, 2021).

Around 1,300 Chinese currently live in 
Duisburg and over 10,000 on the Lower Rhine. 
They participate directly or indirectly in the 
founding of the Duisburg-Wuhan town twinning 
of October 8, 1982. Both they and the citizens 
of both twin towns will certainly be celebrat-
ing the 40th anniversary of the town twinning 
(China-Hirn September 27, 2021, https://www.
chinahirn.de/2021/09/27/wer-macht-was-jo-
hannes-gruenhage-und-markus-teuber-stadt-
duisburg/, download vom 06.04.2022).
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В китайском искусстве и даже в повсед-
невной жизни нет такой области, где бы мы 
ни встречали многочисленные проявления 
идеи двойственности между инь и ян. Эта 
идея особенно ярко проявляется в тради-

ционных китайских культурных композициях 
предметов, изображений, геометрических 
фигур, цветов.

Эти четыре фазы образуют трансфор-
мирующий круг инь и ян, который, как и лю-
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бой, имеет свой центр. В европейской ли-
тературе это обычно называют системой 
из пяти элементов, или пяти элементов 
у  син (五行): дерево, огонь, земля, металл 
и вода. Фактически, речь идет о пяти фазах 
мирового цикла и как о математической ве-
личине. У син объединяет инь и ян и триаду 
творения и поэтому является самым емким 
символом.

Пять космических фаз также имели 
пространственное значение: они представ-
ляли четыре стороны света и центр. В свою 
очередь стороны света были связаны с се-
зонами года, а центр –  с переходами в го-
довом цикле. Таким образом, обозначена 
идея о взаимозаменяемости пространства 
и времени. Пять фаз мирового цикла древ-
ности обладали многими соответствующи-
ми свойствами. Это пять планет, пять родов 
существ, пять цветов и вкусов, пять музы-
кальных нот, пять внутренних органов тела, 
пять зерен, пять древних царей, пять этиче-
ских норм, пять видов счастья и несчастья 
и т. д.

Как и в отношениях между инь и ян, 
пять фаз по существу, накладываются друг 
на друга: чередование раскрывает глубину 
пространства. Концепция взаимного влия-
ния, резонанса «одного рода» также укоре-
нилась в китайской традиции, и это влияние 
в равной степени пронизывает мир приро-
ды и мир людей. Отсюда следует, что Небо 
реагирует на действия людей: оно посыла-
ет добрые предзнаменования, когда миром 
правит мудрец, и отвечает природными ано-
малиями и бедствиями на уклонение людей 
от «праведного пути». Поэтому наблюдение 
за небесными явлениями, сбор информации 
и другие необычные события были первоо-
чередной обязанностью древних правителей 
Китая. Идея резонансного взаимодействия 
вещей была особенно вдохновлена идеей 
взаимного сходства макро и микрокосмоса, 
Человека и Неба.

Четыре стихии (四象) относятся к четы-
рем небесным животным в древнем Китае, 
а именно Цинлун (青龙 Зелёный дракон) 
дух-покровитель востока, Байху (白虎 Белый 
тигр) дух-покровитель запада, Чжуцюэ (朱雀 
Красная птица) дух-покровитель юга и Сю-
аньу (玄武 Чёрный воин, дух-покровитель се-
вера, изображался в виде черепахи со зме-
ей вместо хвоста). В сочетании они широко 
используются в городском планировании, 
конструктивных элементах, строительстве 

гробниц и различных отделочных иллюстра-
циях. Эти четыре животных на самом деле 
не относятся к животным, а являются симво-
лическими знаками, полученными в резуль-
тате астрономических наблюдений древних 
людей. Древние китайцы разделили звезд-
ное небо на 28 созвездий китайского зодиака 
и разделили каждую группу из семи созвез-
дий на дома в соответствии со сторонами 
света. Согласно движущемуся положению 
каждого созвездия в звездном поле, наблю-
даемому в разное время года, эти четыре 
животных соответствуют четырем квадрат-
ным положениям, четырем цветам и четы-
рем временам года на юго-востоке и севе-
ро-западе соответственно.

Цинлун (青龙 Зеленый дракон) включает 
семь созвездий в восточной части, которые 
соответствуют востоку и весне:

角 («Цзяо») –  созвездие Рог состоит 
из двух звёзд в созвездии Дева.

亢 («Кан») –  созвездие Шея состоит 
из четырёх звёзд созвездия Девы.

氐 («Ди») –  созвездие Ди, Тяньгэнь– Не-
бесный столп состоит из четырёх звёзд со-
звездия Весы.

房 («Фан») –  созвездие Покои состоит 
из четырёх звёзд юго-восточной части со-
звездия Скорпион 心 («Синь») –  созвездие 
Сердце состоит из 3 звёзд: σ сигма, α альфа 
(Антарес), τ тау созвездия Скорпион.

尾 («Вэй») –  созвездие Хвост состоит 
из девяти звёзд созвездия Скорпион.

箕 («Цзи») –  созвездие Веяльный Совок 
состоит из 4 звёзд созвездия Стрелец.

Чжуцюэ (朱雀 Красная птица) дух-по-
кровитель юга, большая алая птица, южного 
сектора неба. Включает семь созвездий, со-
ответствуют югу и лету:

井 («Цзин») –  созвездие Цзин «Коло-
дец», состоит из восьми звёзд созвездия 
«Близнецы», среди которых находятся α-Ка-
стор, β-Поллукс, γ-Альгена.

鬼 («Гуй») –  созвездие Демон, состоит 
из четырех звезд и звёздного скопления со-
звездия Рак.

柳 («Лю») –  созвездие Ива, состоит в со-
звездии Гидры.

星 («Син») –  созвездие Звезда, насчи-
тывает 7 звёзд, расположенных в созвездии 
Гидры, в том числе Альфа-рад.

张 («Чжан») –  созвездие Лист, состоит 
из шести звёзд созвездия Гидра.

翼 («И») –  созвездие Крыло, состоит 
из 22 звезд созвездий Чаша и Гидра.
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轸 («Чжэнь») –  созвездие Телега, содер-
жит гамму, эпсилон, дельту и бету созвездия 
Ворон.

Байху (白虎 Белый тигр) дух-покрови-
тель запада, западный сектора неба. Вклю-
чает семь созвездий, соответствуют западу 
и осени:

奎 («Куй») –  созвездие Куй, состоит 
из 16 звёзд, расположенных в южной части 
созвездия Андромеды и северной части со-
звездия Рыб.

娄 («Лоу») –  созвездие Лоу, содержит 
три звезды β, γ, и α зодиакального созвездия 
Овен.

胃 («Вэй») –  созвездие Желудок, содер-
жит три звезды зодиакального созвездия 
Овен.

昂 («Ан») –  созвездие Тельца.
毕 («Би») –  созвездие Сачок, содержит 

восемь звёзд созвездия Тельца.
觜 («Цзы») –  созвездие Черепаха, со-

держащее 3 звезды Ориона.
参 («Шэнь») –  созвездие Три звезды, со-

держит семь звёзд Ориона, в том числе Бе-
тельгейзе, Ригель и Беллатрикс).

Сюаньу (玄武 чёрный воин, дух-покрови-
тель севера) изображался в виде черепахи 
со змеей вместо хвоста, расположен в се-
верном секторе неба. Включает семь созвез-
дий:

斗 («Доу») –  созвездие Ковш, состоит 
из шести звёзд созвездия Стрельца.

牛 («Ню») –  созвездие Бык, состоит из 6 
звёзд созвездия Козерог.

女 («Нюй») –  созвездие Нюй, состоит 
из четырёх звёзд созвездия Водолея.

虚 («Сюй») –  созвездие Сюй, содержит β 
созвездия Водолея и α Малого Коня.

危 («Вэй») –  созвездие Вэй, содержит 
звёзды созвездия Водолей и θ, ε созвездия 
Пегас.

室 («Ши») –  созвездие Палата, содержит 
Меркао и Шеат Пегаса.

壁 («Би») –  созвездие Стена, содержит 
Альгениб –  γ Пегаса и Альферац –  α Андро-
меды).

Эта система символических знаков жи-
вотных называется четыре стихии, и эти 
четыре стихии также считаются четырьмя 
совершенными (四灵) (единорог, феникс, че-
репаха и дракон). Объединившись с концеп-
цией инь и ян, была сформирована первона-
чальная теория четырёх стихий.

Древние китайцы разделили природу 
всех вещей во Вселенной на пять категорий: 

воду, огонь, дерево, металл и землю. Соглас-
но «Шан Шу» (одна из книг, входящих в со-
став конфуцианского «Пятикнижия»), вода 
представляет собой элемент, [Постоянная 
природа] воды –  быть мокрой и течь вниз, 
огня –  гореть и подниматься вверх, дерева –  
[поддаваться] сгибанию и выпрямлению, ме-
талла –  подчиняться [внешнему воздействию] 
и изменяться, [природа] земли проявляется 
в том, чтобы принимать посев и давать уро-
жай. Можно видеть, что золото, дерево, вода, 
огонь и земля относятся не только к пяти при-
родным элементам, но также к пяти катего-
риям живых существ и пяти категориям сил, 
которые можно использовать для классифи-
кации и описания всего сущего. Природные 
элементы, такие как стороны света и вре-
мена года, объединены в систему из пяти 
элементов. Например, древние делили год 
на пять сезонов: весна тождественна дереву, 
лето тождественно огню, долгое лето тожде-
ственно почве, осень тождественна металлу, 
а зима тождественна воде, восток тождестве-
нен дереву, юг тождественен огню, запад 
тождественен металлу, север тождественен 
воде, а центр тождественен земле.

Учение о пяти элементах разработано 
на основе первоначальной концепции инь 
и ян и теории четырех элементов. Первые 
четыре элемента это –  дерево: шаоян (сла-
бая сила ян); огонь: тайян (великая сила 
ян); золото: шаоинь (слабая сила инь); вода: 
тайинь (слабая сила инь). Позже была до-
бавлена земля, земля –  это и есть центр, 
и стали называться пятью элементами. Поз-
же люди продолжили развивать и обогащать 
систему пяти элементов и обобщили теорию 
последовательности дерева, огня, земли, 
металла и воды, а также теорию порожде-
ния друг друга, взаимосочетания и противо-
стояния. Взаимное увеличение и взаимная 
сдержанность пяти элементов используются 
для обсуждения и вывода взаимных отноше-
ний и изменений закона движения между ве-
щами или явлениями. После династии Хань 
эта концепция была объединена с системой 
китайской медицины, и пять элементов в со-
четании с системой пяти внутренних органов 
(сердце, печень, селезёнка, лёгкие, почки) 
человеческого тела, стали базовой структу-
рой теории китайской медицины.

Учения о четырех стихиях и о пяти эле-
ментах –  это уникальные системы раннего 
Китая, которые использовали конкретные 
образы для выражения абстрактных идей 
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и представляют собой философско-миро-
воззренческие концепции с мифологическим 
колоритом.

Смена (круговорот) пяти элементов.
«Земля» находится в середине и не вхо-

дит в цикл четырех. Значение «земли» явля-
ется ключом к правильному пониманию че-
тырех стихий и пяти элементов. В даосском 
трактате «Единение триады» («Чжоу и Цань-
тунци») говориться: «Солнце и луна легки, 
твердость и мягкость равны, почва процве-
тает четыре сезона, и охватывает всё, от на-
чала до конца».

Соответствуя пяти элементам времени, 
в даосском трактате «Единение триады» 
(«Чжоу и Цаньтунци») есть утверждения, 
что «почва расцветает все четыре сезона». 
Соответствуя пяти элементам четырем на-
правлениям сторон света, «Единение триа-
ды» («Чжоу и Цаньтунци») придерживается 
теории, что «земля» –  это «великий (изна-
чальный) предел  (до  выделения  сил  инь  –  
женской  и  ян  –   мужской), высшее начало, 
начало всех начал, способное разделить 
Инь и Ян. Именно из-за проходящей через 
«землю» и непрерывности времени и про-
цесса год можно разделить на четыре зна-
ка «весна, лето, осень и зима»; жизнь мож-
но разделить на четыре стадии «рождение, 
взросление, старость и смерть».

В древности существовала поговорка, 
что земля все производит, земля все питает, 
земля все носит, земля все принимает. Ми-
риады вещей, естественно, относятся к мно-
жеству вещей, которые можно разделить 
на четыре знака: «дерево,  металл,  огонь, 
вода». Суть в том, что земля производит де-
рево, металл, огонь, воду.

Порождение «дерева,  металла,  огня, 
воды» происходит от «земли», и его даль-
нейшее существование также зависит 
от «земли».

Дальнейшее существование «дерева, 
металла, огня, воды» также зависит от зем-
ли –  эта «земля» и есть будущее.

Пять элементов соответствуют четырем 
направлениям, «дерево,  металл,  огонь, 
вода» соответствуют «югу, востоку, северу, 
западу» соответственно, а «земля» являет-
ся центром. Центр может быть бесконечно 
мал, как точка, он может быть бесконечно 
велик, как небо и земля. «Земля» может 
пониматься как «небо и земля» –  если есть 
небо и земля, то не будет четырех направ-
лений. На самом деле, даже если «земля» 
понимается просто как «центр», «четверка» 
исходит из центра. Без центрального начала 
невозможно разделить четыре направления 
на юг, юг, север и запад.

В «Пяти элементах» «земля» –  это тай-
цзи (великий (изначальный) предел (до вы-
деления сил инь –  женской и ян –  мужской), 
высшее начало, начало всех начал), тайцзи 
делится на два типа, то есть инь и ян (можно 
также сказать, что это земля –  инь, земля –  
ян), а инь и ян делятся на четыре элемента, 
т. е. «дерево,  металл,  огонь,  вода». Когда 
«земля» не делится на две части, это тайц-
зи. Когда «земля» делится на две части, это 
инь и ян, «земля инь» и «земля ян». «Земля» 
может быть разделена на «дерево, металл, 
огонь, вода», что означает, что тайцзи (инь 
и ян) делится на четыре знака; «дерево, 
огонь,  золото  и  вода» можно объединить 
в «землю», что является возвращением че-
тырех знаков в тайцзи. В этом суть и сущ-
ность Теории Пяти Элементов.
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Особенности кодификации китайского гражданского законодательства 
в сфере регулирования супружеских/брачных отношений
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Принятый в 2020 г. единый Гражданский кодекс КНР включает главы, регламентирующие 
семейные отношения. Их содержание демонстрирует защиту со стороны государства классиче-
ских семейных ценностей и признание им новых семейных практик. В статье рассматриваются 
новеллы семейного права Китая в рамках кодификации китайского гражданского законодатель-
ства.

Ключевые слова: Гражданский кодекс КНР, кодификация, брак, супружеские отношения, 
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Features of the Codification of Chinese Civil Law  
in the Field of Regulation of Marital Relations
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The unified Civil Code of the People’s Republic of China, adopted in 2020, contains chapters reg-
ulating family relations. Their content demonstrates the state’s defense of classical family values and 
its recognition of new family practices. The article deals with the novelties of Chinese family law within 
the framework of the codification of Chinese civil law.

Keywords: Civil Code of the People’s Republic of China, codification, marriage, marital relations, 
family, tradition, individual rights

Семейные отношения –  разновидность 
отношений, в которые вовлечён каждый че-
ловек в рамках одной или нескольких ролей 
(ребёнок, родитель, брат, сестра, усынови-
тель и т. п.). Социум через призму ценно-
стей соответствующей эпохи предписывает 
каждому члену семьи требуемые и одобря-
емые обществом поведенческие ролевые 
установки. Последние зафиксированы 
в культурных матрицах, продуцирующихся 
в произведения литературы, искусства, на-
родного творчества, кинематографа и т. д. 
Ненавязчиво и опосредованно данные уста-
новки «вплавляются» в картину мира людей, 
определяя их выбор и поведение в рамках 
семьи. Подобный механизм успешно функ-
ционирует, пока его потенциал достаточен 
для сохранения института семьи.

Но при расширении информационного 
пространства члены одного социума знако-
мятся с культурными семейными практика-
ми других социумов, которые могут карди-
нально отличаться и в определённой мере 
подтачивать сложившиеся семейные устои 
данного социума. В данном случае как ответ 
со стороны государства с целью сохранения 
культурных семейных традиций выступает 

правовая регламентация, закрепляющая 
права и обязанности, предписания и огра-
ничения, одобряемые большинством членов 
соответствующего социума.

Так, несмотря на наличие приверженцев 
многоженства или однополых браков, как 
в России, так и в Китае, благодаря правово-
му запрету в данных государствах подобные 
институты незаконны и не распространены. 
Трансформации, происходящие в аксиоло-
гическом пространстве европейской культу-
ры, безусловно, влияют на мировоззрение 
всех жителей планеты. Но для россиян и ки-
тайцев фундаментальное значение имеет 
тот факт, что семейное законодательство 
России и Китая основано на классических се-
мейных ценностях, которые характерны для 
большинства населения этих государств.

Размышляя масштабно, можно сказать, 
что законодательство обеспечивает ста-
бильность в обществе благодаря тому, что 
своим содержанием отвечает как запросам 
времени, так и культурным запросам соот-
ветствующего социума.

В этой связи рассмотрим особенности 
правового регулирования брачных отноше-
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ний в Китае с учётом кодификации граждан-
ского законодательства 2020 г.

В отличие от правовой системы россий-
ского законодательства семейное право Ки-
тая не выделено в отдельную отрасль и яв-
ляется составным элементом гражданского 
законодательства. С первого января 2021 г. 
вступил в силу первый в истории КНР Граж-
данский кодекс, принятый Всекитайским со-
бранием народных представителей (ВСНП) 
28 мая 2020 г. Состоит он из 1 260 статей 
и 106 600 иероглифов.

С момента основания республики 
в 1949 г. попытки принять единый Граждан-
ский кодекс предпринимались в Китае не-
сколько раз: в 1954, 1962, 1979 и 2001 гг. 
В его отсутствие соответствующие области 
правоотношений регламентировались кон-
гломератом нормативных правовых актов, 
которые на данный момент утратили свою 
силу. Например, «О наследовании» 1985 г., 
«Основы гражданского законодательства 
КНР», «Общие положения гражданского пра-
ва КНР» 1986 г., «Об обеспечении исполне-
ния обязательств (гарантиях)» 1995 г., «О хо-
зяйственных договорах», «О хозяйственных 
договорах, осложненных иностранным эле-
ментом», «Об ответственности за наруше-
ние прав», «О договорах» 1999 г., «О вещных 
правах» 2007 г., «О деликтной ответствен-
ности» 2009 г., «Общая часть гражданского 
права КНР» 2017 г. и др., а в области семей-
ных правоотношений ведущими были зако-
ны «О браке» 1980 г. и «Об усыновлении» 
1991 г.

Начиная с 2015 г., вновь был поднят 
вопрос о создании единого Гражданского 
кодекса КНР и вышеназванные норматив-
ные акты послужили основой для его фор-
мулирования. Вступивший в силу кодекс 
также включил в себя постановления и ста-
тьи, касающиеся различных аспектов жиз-
ни, вплоть до узконаправленных, например, 
запрет выкидывать вещи из окон или ответ-
ственность за ущерб, причиненный домаш-
ними животными.

Так, например, в новом Гражданском 
кодексе, выбрасывание или падение пред-
метов с высотных зданий прямо запрещено. 
Если же такой объект причиняет вред чело-
веку, а виновник не может быть установлен, 
выплачивать компенсацию пострадавшему 
придется всем жителям здания, если только 
они не докажут, что находились вне поме-
щения во время инцидента [2]. В силу этого 

в социальных сетях принятый единый Граж-
данский кодекс прозвали «Энциклопедией 
общественной жизни Китая». Что, впрочем, 
говорит о его ориентированности на потреб-
ности общества и многогранности.

Появление сегодня единого кодекса яв-
ляется для Китая свидетельством развития 
его юридической и социально-экономической 
истории. Несмотря на сложности, связанные 
с пандемией COVID-19, Китай продемонстри-
ровал внимание к защите гражданских и се-
мейных прав своих граждан.

Основными принципами современного 
гражданского (а соответственно –  семейно-
го) права КНР являются: правовая охрана 
прав субъектов гражданских правоотно-
шений и недопустимость посягательства 
со стороны других лиц (ст. 3), равенство 
участников гражданских правоотношений 
(ст. 4), принцип добровольности (ст. 5), прин-
цип справедливости (ст. 6), принцип добро-
совестности (ст. 7), принцип соблюдения 
интересов общества и законности (ст. 8), 
принцип защиты окружающей среды (ст. 9) 
и принцип разрешения гражданских споров 
по закону (ст. 10). Все физические лица с мо-
мента рождения и до момента смерти в КНР 
обладают полной гражданской правоспособ-
ностью. Кроме того, в вопросах наследова-
ния и дарения гражданской правоспособ-
ностью наделяется внутриутробный плод 
(ст. 16), который в случае рождения приоб-
ретает права на наследство и безвозмезд-
ное получение имущества [1].

Нормы, регламентирующие семейные 
отношения, представлены в Книге V «Брак 
и семья» Гражданского кодекса КНР. Данная 
книга включает пять глав: Общие положения, 
Вступление в брак, Семейные отношения, 
Расторжение брака, Усыновление. Первые 
четыре главы составлены из положений За-
кона КНР «О браке» 1980 г., а пятая –  из по-
ложений Закона КНР «Об усыновлении» 
1991 г.

В общем и целом основной вектор ре-
гламентации имплантирован без изменений 
в правовое поле современного семейного 
права Китая, но, тем не менее, можно выде-
лить некоторые новеллы в сфере регулиро-
вания супружеских отношений.

Современное семейное право Китая 
в рамках регулирования брачных отноше-
ний теперь вменяет в обязанность сооб-
щать потенциальному супругу достоверную 
информацию о наличии тяжелых забо-
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леваний до регистрации брака, в против-
ном случае брак может быть аннулирован 
(ст. 1053 ГК КНР). Это одно из нововведе-
ний, которое особо привлекло внимание 
общественности, в том числе и зарубеж-
ной. В сравнении с российским законода-
тельством, Семейный кодекс РФ не обязы-
вает проходить медицинское обследование 
до вступления в брак, равно как и сооб-
щать о результатах обследования. В ряде 
европейских государств такое обследова-
ние является обязательным, как и сооб-
щение партнеру о заболеваниях, могущих 
препятствовать появлению здорового по-
томства (например, Франция, Великобри-
тания и др.). Это в целом можно объяснить 
тенденцией позднего обзаведения детьми, 
в силу которой люди предпочитают снача-
ла «встать на ноги», и лишь затем всту-
пать в брак, рожать детей. Соответствен-
но, укрытие подобной информации лишает 
партнера возможности вступить повторно 
в брак и родить здоровое потомство, по-
скольку оставшиеся «драгоценные» годы 
могут быть уже упущены в силу возраста. 
Скрытые одним из супругов заболевания 
могут стать в дальнейшем основанием его 
иждивения или многолетних выплат али-
ментов бывшему супругу.

Нововведением для брачных правоот-
ношений является право требовать разде-
ла совместного имущества в период суще-
ствования брака в случае сокрытия одной 
из сторон такого имущества или нежелания 
совместно с супругом нести обязанность 
по оплате медицинских расходов лица, ко-
торое находится на содержании другого су-
пруга (ст. 1066 ГК КНР). Сегодня признается 
действительность для обоих супругов сде-
лок, совершенных одним из них в повсед-
невной жизни семьи (ст. 1060 ГК КНР), а дол-
ги признаются общими, если они возникли 
при обоюдном желании или по усмотрению 
одного из супругов, но были потрачены 
на нужды семьи (ст. 1064 ГК КНР).

Новшеством является включение в со-
вместное имущество супругов «других видов 
вознаграждения за труд» (помимо заработ-
ной платы и премий) и «дохода от капита-
ловложений» (ст. 1062 ГК КНР). Сегодня так-
же при расторжении брака по обоюдному 
согласию супругам вменяется в обязанность 
заключить соглашение о расторжении брака 
(ст. 1076 ГК КНР), в котором должны быть 
урегулированы вопросы содержания детей, 

распределения имущества и обязательств, 
и лично обратиться в орган регистрации 
браков с заявлением о расторжении брака. 
В течение 30 дней после подачи заявления 
любая из сторон вправе отозвать заявление 
о расторжении брака.

Также следует указать положения, 
не вошедшие в современное семейное пра-
во Китая. В ст. 2, 6, 16 Закона КНР «О бра-
ке» предусматривалась регламентация пла-
нового деторождения и поощрения поздних 
браков, ст. 7 и 10 вышеназванного закона 
предполагали запрет на вступление в брак 
по медицинскому заключению и признание 
брака недействительным в случае вступле-
ния в брак в нарушение данного запрета. 
Данные положения исключены во вступив-
шем в силу семейном разделе Гражданского 
кодекса КНР.

Действующее семейное право Китая со-
хранило ценз брачного возраста (для муж-
чин 22 года, для женщин 20 лет), недопусти-
мость двоеженства и сожительства с другим 
человеком, запрет домашнего насилия и же-
стокого обращения в семье. По сей день 
действует запрет на брак с прямыми род-
ственниками по крови или боковыми род-
ственниками по крови до третьей степени 
родства. Реализуется брачная система, ос-
нованная на свободе брака, моногамии и ра-
венстве между мужчинами и женщинами. 
Семьям предписывается задача формиро-
вать хорошие семейные ценности, поощрять 
семейные добродетели и укреплять семей-
ную вежливость. Мужу и жене –  верность, 
уважение и забота.

В случае отсутствия обоюдного согла-
сия на развод, последний может быть совер-
шен по решению народного суда и инициа-
тиве одного из супругов, если имеет место 
домашнее насилие, увлечение одного из су-
пругов азартными играми, сожительство 
с другим человеком, супруги не общаются 
более двух лет или между ними отсутствует 
взаимная привязанность [3].

Таким образом, вступивший в силу ГК 
КНР в Книге V «Брак и семья» закрепляет 
положения, охраняющие институт семьи, 
основанный на классических семейных 
ценностях Китая, но также содержит по-
стулаты, апеллирующие к ценностям прав 
отдельной личности, равноправия мужчин 
и женщин, добровольности брачного сою-
за, основанного на любви и взаимоуваже-
нии.
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В статье рассматривается практика реализации российско-китайских академических обме-
нов на современном этапе, в условиях изменения геополитической картины мира. Дана оценка 
состояния и эффективности академических обменов. Особое внимание уделено сложностям, 
обусловленным различиями в культуре и сложивших особенностях систем образования обоих 
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The article examines the practice of implementing Russian-Chinese academic exchanges at the 
present stage in the context of the world geopolitical picture change. It gives the assessment of the 
state and effectiveness of academic exchanges. Special attention is paid to the difficulties caused by 
differences in culture and the prevailing educational system features in both states, and the prospects 
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В условиях происходящих в настоящее 
время общемировых геополитических из-
менений, российско-китайские отношения 
приобретают особую важность для разви-
тия обоих государств. Большую роль в раз-

витии сотрудничества играет гуманитарное 
взаимодействие и академические обмены 
в частности. Трудно переоценить значи-
мость обмена опытом и знаниями студен-
тов и преподавателей двух влиятельных 
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мировых держав, именно это позволяло 
и позволяет развивать науку и передовые 
технологии, способствовать приобретению 
интеллектуальных и информационных ре-
сурсов и, как следствие, укреплять стратеги-
ческое партнерство между двумя странами. 
Необходимо отметить, что в скором времени 
актуальность данной темы будет только воз-
растать, что связано с отказом стран Запада 
от сотрудничества с Россией в сфере обра-
зования и соответственно в росте интереса 
российских граждан к получению образова-
ния, повышению квалификации в Китае.

Российско-китайские академические об-
мены имеют богатую непрерывную историю. 
Интерес к образовательному обмену возник 
еще во второй половине XIX в., именно тог-
да начали открываться первые совместные 
российско-китайские школы. Однако в пол-
ную силу академические обмены начали 
устанавливаться только во времена суще-
ствования СССР. Наибольшего развития они 
достигли в XXI в. в формах обмена студен-
тами и преподавателями, проведения со-
вместных научных исследований, реализа-
ции образовательных проектов, организации 
научных и образовательных конференций 
и др.

В настоящий момент различные фор-
мы академического обмена реализуются 
порядка 150 российскими и 600 китайскими 
вузами. На 2021 г. между университетами 
России и Китая подписано около 300 доку-
ментов, касающихся академического обме-
на. На 2021–2022 гг. Правительством России 
выделено 1 011 мест на обучение граждан 
Китая, что на 71 больше, чем в 2020 г. [2]. 
На коммерческих основах обучается гораздо 
большее число –  32 600 чел. (данные 2021 г.). 
По количеству студентов среди стран, не яв-
ляющихся бывшими республиками СССР, 
Китай занимает лидирующую позицию, об-
гоняя своего ближайшего конкурента Индию 
почти в два раза (в России обучается 16 700 
индийских граждан).

Среди специальностей, которые вы-
бирают студенты из Китая, предпочтения 
отдаются лингвистике, русскому языку, 
экономике, менеджменту, архитектуре, ма-
шиностроению, электротехнике и тепло-
технике. Студенты из России обучаются 
на переводчиков, преподавателей китайско-
го языка, IT-специалистов, инженеров (стро-
ительство), биотехнологов, специалистов 
в области международной экономики, элек-

тронной коммерции и туризма. Между рядом 
вузов России и Китая заключены договоры 
и реализуются программы обмена препо-
давателями китайского и русского языков. 
К сожалению, в связи со сложившей в мире 
эпидемиологической обстановкой, со сторо-
ны Китая действуют серьезные ограничения 
на прием иностранных студентов и препода-
вателей, а большая часть академического 
взаимодействия сводится к онлайн-сотруд-
ничеству и проводится в дистанционном фор-
мате. За время пандемии в Китай вернулось 
значительное количество студентов (так, 
например из 8 000 студентов, обучающихся 
в Санкт-Петербурге, осталось 2 500). Мно-
го и российских студентов покинуло Китай. 
Сейчас въездные учебные визы иностран-
ным гражданам, включая россиян, не выда-
ются. Несмотря на то, что правительством 
Китая постоянно декларируется намерение 
как можно скорее возобновить практику ака-
демических обменов, на данный момент нет 
конкретной информации о том, когда и в ка-
ком виде они будут возобновлены [3].

Таким образом, на данный момент, глав-
ной проблемой в развитии академических 
обменов между Россией и Китаем является 
продолжающаяся пандемия коронавирусной 
инфекции. Если говорить о перспективах по-
добного рода сотрудничества, то они видят-
ся в позитивном свете, на что указывают как 
продолжающееся развитие российско-ки-
тайских отношений в целом, так и много-
численные заявления правительств на этот 
счет.

Сейчас же практика реализации россий-
ско-китайских академических обменов прак-
тически свелась к дистанционному формату, 
но если говорить об устоявшейся системе, 
к которой планируется возвращение в буду-
щем, то можно выделить следующее.

Есть ряд сложностей, с которыми стал-
киваются как российские, так и китайские 
студенты. Данные сложности обусловлены 
различиями в культуре и сложивших осо-
бенностях систем образования обоих госу-
дарств:

1) российские школы и вузы, соответ-
ствуя единому государственному стандарту, 
также имеют и свои особенности в процессе 
приема и обучения, в то время как в Китае 
действуют общенациональные и общепро-
винциальные правила;

2) между двумя странами существуют се-
рьезные различия в методах преподавания, 
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условиях обучения, академической атмос-
фере, студенческой инициативе и др. Если 
в России реализуется в основном дневная 
система обучения, то в Китае общепринятой 
является система пребывания в кампусе;

3) наибольшее значение имеют разли-
чия в менталитете и культуре, из-за чего тре-
буется порой очень длительное время, что-
бы подстроиться под непривычную систему 
образования. Это существенным образом 
влияет на эффективность освоения учебных 
программ.

Решить эти сложности не представля-
ется возможным, но их влияние можно ми-
нимизировать. Так, предлагается интегриро-
вать обе системы образования, насколько 
это представляется возможным, считая, что 
в каждой есть свои сильные и слабые сто-
роны [1]. В частности, необходимо снизить 
жесткость и отказаться от унифицирован-
ности системы экзаменов в Китае, именно 

российская система более эффективна, т. к. 
позволяет проявляться творческому потен-
циалу обучающихся. Однако с российской 
стороны можно уменьшить количество кон-
трольных точек, но повысить уровень остав-
шихся [Там же]. Но не стоит забывать, что 
подобные рассуждения о комплиментарно-
сти –  это скорее теоретический разговор.

Несмотря на перечисленные сложности, 
анализ практики реализации академических 
обменов показывает их высокую эффектив-
ность, что выражается в приобретении опы-
та и знаний, повышении профессионализма 
российских и китайских специалистов в пе-
редовых отраслях экономики, что делает их 
более конкурентоспособными на междуна-
родном рынке труда, совершенствовании 
систем образования обеих стран (внедре-
ние новых методик преподавания, развитие 
инноваций), развитии науки, социальных 
и культурных связей государств.
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Экспорт высшего образования входит 
в число наиболее важных приоритетов госу-
дарственной политики многих стран, в том 
числе и России, поскольку продвижение 
национальных образовательных услуг вно-
сит определённый вклад в экономическое 
развитие региона или страны, одновремен-
но представляет собой инструмент мягкого 
воздействия на иностранных студентов, ко-
торые впитывают иную культуру, ценност-
ные установки, практики взаимодействия. 
Так возвращаясь на родину, иностранные 
студенты сохраняют личную лояльность 
к стране, где они провели студенческие годы 
и имеют много дружеских контактов. Соот-
ветственно в большинстве исследований 
экспорт высшего образования рассматрива-
ется в социально-политическом ракурсе как 
фактор воздействия на иностранную аудито-
рию и как важный геополитический инстру-
мент упрочения культурного и интеллекту-
ального влияния страны обучения [1].

Вторым вектором рассмотрения данной 
проблемы является экономический анализ 

экспорта образовательных услуг. В подобных 
исследованиях отмечается роль экспорта об-
разовательных услуг как важного показателя 
конкурентоспособности страны в целом, и как 
значимого фактора развития материальной 
базы вузов [2]. Привлечение большего ко-
личества иностранных студентов в местные 
вузы несет в себе определенные преиму-
щества для регионального развития. Так по-
ступает не только плата за обучение в ре-
гиональный вуз, но и увеличиваются другие 
доходы в региональный бюджет, состоящие 
из расходов студентов на проживание, транс-
порт, развлечения, медицинское обслужива-
ние, развивается туризм за счет иностранных 
студентов и их родственников [3].

Без сомнения, Забайкальскому краю 
в силу его географической близости к Китаю 
и Монголии, необходимо продвигать экспорт 
образовательных услуг как важный фактор 
экономического развития, укрепления фи-
нансовой стабильности региональных вузов 
и обеспечения их большей привлекатель-
ности. К сожалению, приходится констати-
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ровать, что сегодня международная состав-
ляющая Забайкальского государственного 
университета по сравнению с другими ре-
гиональными классическими университета-
ми ДВФО выглядит наименее развитой (см. 
табл.). В настоящее время в вузе обучается 
небольшое количество иностранных студен-
тов, а также максимально низким остается 
показатель удельного веса численности ино-
странцев, обучающихся по основным обра-
зовательным программам, в общей числен-
ности студентов.

Основными проблемами, препятству-
ющими ЗабГУ привлекать наибольшее ко-
личество иностранных граждан, являются: 
во-первых, непривлекательность региона, 
значительно удаленного от центра страны, 
слабой промышленностью и неразвитостью 

инфраструктуры. В настоящее время для 
иностранных граждан важно, чтобы в городе 
были культурные, спортивные и развлека-
тельные места, а также наличие возможно-
сти путешествовать по России. Стоит отме-
тить тот факт, что граждан Китая, которые 
составляют большую часть иностранного 
контингента ЗабГУ, привлекает больше г. Ир-
кутск, чем г. Чита, не только в силу вышепе-
речисленных обстоятельств, но и потому что 
в этом городе находится Консульство КНР, 
в которое можно обратиться при возникно-
вении каких-либо проблем, связанных с пре-
быванием на территории РФ. Во-вторых, 
примерно одинаковая стоимость обучения 
с соседними регионами, которые более при-
влекательны для иностранцев по сравнению 
с Забайкальским краем.

Основные показатели международной деятельности вузов в 2021 г.

Название вуза / наименование показателя ЗабГУ БГУ АмГУ ИГУ ТОГУ

Общая численность иностранных граждан, 
обучающихся в вузе (чел.)

214 250 235 729 1148

Численность иностранных студентов, обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (чел.)

156 150 171 383 778

Удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов (%)

1,11 2,09 3,57 2,61 6,28

Количество российских студентов вуза, 
принявших участие в международных программах 
академической мобильности (чел.)

91 68 58 166 65

В текущей ситуации есть моменты, по-
зволяющие с оптимизмом смотреть на пер-
спективы привлечения иностранных студен-
тов в ЗабГУ. Пандемийные ограничения, как 
ни странно, играют на руку трансгранично-
му образованию. В сегодняшних условиях 
в силу закрытых границ Забайкальский го-
сударственный университет получил преи-
мущества благодаря значительно меньшей 
стоимости обучения по сравнению с цен-
тральными российскими вузами. Климатиче-
ские особенности и слаборазвитая инфра-
структура перестают быть отрицательными 
факторами при выборе учебного заведения. 
Надо отметить, что у китайских потреби-
телей образовательных услуг в целом нет 
свойственного нам критического отношения 
к онлайн-обучению. В числе его достоинств 
они указывают возможность сочетать работу 

и обучение, сократить транспортные расхо-
ды и расходы на проживание, обеспечить 
собственную безопасность.

Соответственно, с достаточной долей 
уверенности можно утверждать, что он-
лайн-экспорт образовательных программ, 
основанный на преимуществах информаци-
онно-коммуникационных технологий позво-
лит расширить потенциальную аудиторию 
иностранных студентов Забайкальского го-
сударственного университета.

Анализ текущей ситуации в сфере 
экспорта образовательных услуг в Забай-
кальском трансграничном регионе позволил 
сформулировать следующие базовые про-
блемы и пути их решения:

1. Необходимость формирования порт-
феля образовательных услуг под потреб-
ности иностранных граждан, а не попытки 
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«продать, что имеем» –  важно системно про-
водить исследования рынка, конкурентный 
и потребительский анализ, понимать факто-
ры выбора иностранными гражданами рос-
сийского образования в целом, отдельных 
регионов, Забайкальского государственного 
университета в частности. Нужно опреде-
лить перечень экспортно-ориентированных 
специальностей университета и оказывать 
им поддержку в рамках методической помо-
щи преподавателям, работающими с ино-
странцами, создания специализированных 
двух/трёхъязычных материалов и пр.

2. Недооцененность университетом си-
стемного информационного сопровождения 
рекрутинга студентов: выбирая обучение 
за границей, поступающие и их родители 
хотят получить более детальную информа-
цию о всех возможностях и рисках (не толь-
ко о правилах поступления и миграционного 
учета) –  необходимо организовать консуль-
тирование иностранных поступающих на по-
стоянной основе, определить ответственных 
участников проекта, отвечающих за консуль-
тирование иностранных абитуриентов, вести 
информационную работу в блогах, зарубеж-
ных социальных сетях, активное консульти-
рование в Интернете.

3. Приёмная кампания 2021 г. выявила 
высокий спрос на технические направления 
подготовки у иностранных учащихся: «Стро-
ительство», «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», «Электроэнергетика и электротехни-
ка». К сожалению, наборы не состоялись 
по организационно-методическим причинам. 
Выпускающие кафедры столкнулись с необ-
ходимостью организации учебного процесса 
с учётом языкового барьера, с проблемой 
отсутствия словарей –  тезаурусов для обу-
чения иностранных студентов, которые обе-
спечат правильное понимание специальных 
терминов. Решение данной проблемы ви-
дится в обеспечении согласованной рабо-
ты преподавателей профильных дисциплин 
с преподавателями китайского, английского 
языка и составлении двухязычных/трехя-
зычных словарей для экспортно-ориен-

тированных специальностей; в том числе 
оказании методической помощи профессор-
ско-преподавательскому составу, участвую-
щему в разработке и преподавании курсов 
иностранным учащимся, специалистами –  
участниками предлагаемого проекта, имею-
щими должную квалификацию.

4. Наиболее популярными направле-
ниями подготовки для китайских абитури-
ентов по итогам приемной кампании 2021 г. 
стали магистерские программы «Экономика 
и управление», «Международные отноше-
ния», реализация которых проходит в он-
лайн-режиме в силу закрытых границ. В их 
отношении необходимо совершенствование 
образовательных технологий взаимодей-
ствия со студентами на основе ИКТ с це-
лью высокой степени удовлетворённости 
иностранных студентов качеством образо-
вательных услуг и дальнейшего увеличе-
ния наборов по зарекомендовавшим себя 
у китайских студентов направлений подго-
товки. Очевидна необходимость разработки 
рекомендаций для ведения дистанционной 
лекционной работы с иностранными учащи-
мися; методики проведения дистанционных 
практических занятий и семинаров на ан-
глийском языке для иностранных учащихся.

Подводя итоги, отметим, что для улуч-
шения имиджа ЗабГУ, привлечения больше-
го числа иностранных обучающихся, а так-
же для увеличения доходов, вузу требуется 
внести множество изменений в организацию 
международной деятельности, а именно со-
здать условия для повышения уровня владе-
ния иностранными языками преподавателей, 
которые будут осуществлять образователь-
ную деятельность; усовершенствовать сайт 
вуза; обеспечить финансовую поддержку 
по продвижению образовательных услуг вуза 
на онлайн-площадках, которые показали 
свою эффективность в веке информацион-
ных технологий; обновить материально-тех-
ническую базу и жилой фонд университета; 
расширить географию привлечения абитури-
ентов, а также обновить программы по адап-
тации иностранных студентов.
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Повышенный интерес к дистанционному обучению возник в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции. Преподавателям пришлось использовать 
цифровые сервисы и инструменты, которые помогают вызвать интерес и удержать внимание 
студентов во время проведения занятий при дистанционной форме обучения. Модульное обу-
чение способствует формированию определённой компетенции. Развитие устной речи по ино-
странному языку спроектировано при помощи ступенчатых учебных модулей: начиная от слов 
до сверхфразовых единиц, заканчивая текстовыми статьями. Каждая ступень целенаправленно 
ведёт к качественному речевому воспроизведению. В системе дистанционного обучения наибо-
лее полно реализуются идеи непрерывного опережающего образования.
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Increased interest in distance learning has arisen due to the emergency situation associated with 
the outbreak of coronavirus infection. Teachers had to use digital services and tools that help to arouse 
the interest and keep the attention of students during classes with distance learning. Modular train-
ing contributes to the formation of a certain competence. Thus, the development of oral speech in a 
foreign language is designed with the help of step-by-step educational modules: starting from words 
to super-phrasal units, ending with text articles. Each stage purposefully leads to high-quality speech 
reproduction. In the distance learning system, the ideas of continuous advanced education are most 
fully implemented.
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Дистанционное обучение прошло не-
сколько периодов развития, каждый из ко-
торых привнес свои элементы, использую-
щиеся до сих пор. Родоначальником самого 
первого дистанционного образовательного 
курса считается Исаак Питман, который 
в 1840 г. начал обучать стенографии студен-

тов в Соединенном Королевстве при помо-
щи почтовых отправлений.

Конец XX в., ознаменованный новыми 
компьютерными технологиями, создал тех-
ническую возможность получить образова-
ние на дистанции наряду с традиционными 
формами обучения. Крупнейшие универси-
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теты США стали предлагать студентам он-
лайн-образование, опубликованы научные 
статьи на тему развития дистанционного об-
учения, внедрения многоаспектной системы 
обратной связи, сравнение эффективности 
экзаменов и модульных оценок [1, с. 87–90; 
2, с. 51–53; 5, с. 1048–1060; 6, с. 288–301].

Повышенный интерес к различным во-
просам организации дистанционного обуче-
ния возник в связи со вспышкой коронави-
русной инфекции. Практически во всём мире 
начался массовый переход учебных заве-
дений всех уровней на обучение с исполь-
зованием компьютерно-информационных 
технологий. КНР –  первая страна, которая 
перешла на дистанционный формат обуче-
ния из-за пандемии. Заместитель декана 
Института педагогического развития города 
Уси провинции Цзянсу Чжан Чуньхуа пишет: 
«Новая эпидемия коронавирусной инфек-
ции нарушила ритм жизни людей, и адми-
нистративный отдел образования выпустил 
руководство по «приостановке занятий 
без прекращения обучения» и появлению 
«комплексных онлайн-уроков» с «дистан-
ционным образованием» в качестве основ-
ной модели. Переплетение профилактики 
и борьбы с эпидемией и «дистанционное 
образование» выявило многие недостатки 
в образовании и обучении, а также открыло 
возможности для реформы образования, 
побуждая нас глубоко задуматься о рефор-
ме образования на более высоких уровнях»  
[7, с. 18].

Под «дистанционным обучением» мы 
понимаем особый вид получения знаний, 
в котором взаимодействие студента и пре-
подавателя осуществляется посредством 
информационно-коммуникационных техно-
логий.

Преподаватели и обучающиеся стол-
кнулись со спецификой дистанционного 
обучения. До пандемии получение высше-
го образования дистанционным способом 
считалось достаточным наравне с традици-
онными формами. Однако, столкнувшись 
«лицом к лицу» с данным обучением, обу-
чающиеся отмечали недостаточную техни-
ческую оснащенность и грамотность, низкий 
уровень владения компьютерными програм-
мами, плохо сформированные навыки само-
стоятельной работы, неумение управлять 
временем, большое количество учебных ма-
териалов в текстовом формате, перенасы-
щенность времени работы за компьютером.

Экстренный переход в онлайн-обучение 
в КНР вынудил преподавателей и студентов 
использовать социальные сети не просто 
как канал переписки (например, wechat), 
а встраиваться с их помощью в актуаль-
ные образовательные тренды, использо-
вать электронную почту, различные обра-
зовательные платформы такие, как ZOOM, 
Dingtalk, XuetangX, iCourse International, 
Tencent Meeting, Chinese Plus, 钉钉，Classin 
在线教室，学习通 и т. д. Преподавателям 
пришлось проявить цифровое творчество, 
использовать цифровые сервисы и инстру-
менты, которые помогают вызвать интерес 
и удержать внимание студентов во время 
проведения занятий при дистанционной 
форме обучения. Становясь субъектом про-
фессиональной деятельности в простран-
стве социально-сетевой культуры, перед 
преподавателями встал вопрос, как орга-
низовать общение, искать эффективные 
практики онлайн общения на занятиях вне 
учебной аудитории, познать особенности 
виртуальной коммуникативной среды, быть 
готовым вести занятия онлайн, уметь прово-
дить сессию и практику, появились задачи 
к повышению квалификации.

Зарубежные коллеги были озадачены 
обеспечением доступа всех обучающих-
ся к дистанционному обучению, выявлены 
лучшие практики получения образования 
по данному типу [3; 4].

Период пандемии показал, что для каче-
ственного перехода образования на новый 
уровень необходимы интерактивные серви-
сы для быстрого, удобного конструирования 
курсов под аудиторию, необходимо оценить 
новые компетенции, данные о поведении 
студентов –  их цифровые следы.

Дистанционно-модульное обучение 
в преподавании китайского языка для ино-
странных студентов эффективна ввиду 
преемственности всех этапов подготовки 
по дисциплине. Модуль вместе с другими 
подобными завершёнными курсами способ-
ствует формированию определенной компе-
тенции.

Модульное обучение –  последователь-
ное усвоение обучающимися модульных 
единиц и модульных элементов. Модульные 
технологии профессионального обучения 
гибкие и вариативные, что является преиму-
ществом в условиях рыночных отношений.

В настоящее время преподаватели ино-
странного языка в вузе всё больше и больше 
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проявляют интерес к дистанционным фор-
мам обучения, разработанных на основе 
телекоммуникационных технологий, то есть 
к проблеме взаимодействия преподавателя 
и студента, и студентов между собой, разде-
ленных расстоянием.

При модульной системе обучения, ко-
личество модулей может быть рассчитано, 
исходя из объёма часов, отведённого на из-
учение дисциплины. Тщательно подготов-
ленные модули в перспективе дают возмож-
ность системно освоить языковой и речевой 
материал. Студент видит чёткие цели и за-
дачи обучения, знает к какому конечному 
результату он придёт, что, в свою очередь, 
влияет на мотивацию при изучении ино-
странного языка.

В процессе практических занятий есть 
возможность лишь предварительно научить 
этому виду деятельности на иностранном 
языке, а закрепление такого объёмного те-
оретического блока остаётся для самостоя-
тельной работы. Именно здесь и могут ока-
зать необходимую помощь дистанционные 
формы обучения, которые, в свою очередь, 
невозможны без учебного процесса, как бы 
разделенного во времени и пространстве.

Онлайн-обучение в КНР использует 
большие объемы РРТ с фотографиями. 
Это отличная возможность для визуального 
и лингвистического обучения. Преподава-
тели создают интересные ситуации, акту-
альные темы для занятий для того, чтобы 
студенты могли активно задавать вопросы, 
размышлять, взаимодействовать друг с дру-

гом, учиться друг у друга, вести онлайн-днев-
ник. Развитие устной речи спроектировано 
при помощи ступенчатых учебных модулей: 
начиная от слов до сверхфразовых единиц, 
заканчивая текстовыми статьями. Каждая 
ступень должна быть целенаправленной 
и привести к качественному речевому вос-
произведению.

В настоящее время высшее образова-
ние рассматривается как первостепенный 
фактор экономического и социального раз-
вития, требует наличия более гибкой систе-
мы. Широкое использование информаци-
онных технологий позволяют эффективно 
решать проблемы непрерывного образова-
ния, проводить обучение на расстоянии по-
средством дистанционного обучения.

Дистанционное обучение позволяет 
получить первое или второе высшее об-
разование, пройти профессиональную пе-
реподготовку, повышение квалификации. 
Применение дистанционных технологий 
позволяет проходить обучение в режиме 
онлайн, в любом удобном месте. Студен-
ты имеют доступ к курсам, электронным 
учебникам, видео-лекциям, библиотеке. 
Присутствует консультационная поддержка 
профессорско-преподавательского состава. 
Имеется возможность скачивать учебные 
материалы с сервера.

Актуальность дистанционного обучения 
для всех стран мира очевидна. В системе 
дистанционного обучения наиболее полно 
реализуются идеи непрерывного опережаю-
щего образования.
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Теоретические аспекты повышения эффективности 
развития сельских сообществ
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Статья рассматривает особенности социально-экономической сферы и принципов органи-
зации жизни в сельских сообществах. В сельских сообществах по настоящее время большое 
значение играют неформальные социальные институты (традиции, обычаи, родственные и со-
седские отношения), что препятствует адаптации к условиям рыночной экономики. Упрощённое 
понимание особенностей сельских сообществ снижает эффективность управленческих реше-
ний. Позитивное влияние на повышение уровня жизни сельчан может сыграть разработка ло-
кальных стратегий устойчивого развития. Такие научно-управленческие документы учитывают 
социально-экономические, географические, демографические и иные особенности сельских со-
обществ.

Ключевые слова: сельские сообщества, эффективность развития, особенности, стратегия 
устойчивого развития

Theoretical Aspects of Increasing the Efficiency of the Development  
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The article considers the features of the socio-economic sphere and the principles of organizing 
life in rural communities. In rural communities, informal social institutions (traditions, customs, family 
and neighborly relations) are still of great importance, which hinders adaptation to the conditions of a 
market economy. A simplified understanding of the characteristics of rural communities reduces the 
effectiveness of management decisions. The development of local strategies for sustainable develop-
ment can have a positive impact on improving the living standards of the villagers. Such scientific and 
management documents take into account the socio-economic, geographical, demographic and other 
characteristics of rural communities

Keywords: rural communities, development efficiency, features, Sustainable Development Strategy

Развитие человечества изначально 
происходило посредством взаимодействия 
в небольших локальных сообществах сель-
ского типа, которые формировались во вза-
имосвязи территориальных, экономических, 
социально-психологических и экологических 
условий. В таких сообществах люди нахо-

дятся в постоянном общении, обмениваются 
ресурсами и идеями, что создаёт эмоцио-
нальное ощущение непосредственного уча-
стия каждого индивида в жизни своего кол-
лективного образования.

Как объект исследования сельское со-
общество необходимо рассматривать в ка-
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честве высокоинтегрированной общности 
индивидов и групп населения, социальных 
связей и жизненной среды. Сельское сооб-
щество представляет собой низовое зве-
но социально-территориальной структуры 
сельской местности, особенность этого 
объекта исследования заключается в отсут-
ствии в его составе более мелких территори-
альных общностей.

Таким образом, сельское сообщество –  
это открытая, целостная социально-эко-
номическая и социокультурная система, 
коллектив, который объединён единой тер-
риторией проживания, социально-психо-
логическими, этническими, родственными 
связями. Сообщество выступает субъектом 
управления, определяющим и защищающим 
общие интересы [6, с. 136–142]. Целью сооб-
щества является адаптация к современным 
социально-экономическим, социокультур-
ным, экологическим условиям для повыше-
ния качества жизни людей.

Особенности сельских сообществ от-
ражает хозяйственный уклад, т. е. нормы 
и правила, конструирующие экономическое 
поведение различных акторов в соответ-
ствии с их основными целями, применяемой 
производственно-технологической моделью, 
системой трудовых отношений. Хозяйствен-
ный уклад обусловлен устоявшимся поряд-
ком и традиционным устройством сельской 
жизни, тесной связью с землёй и сельскохо-
зяйственным трудом, преобладанием норм 
соседства и коллективизма. Хозяйствен-
ный уклад формирует специфику занятости 
и режим труда различных групп сельского 
сообщества, образ жизни и формы взаимо-
действия сельчан, в том числе вне экономи-
ческой сферы.

В. В. Радаев обращает внимание на со-
циальные основания экономического пове-
дения индивидов. Экономические действия 
зависят от связей и принадлежности к соци-
альным структурам, подчинены выработан-
ным правовым и иным правилам поведения, 
учитывают структуру властных отношений. 
В таких условиях формируются способы 
мышления, задаётся интерпретация своих 
действий и действий, осуществляемых со-
циальным окружением. Социальные основа-
ния в ходе истории трансформируются, что 
связано с изменением типа общества и со-
обществ. Таким образом, степень свободы 
действий человека в рамках доминирующих 
правил ограничена.

Экономические действия представля-
ют собой форму социального действия, они 
определяются потребностями, интересами 
индивидов, учитывают ожидание окружаю-
щих людей. Мотивы действий часто не име-
ют экономической составляющей или выхо-
дят за её рамки.

По мнению О. П. Фадеевой, можно вы-
делить ряд факторов, которые формируют 
взаимообусловленность условий сельской 
жизни и хозяйственного уклада:

– тесная связь с природой, которая опре-
деляет режим труда, сезонную специфику;

– сильное влияние событий и процессов 
в одной сфере жизни на другие сферы, что 
объясняется однообразием системы взаи-
модействия сельчан в процессе работы, от-
дыха, коммуникации;

– сохранение приоритетной роли се-
мейно-родственных и соседских связей, 
неформального общения, склонность к до-
стижению компромиссов, открытость по-
вседневной жизни;

– общие ресурсы и закреплённые в уст-
ной форме правила их использования;

– устойчивость принципов моральной 
экономики, что проявляется в нормах взаим-
ной поддержки, добровольном перераспре-
делении материальных благ в пользу нужда-
ющихся [4, с. 42–44].

Как отмечает С. В. Киселёв, хозяйствен-
ная специфика сельской жизни проявляется 
в относительной автономности жизнеобе-
спечения, универсальности умений сельчан, 
что позволяет самостоятельно выполнять 
различные виды работ, обязательными яв-
ляются знания основ развития раститель-
ного и животного мира. Научно-технический 
прогресс и глобализацию не стоит рассма-
тривать как угрозу сельскому образу жизни, 
в современных условиях появляется воз-
можность использования многих достиже-
ний науки для обеспечения комфорта сель-
ского населения, повышения жизненных 
стандартов сельчан [2, с. 8–9]. Формирова-
ние сельского образа жизни, удовлетворя-
ющего современным стандартам трудовой 
деятельности людей, социального обслу-
живания, проведения досуга, представляет 
важную управленческую задачу.

Особенности сложившейся трудовой 
и производственно-организационной мо-
дели, принципов взаимодействия внутри 
сельского сообщества связаны с функцио-
нированием социальных практик –  систем 
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устойчивых социальных взаимодействий. 
Социальные практики, становясь повседнев-
ными и нерефлексируемыми, предопреде-
ляют и упорядочивают действия индивидов, 
способствуют решению акторами практиче-
ских задач в ситуации неопределённости.

Особую роль в развитии сельских сооб-
ществ играет институциональная среда. Так, 
приоритетное значение в сельском социуме 
сохраняют неформальные институты, пред-
ставляющие собой часть местной культуры 
(традиции, обычаи, стереотипы поведения), 
соблюдение которых обеспечивается отно-
шениями внутри сельского сообщества.

Экономические стимулы, возникающие 
под влиянием рынка, воздействуют на по-
ведение сельчан через совокупность соци-
альных норм, которые образуют институ-
циональную структуру местной экономики. 
Сельские жители в своём поведении руко-
водствуются преимущественно не экономи-
ческой целесообразностью, а сложившими-
ся традициями. Люди, хорошо знающие друг 
друга, связаны общими процессами органи-
зации жизни, что формирует социальный ка-
питал, т. е. доверительные межличностные 
отношения, позволяющие уменьшить фор-
мализацию в процессе экономической дея-
тельности [1, с. 19–20].

Улучшение социально-экономического 
положения сельских сообществ предпола-
гает активное использование социальных 
ресурсов, которые выступают двигателем 
прогресса. Эффективная управленческая 
деятельность является социальным ресур-
сом, который в состоянии синхронизиро-
вать аналитическую работу и воздействие 
на поведение людей. Управление должно 
учитывать не только местную специфику, 
но и стремление сельчан к стабильности, их 
естественную настороженность к изменени-
ям, дифференциацию сообщества на соци-
альные группы с различными интересами. 
Поэтому управление социальной активно-
стью необходимо строить на согласовании 
частных интересов с интересами местно-
го сообщества, что позволяет выработать 
единый вектор действий и перейти к соци-
альному партнёрству. Под социальным пар-
тнёрством стоит понимать не только сотруд-
ничество в сфере трудовых отношений, это 
совокупность взаимодействий между всеми 
субъектами, вовлечёнными в жизнедеятель-
ность и развитие социального сообщества 
[5, с. 149–150].

Повышение эффективности развития 
сельских сообществ тесно связано с перехо-
дом к устойчивому развитию. «Повестка дня 
на XXI век», предложенная ООН, отдельной 
проблемой рассматривает развитие сель-
ских сообществ и конкретизирует структуру 
устойчивого развития примерно по 120 ком-
понентам. Проблемы локальных сообществ 
не всегда совпадают с общим направлением 
развития экономики, что требует учёта.

Устойчивое развитие села в значи-
тельной степени детерминировано социо-
культурными особенностями местного на-
селения. Эти особенности обуславливают 
важнейшие формы индивидуальной и кол-
лективной жизнедеятельности, что опреде-
ляет возможности социально-экономиче-
ского развития сельских сообществ. Образ 
действий индивида формируется под влия-
нием семейного воспитания, особенностей 
культурной среды, религиозных убеждений, 
национальных традиций. Важным компо-
нентом в формировании образа действий 
выступает уклад жизни сельчан, который 
можно определить как трудовой. В сельских 
сообществах важно сохранить трудовой об-
раз жизни, создать достойные условия быта 
и труда, бороться с ростом социальных от-
клонений [3, с. 53–54].

Конечной целью устойчивого развития 
должно быть комплексное социальное обу-
стройство, позволяющее создать комфорт-
ные условия для жизни, быта и высокопроиз-
водительного труда сельчан. Обозначенная 
цель устойчивого развития согласуется с за-
дачами, которые ставят Национальные стра-
тегии устойчивого социально-экономическо-
го развития.

Кроме Национальных стратегий устой-
чивого развития большое значение играет 
разработка стратегий устойчивого развития 
для конкретных сельских сообществ, т. е. 
на микроуровне. Сельские сообщества зна-
чительно отличаются по уровню социаль-
но-экономического развития, демографи-
ческой и экологической ситуации, близости 
к основным транспортным артериям и т. д. 
Указанные различия не позволяют сформу-
лировать универсальный подход к развитию 
всех сельских регионов.

Таким образом, сельские сообщества 
представляют собой социальную систему, 
особенности развития которой обусловлены 
рядом факторов экономического, социокуль-
турного, демографического, природно-кли-
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матического и географического характера. 
Изучение этих факторов в комплексе по-
зволяет выявить специфику сельских сооб-
ществ, что принципиально важно для разра-
ботки управленческих мер на региональном 

и государственном уровне. Повышение 
уровня жизни сельчан тесно связано с ме-
рами поддержки частной инициативы, раз-
работкой стратегий устойчивого развития 
локального уровня.
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В статье представлена краткая историческая справка освоения Дальнего Востока, начиная 
с XVII в. по настоящее время, отмечены основные проблемы региона, предложен вариант при-
родно-хозяйственного районирования Дальнего Востока. Особое внимание уделено современ-
ному состоянию наиболее важной для развития региона добывающей отрасли. Рассмотрена 
работа обрабатывающей отрасли с акцентом на перспективы её развития.
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The article presents a brief historical background of the development of the Far East, from the XVII 
century to the present, the main problems of the region are noted, a variant of the natural and economic 
zoning of the Far East is proposed. Special attention is paid to the current state of the mining industry, 
which is most important for the development of the region. The work of the manufacturing industry is 
considered with an emphasis on the prospects of its development.
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Введение
Дальний Восток (ДВ) занимает значи-

тельную часть Восточной экономической 
зоны. По природно-климатическим условиям 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 
сопоставим с северными территориями Ка-
нады, успешно развивающимися за счет 
экспорта на мировой рынок различных ви-
дов минерального сырья, древесины, про-
дукции сельского хозяйства. Уровень жизни 
населения в Канаде в 2020–2021 гг. признан 
одним из наиболее высоких.

Дальний Восток, как часть Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР), имеет для Рос-
сии большое геополитическое значение. 
Несмотря на мощный экономический по-
тенциал ДВ, обусловленный выгодным ге-
ографическим положением по отношению 
к развитым и развивающимся странам АТР, 
близостью рынка сбыта продукции и долгим 
четырехсотлетним присутствием здесь Рос-
сии, территория до сих пор значительно от-
стает в своем развитии, в то время как рынок 
АТР на сегодняшний день считается самым 
перспективным и имеет значительный по-
тенциал для роста (его доля в мировом ВВП 
возросла с 21 % в 1991 г. до 35 % в 2019 г.) 
[1, с. 5]. Доля стран-участниц Азиатско-Тихо-
океанского Экономического Сотрудничества 
(АТЭС) в мировом ВВП по паритету покупа-
тельной способности (ППС) на 31.12.2020 г. 
составила $56,796.39 (53,62 %).

Сегодня дальневосточный регион нахо-
дится в центре внимания руководства стра-
ны. Хотя ДВ занимает почти 41 % территории 
России (6,9 млн км2), и он обладает огром-
ным природно-хозяйственным потенциа-
лом, здесь проживает всего 5,6 % населения 
и освоено только 0,3 % земли. Для региона 
характерна уникальная нетронутая природа 
в сочетании с разнообразными полезными 
ископаемыми. Здесь добывают почти 100 % 
вольфрама, на долю ДФО приходятся почти 
все запасы олова, половина запасов золота 
и свинца, треть запасов серебра, более 80 % 
алмазов, 60 % цинка, 80 % извлекаемых за-
пасов урана, 27 % газа и 17 % нефти, 51 % 
леса, 37 % пресной воды, 33 % водных био-
ресурсов [7].

В ноябре 2018 г. к Дальневосточному фе-
деральному округу, образованному в 2000 г. 

и состоявшему изначально из 9 субъектов 
РФ, были присоединены богатые в ресурс-
ном отношении Республика Бурятия и За-
байкальский край. На территории этих субъ-
ектов сосредоточено 17,3 % извлекаемых 
в ДФО запасов угля, 22,9 % железа, 75,8 % 
свинца, около 50 % фосфатов и вольфрама. 
В Забайкальском крае располагаются почти 
все запасы циркония, большая часть меди 
и титана, пятая часть золота. Присоеди-
нение субъектов практически не изменило 
природно-хозяйственную ситуацию в регио-
не, но, что очевидно, увеличило потребности 
в инвестициях.

Непростые природно-климатические ус-
ловия, низкая плотность населения, невысо-
кий уровень развития инфраструктуры тре-
буют нестандартного подхода к управлению 
дальневосточными территориями, нуждаю-
щимися в крупных финансовых вложениях.

Историческая справка освоения 
Дальнего Востока

Освоение Дальнего Востока началось 
в начале XVII в. и первоначально было связа-
но с развитием торговли, добычей и заготов-
кой пушнины. В 1632 г. был заложен г. Якутск, 
ставший опорным пунктом для дальнейшего 
продвижения на восток. С 1644 г. после от-
крытия В. Поярковым острова Сахалин ос-
воение края значительно ускорилось, присо-
единение новых земель по Амуру и Уссури 
дало новые экономические возможности, 
а строительство в 1891 г. Транссибирской 
железнодорожной магистрали (Великого 
Сибирского Пути) способствовало эконо-
мическому развитию всей восточной зоны. 
История географического изучения и карто-
графирования Сибири и Дальнего Востока 
в XVII –  начале XX вв. в связи с формиро-
ванием русско-китайской границы подробно 
изложена в книге А. В. Постникова [6].

В 20–30-е гг. ХХ в., был разработан 
план освоения и развития Дальнего Востока 
с учетом практического и научного потенци-
ала дореволюционной России, способство-
вавший значительному повышению уровня 
жизни. В 1987 г. была принята «Долговре-
менная государственная комплексная про-
грамма освоения производительных сил 
дальневосточного экономического региона, 
Бурятской АССР и Читинской области на пе-

Keywords: Far East, natural resource potential, mapping, eхtraction industry, manufacturing in-
dustry
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риод до 2020 года». Однако, рост промыш-
ленного производства после принятия про-
граммы не превысил 3 %.

После распада СССР, в результате со-
кращения промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, разрыва производ-
ственных связей, банкротства предприятий, 
а также падения спроса на природные ресур-
сы, Дальний Восток потерял большую часть 
своего трудоспособного населения и практи-
чески остановил экономическое развитие.

Для оживления экономической ситуа-
ции в 2002 г. была принята государствен-
ная программа развития региона. В 2009 г. 
было создано Министерство по развитию 
Дальнего Востока, а в 2015–2016 гг. были 
приняты федеральные законы о новой эко-
номической политике на Дальнем Востоке: 
о создании территорий опережающего раз-
вития –  ТОРов (на сегодняшний день их 22), 
об учреждении свободного порта Влади-
восток –  территории с особыми режимами 
таможенного, налогового и административ-
ного регулирования (позже особый режим 
был распространен еще на 16 муниципа-
литетов), о предоставлении в пользование 
населению бесплатно территорий (т. н. 
дальневосточный гектар). Были введены 
новые меры стимулирования (транспорт-
ные субсидии, подъем тарифов на электро-
энергию до среднероссийского уровня для 
части потребителей). В 2018 г. был принят 
«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 г.» [2], состоящий из двух 
частей –  транспортной и энергетической 
и предполагающий реализацию проектов 
в том числе и на ДВ. С сентября 2020 г. на-
чата реализация Национальной программы 
социально-экономического развития Даль-
него Востока до 2024 г. и на перспективу 
до 2035 г. [5].

Несмотря на предпринимаемые меры, 
пока не был замечен рост инвестиций в ос-
новной капитал региона. Начиная с 2015 г. 
на Дальнем Востоке ежегодно (исключение 
составил 2020 г.) проводится Восточный эко-
номический форум, главные задачи которо-
го –  привлечение инвестиций и развитие со-
трудничества со странами АТР. На форуме 
заключаются соглашения о сотрудничестве 
по пунктам, в основном изложенным в вы-
шеназванной Национальной программе. 
Во многом благодаря этой программе за по-
следние 6 лет объём накопленных прямых 

иностранных инвестиций увеличился вдвое 
и достиг 80 млрд долл. [Там же].

Основные проблемы Дальнего Востока
Несмотря на достигнутые успехи (в раз-

витие ДВ вложено 2,2 трлн руб., построено 
451 предприятие, темпы роста ВРП выросли 
в два раза по сравнению с 2013 г.), Дальний 
Восток сталкивается с рядом исторически 
сложившихся проблем. Главные из них:

1. Отток населения. Распад СССР спо-
собствовал значительной миграции с Даль-
него Востока. С 2002 по 2012 гг. население 
региона сократилось более чем на 400 тыс. 
чел., затем после присоединения Забайка-
лья и Бурятии незначительно увеличилось. 
В 2019 г. Дальний Восток был отмечен как 
регион с самой большой убылью населе-
ния, а к 2020 г. население уменьшилось 
еще на 600 тыс. чел., т. е. ежегодно число 
жителей ДФО сокращается на 0,3–0,5 %. 
На 1 января 2021 г. в регионе проживало 
на 45 150 чел. меньше, чем в 2020 г. К при-
меру, в Республике Бурятия за 2020 г. ко-
личество жителей сократилось на 506 чел., 
и естественный прирост населения, соста-
вивший 896 чел., не смог компенсировать 
миграционный отток граждан, равный 1402 
чел. Тем не менее благодаря принимаемым 
мерам ситуация меняется. Хотя отток на-
селения пока и не удалось остановить, он 
сократился в 4 раза с 45 тыс. чел. в 2013 г. 
до 10,5 тыс. в 2020 г. Недостаток трудовых 
ресурсов до сих пор остаётся самой главной 
проблемой.

2. Неравномерное размещение населе-
ния по территории ДФО. Средняя плотность 
населения –  1,2 чел. на км2. Наибольшая 
плотность населения в Приморском крае 
на начало 2021 г. составила 11, 41 чел. на км2 
(было 13), на юге Хабаровского края, в Са-
халинской области –  5,6, в Амурской обла-
сти –  2,16. Особенно редко заселена север-
ная часть региона. Минимальная плотность 
населения в Чукотском АО –  0,07 чел. на км2, 
в Камчатском крае –  0,67. Преобладают на-
селённые пункты с небольшой численно-
стью населения. На Дальнем Востоке всего 
1834 населённых пункта, в том числе: 1614 
населённых пунктов с численностью населе-
ния до 5 тыс. чел.; 2 108 населённых пунктов 
с численностью населения от 5 до 10 тыс. 
чел.; 64 населённых пункта с численностью 
населения от 10 до 20 тыс. чел.; 29 насе-
лённых пунктов с численностью населения 
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от 20 до 50 тыс. чел.; 7 населенных пунктов 
с численностью населения от 50 до 100 тыс. 
чел.; 12 населённых пунктов имеют числен-
ность населения свыше 100 тыс. чел. [5].

3. Обеспечение Дальнего Востока 
электроэнергией. В регионе нет свободного 
рынка электроэнергии, тарифы устанавли-
ваются государством. В Якутии, Камчатском 
крае, Магаданской и Сахалинской областях, 
Чукотском АО, где энергосистемы изолиро-
ваны от единой энергосистемы страны, вы-
сокие тарифы искусственно уменьшаются. 
Инфраструктура изношена. С 2022 г. пред-
полагается постепенный отказ от субсидий 
региону за счёт потребителей остальной ча-
сти России.

4. Уровень газификации на ДВ значи-
тельно ниже общероссийского. Полномас-
штабная газификация началась здесь толь-
ко в 2008 г. В Хабаровском крае уровень 
газификации составляет 20 %, а в Магадан-
ской, Амурской областях, Еврейской АО, Ре-
спублике Бурятия и Забайкальском крае она 
до сих пор не начиналась.

5. Слабое развитие транспортной сети. 
Обеспеченность путями сообщения на ДВ 
значительно ниже общероссийского уров-
ня. Наибольшую плотность железных дорог 
имеют Сахалинская область и Приморский 
край. В частности, на Сахалине дороги од-
нопутные и узкоколейные, а в Приморье за-
частую имеют крайне слабую техническую 
оснащенность. Таким образом, железнодо-
рожное строительство в северных регионах 
ДВ, где дороги практически отсутствуют –  
важная задача для активизации социаль-
но-экономического развития.

Природно-хозяйственное районирование 
Дальнего Востока

На развитие региона оказывает вли-
яние совокупность природных, экономи-
ческих и политических факторов. Все они, 
с одной стороны, стимулируют хозяйствен-
ную деятельность на территории, а с дру-
гой –  усложняют или вовсе препятствуют ей. 
Природно-хозяйственное районирование, 
в основу которого положен учет как природ-
ных, так и экономических факторов –  эф-
фективный инструмент пространственного 
анализа. В этой связи целесообразно рас-
смотреть следующий вариант райониро-
вания территории ДВ, в большей степени 
объясняющий диспропорции в его экономи-
ческом развитии.

Сейчас Дальневосточный регион вклю-
чает в себя природные области Приморья, 
Приамурья, Забайкалья и Прибайкалья, 
Северо-Восточной Сибири и прибрежные 
территории (вместе с Камчаткой), а также 
физико-географические страны (Амуро-Са-
халинская, Прибайкалье и Забайкалье, Се-
веро-Восточная Сибирь и Северо-Прити-
хоокеанская). Основные особенности этого 
региона –  повсеместное и сложное сочета-
ние горных территорий и межгорных впадин 
и равнин, определяющее контрасты природ-
ных условий и систем хозяйственного ос-
воения; недостаточная освоенность южных 
и очень слабая освоенность центральных 
и особенно северных частей региона; труд-
ности и в то же время большие перспективы 
освоения территорий в связи с социальны-
ми, экономическими и политическими инте-
ресами страны.

Сравнивая южные физико-географи-
ческие страны (Амуро-Сахалинская, При-
байкалье и Забайкалье), можно видеть из-
менение природных условий. Нарастание 
континентальности климата и ослабление 
влияния муссонного климата в западном 
направлении приводят к снижению средних 
температур января и к нарастанию средних 
температур июля при практически неизме-
няющихся годовых суммах температур выше 
+10, что важно для сельскохозяйственного 
использования территорий.

Широтное изменение климатических 
характеристик характерно также для Севе-
ро-Восточной Сибири и Северо-Притихо-
океанской физико-географических стран. 
Прибрежные территории, включая Камчатку, 
имеют повышенное увлажнение для теплого 
периода и в годовых суммах, а все темпера-
турные параметры снижаются и становятся 
менее благоприятными при удалении от оке-
ана, в значительной степени вследствие 
барьерной роли меридиональных хребтов. 
Эти контрасты проявляются на фоне общего 
нарастания суровости климата в северном 
направлении.

Западные части Прибайкалья и Забай-
калья и Северо-Восточной Сибири образуют 
вытянутую в меридиональном направлении 
зону, для которой характерно снижение тем-
ператур и в малой степени осадков с юга 
на север. В этом направлении увеличивает-
ся роль тундровых ландшафтов на верхних 
ярусах рельефа и усиливается роль вер-
тикальной поясности в дифференциации 
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ландшафтов. Суровость климата в сочета-
нии с сухостью сильно ограничивает хозяй-
ственное использование территории севе-
ро-востока Сибири.

Для Амуро-Сахалинской и практически 
всей территории Северо-Притихоокеанской 
областей свойственно снижение темпера-
турных показателей при движении к северу 
и сокращение осадков в этом направлении. 
Общая черта восточных частей региона –  
достаточное увлажнение в связи с муссон-
ным климатом на юге и малыми величинами 
испарения и фильтрации на севере.

Заметные изменения фоновых ланд-
шафтов и систем хозяйственного освоения 
происходят при движении к северу от южных 
приграничных частей региона к централь-
ным. В этом же направлении нарастает роль 
рельефа в дифференциации природных ус-
ловий и систем использования земельных, 
лесных и животноводческих ресурсов. ДВ 
обладает большим потенциалом пастбищ-
ных ресурсов и очень высоким потенциалом 
лесных и водных ресурсов. Все эти ресур-
сы активно используются только в южных 
частях региона, а центральные и северные 
части могут стать перспективными в случае 
развития инфраструктуры и активизации за-
селения территорий.

Таким образом, основные причины 
в целом недостаточного экономического 
развития региона связаны в первую оче-
редь с малоблагоприятными природными 
условиями, особенно в центральных и се-
верных районах.

Карты как инструмент анализа 
экономического развития региона
Одним из наиболее наглядных способов 

для отображения особенностей территории 
и ее экономического развития является кар-
тографирование. На картах можно показать 
природно-ресурсный потенциал, степень 
отраслевой и социально-экономической 
дифференциации территории, сложность 
ее структуры, многообразие связей, диспро-
порции в социально-экономическом разви-
тии. Именно экономические карты помогают 
и облегчают планирование и прогнозирова-
ние экономического развития территории, 
способствуя принятию эффективных управ-
ленческих решений. Известно, что степень 
детализации экономической информации, 
представленной на карте, зависит от мас-
штаба карты. Создание баз данных, а имен-

но, сбор и систематизация экономической 
информации –  основной инструмент эконо-
мического картографирования. Источником 
надежной информации при экономическом 
картографировании являются издания ор-
ганов государственной статистики. Струк-
тура статистической службы соответствует 
административно-правовому делению стра-
ны и состоит из федерального, республи-
канского, краевого, областного, окружного, 
городского и районного уровней. С 2017 г. 
руководство деятельностью Федеральной 
статистической службы страны осуществля-
ет Министерство экономического развития 
РФ. Статистические данные по ДФО публи-
куются в региональном статистическом из-
дании. Кроме того, территориальные органы 
государственной статистики, расположен-
ные в субъектах РФ, ежегодно публикуют 
информацию об итогах деятельности за про-
шедший год и обозначением задач на следу-
ющий.

Актуальная база данных для 
экономического картографирования 

Дальнего Востока
Экономика ДВ всегда была планово-у-

быточной с сырьевой направленностью раз-
вития. Как отмечалось ранее, распад СССР 
повлек за собой разрыв как внутрипроиз-
водственных, так и внешнеэкономических 
связей. Разгосударствление собственности, 
увеличение стоимости перевозок, спад ин-
вестиций, сокращение вложений в экономи-
ку привели к глубокому кризису в производ-
стве промышленной продукции в регионе. 
Уменьшение заказов предприятиям оборон-
ной промышленности также способствовало 
закрытию многих из них. Рыбная отрасль –  
одна из важнейших в экономике ДВ –  ока-
залась на грани банкротства. Многие сель-
скохозяйственные предприятия приняли 
решение о добровольной ликвидации, более 
50 % работников и столько же сельскохозяй-
ственных угодий оказались невостребован-
ными.

В последние годы на ДВ осуществлены 
значительные преобразования, сделан за-
метный рывок в экономическом развитии. 
Экономика активно интегрируется в меж-
дународное разделение труда. Так, пока-
затель динамики объема промышленного 
производства (индекс промышленного про-
изводства –  ИПП) по видам экономической 
деятельности в 2020 г. по ДФО, по сравне-
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нию с 2019 г., составил в среднем 95,9 % 
(по РФ соответственно –  97,1 %). Наиболь-
ший ИПП у Республики Бурятия (107,4 %) 
и Магаданской области (105,6 %), наимень-
ший –  у Приморского края (79,4 %). Индекс 
производства продукции сельского хозяй-
ства у ДВ –  102,4 %. Объём инвестиций 
в ДФО в 2020 г. составил 8,0 % всего объёма 
инвестиций России. К сожалению, большая 
часть экспорта растёт за счёт добывающих 
отраслей, обрабатывающая промышлен-
ность развита ещё слабо и её показатели 
пока падают.

Рассмотрим отрасли хозяйства, наи-
более перспективные и опорные для 
дальнейшего экономического развития 
Дальневосточного региона. Для целей кар-
тографирования региона проследим основ-
ные изменения, произошедшие в хозяйстве 
региона за последние 20 лет.

Добывающая промышленность 
Дальнего Востока

Добывающая промышленность име-
ет пока определяющее значение для ДВ, 
но не очень существенно влияет на эконо-
мику страны в целом. Средний показатель 
ИПП (индекс промышленного производства) 
по добыче полезных ископаемых в РФ –  
93,0 %, а по ДФО –  96,4 %. В структуре про-
мышленного производства на добывающую 
промышленность приходится 62 %, на обра-
батывающие производства –  24 %.

Нефтегазовая промышленность. До-
бывать нефть на Дальнем Востоке нача-
ли ещё в начале ХХ века. Месторождения 
нефти и газа расположены в нефте-газо-
носных провинциях: Лено-Тунгусской, Ле-
но-Вилюйской (Республика Саха); Анадыр-
ско-Наваринской и Хатырской (Чукотский 
АО); Восточно-Камчатской (Камчатский 
край); Охотской (Сахалинская обл.) и Верх-
не-Буреинской (Хабаровский край). Основ-
ная часть запасов нефти сосредоточена 
в Республике Саха, на шельфе Сахалин-
ской области и в Чукотском АО. На Саха-
лине нефть была обнаружена значительно 
раньше, чем в Сибири, а первая буровая 
вышка появилась в 1910 г. Сейчас Сахалин 
стоит на седьмом месте в РФ по запасам 
природного газа и на тринадцатом по за-
пасам нефти. Базой Сахалинской обла-
сти являются ресурсы шельфа Японского 
и Охотского морей, 83 % месторождений 
открыто именно в этом регионе. Добыча 

нефти ведется на месторождениях Чайво, 
Одопту-море, Аркутун-Даги («Сахалин-1»). 
Затем нефть и конденсат по нефтепроводу 
поступают на терминал Де-Кастри и далее 
на экспорт. Пильтун-Астохское и Лунское 
месторождения входят в проект «Саха-
лин-2». В рамках проекта функционирует 
производственный комплекс «Пригород-
ное», в который входит первый в России 
завод по производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ), терминал отгрузки нефти 
и незамерзающий порт на берегу залива 
Анива –  «Пригородное».

На Якутию приходится 38 % всей не-
фтегазодобычи ДВ, здесь найдено около 
тридцати четырех месторождений, раз-
рабатываются и готовятся к эксплуатации 
Среднеботуобинское, Чаяндинское, Таас-Ю-
ряхское, Северо-Талаканское, Алинское 
и Восточно-Алинское месторождения.

В соответствии с долгосрочной програм-
мой развития производства СПГ, опубли-
кованной в марте 2021 г., недалеко от Вла-
дивостока в бухте Перевозной «Газпром» 
планирует построить завод на 1,5 млн т 
СПГ в год (ресурсная база –  Киринское 
и Южно-Киринское месторождения, проект 
«Сахалин-3»). В посёлке Де-Кастри после 
расширения акватории морского порта пла-
нировалось строительство Дальневосточ-
ного комплекса по производству СПГ, ввод 
которого был запланирован на 2028 г.

Развивается транспортная нефтегазо-
вая инфраструктура ДВ. Введены в эксплу-
атацию нефтепровод Восточная Сибирь-Ти-
хий Океан (ВСТО), связавший нефтяные 
месторождения Западной и Восточной Си-
бири с портами на Дальнем Востоке, спец-
морнефтепорт Козьмино, нефтепроводы 
Северный Сахалин-Де Кастри, Северный 
Сахалин-Южный Сахалин. Экспорт нефти 
осуществляется по ВСТО в двух направ-
лениях: отводу Сковородино-Мохэ-Дацин 
и к порту Козьмино. Переработку нефти 
осуществляют Комсомольский и Хабаров-
ский НПЗ. Значительный объем нефти по-
ступает на Комсомольский НПЗ с Сахалина 
по трубопроводу «Оха-Комсомольск-на-А-
муре». В порт Де-Кастри нефть доставля-
ется по системе подводных нефтепрово-
дов с месторождений Сахалина-1, а в порт 
Пригородное –  с шельфовых месторожде-
ний Сахалина-2 по транссахалинской тру-
бопроводной системе. На ДВ действует 
газотранспортная система «Сахалин-Хаба-
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ровск-Владивосток», ресурсной базой кото-
рой является газ «Сахалина-3».

В газотранспортную систему «Сила Си-
бири», введённую в эксплуатацию в декабре 
2019 г., газ поступает с Чаяндинского место-
рождения в Якутии, и в планах с 2023 г. –  
с Ковыктинского месторождения в Иркутской 
области. Маршрут газопровода проходит 
вдоль трассы нефтепровода «ВСТО». В июне 
2021 г. запущен Амурский ГПЗ, на котором 
из метана извлекают сопутствующие газы, 
а также гелий, который будет поступать на ге-
лиевый хаб во Владивостоке. В непосред-
ственной близости от ГПЗ в августе 2020 г. 
началось строительство Амурского газохими-
ческого комплекса (АГХК) (Свободный) для 
переработки этана в этилен и полиэтилен.

Перспективным для региона представ-
ляется развитие водородного производства. 
К участию в этой работе проявляли инте-
рес и зарубежные компании. В частности, 
к 2023 г. британская Eurasia Mining PLC, 
специализирующаяся на водородных про-
ектах, намеревалась развивать водород-
ное производство на юго-западе Сахалина 
в районе мыса Крильон для поставки про-
дукции в Японию.

Угольная промышленность. На Даль-
нем Востоке добыча угля ведется уже давно. 
На долю ДВ приходится 40 % всех учтенных 
запасов угля России. Более трети балансо-
вых запасов ДФО сосредоточено в Респу-
блике Якутия, где расположено около 900 
угольных месторождений. Здесь находится 
Южно-Якутский бассейн. Балансовые за-
пасы высококачественного коксующегося 
угля составляют более 14 млрд т. «Якуту-
голь» –  одна из крупнейших угледобываю-
щих компаний, в её состав входят разрезы 
«Нерюнгринский», «Кангаласский», шахта 
«Джебарики-Хая», которая в 2017 г. перешла 
с подземного способа добычи на открытый. 
Продукция компании пользуется большим 
спросом на внутреннем и внешнем рынках, 
экспортируется в Китай, Японию, Южную Ко-
рею. Разработка Эльгинского месторожде-
ния коксующихся углей –  крупнейший про-
ект в России (структура «Мечела»). В 2020 г. 
ТОР «Южная Якутия» запустил крупнейший 
проект постсоветского времени –  обогати-
тельный комплекс (ГОК и первую очередь 
угольной шахты) «Инаглинский». В апреле 
2021 г. на территории Южной Якутии в Не-
рюнгринском районе была открыта шахта 
«Восточная Денисовская».

Камчатский край углем не богат. До 2000-
х гг. уголь здесь не добывался. Только после 
присоединения Корякского АО полуостров 
был включен в число угленосных регио-
нов. Здесь учтены четыре месторождения 
каменного угля и три бурого. В настоящее 
время эксплуатируется только одно место-
рождение –  Паланское, бурый уголь кото-
рого используется для местных нужд. Ме-
сторождение Крутогоровское перспективно 
для разработки открытым способом, но это 
потребует строительства автодороги Миль-
ково-Крутогоровское или строительство 
порт-ковша на берегу Охотского моря и ав-
тодороги.

Угольная промышленность Сахалин-
ской области –  одна из старейших и в про-
шлом ведущих отраслей. В 1852 г. по прика-
зу Г. И. Невельского небольшая экспедиция 
проверила сведения жителя о «черном кам-
не», который хорошо горит. С тех пор ут-
вердившаяся на острове угольная промыш-
ленность переживала взлеты и падения 
производства. После распада СССР отрасль 
пришла в упадок, опустели города и посел-
ки. И все же отрасль выжила и в последние 
годы наращивает объемы добычи. Одно 
из крупнейших месторождений –  Солнцев-
ское. На разрезе добывают основную долю 
бурого угля, большая часть которого идёт 
на экспорт в Юго-Восточную Азию. К круп-
ным месторождениям относятся буроуголь-
ные: Вахрушевское (восточное побережье), 
Горнозаводское (Невельское) –  юго-запад-
ная часть острова, Новиковское (юго-восточ-
ная оконечность) и каменноугольные: Мга-
чинское на западном побережье Северного 
Сахалина, Углегорское около г. Шахтерска, 
Бошняковское в центральной части запад-
ного Сахалина, Лопатинское –  в южной ча-
сти острова. Преимущество угольной про-
мышленности острова –  наличие нескольких 
крупных портов, позволяющих вывозить до-
бытую продукцию.

Угольные запасы Чукотки разведаны 
слабо. Тем не менее, определено, что Бе-
ринговский бассейн обладает потенциалом 
в 1 млрд т каменного угля. Добычу угля здесь 
на месторождении Фондюшкинское Поле 
ведёт «Берингпромуголь», которое входит 
в австралийскую группу компаний. Кроме 
того, предполагается освоение Амаамского 
месторождения.

В Амурской области известно 90 место-
рождений каменного и бурого угля, добыча 
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угля в которых затруднена из-за сложных 
горно-геологических условий залегания 
пластов. В регионе действует одно крупное 
предприятие –  «Амурский уголь».

В Еврейской АО угля немного, есть Бир-
ское месторождение каменного угля, на ко-
тором уголь практически не добывается. 
Область полностью зависит от ввозимого 
топлива.

В Хабаровском крае только одно пред-
приятие, входящее в Сибирскую угольную 
энергетическую компанию (СУЭК), осущест-
вляет добычу угля на Ургальском каменно-
угольном и Мареканском буроугольном ме-
сторождениях.

В Забайкальском крае выявлено более 
46 месторождений, основную часть запа-
сов которых составляют бурые угли. Круп-
нейшие разрезы Восточный и Харанорский. 
Сырьё экспортируется в Японию, Южную 
Корею, Китай, Индию, Малайзию и Тайвань.

В Приморском крае насчитывается бо-
лее ста месторождений, в основном бурого 
угля. Лидером по добыче угля в Бурятии яв-
ляется разрез «Тугнуйский», экспортирую-
щий продукцию в Японию. Для внутренних 
нужд республики используется бурый уголь, 
основной потребитель которого –  Гусиноо-
зерская ГРЭС.

Запасы угля в Магаданской области 
составляют более 2-х млрд т бурого и ка-
менного угля. Основные места добычи: 
Верхне-Аркагалинское каменноугольное ме-
сторождение и Булурская угленосная пло-
щадь. Бурый уголь не добывается.

Добыча рудных полезных ископа-
емых. На долю ДФО приходится 73,85 % 
запасов урана в России, которые сосредо-
точены в основном в Республике Саха (ме-
сторождение Элькон), в Забайкальском крае 
(Стрельцовское месторождение, в состав 
которого входит 19 урановых и молибдено-у-
рановых месторождений) и в Республике 
Бурятия. В Забайкалье в г. Краснокаменске 
с 1968 г. работает «Приаргунское производ-
ственное горно-химическое объединение, 
ППГХО». Восстанавливаются для промыш-
ленного освоения Аргунское и Жерловое 
месторождения. В Республике Бурятия раз-
рабатываются Хиагдинское и Источное ме-
сторождения, подготавливается к освоению 
месторождение Вершинное.

Сырьевая база олова практически вся 
сосредоточена в ДФО, где насчитывается 
114 коренных и 145 россыпных месторожде-

ний. В тесной связи с этой отраслью на ДВ 
появились города и поселки, градообразу-
ющими предприятиями которых выступали 
горно-обогатительные комбинаты. После 
распада СССР разработка многих оловян-
ных месторождений долгое время была не-
рентабельной. В настоящее время добыча 
ведется на Правоурмийском и Фестиваль-
ном месторождениях в Хабаровском крае 
и на оловяннополиметаллическом место-
рождении Южном в Приморском крае. Про-
должают переработку руд Солнечный (Ха-
баровский край), Хинганский (Еврейская АО, 
единственный в мире, где производят олово 
из техногенных месторождений) и Депутат-
ский (Якутия) ГОКи. С 1992 г. в Приморском 
крае не работает Хрустальненский ГОК, 
в прошлом градообразующее предприятие.

На долю ДФО приходится 65,81 % рос-
сийских запасов вольфрама, половина ко-
торых располагается в Республике Бурятия, 
меньше в Приморском крае и Республике 
Саха (Якутия). Основная добыча вольфра-
ма ведется в Приморском крае на место-
рождениях Восток-2 и Лермонтовское, а так-
же в Хабаровском и Забайкальском краях. 
Известный в прошлом Джидинский воль-
фрамо-молибденовый комбинат в Бурятии 
не работает с 1998 г.

Крупнейшие месторождения молибдена 
ДФО –  Мало-Ойногорское, Орекитканское 
в Республике Бурятия, Жирекенское, Буг-
даинское в Забайкальском крае и Песчанка 
в Чукотском АО.

В ДФО сосредоточено 34,6 % запасов 
меди России. Главные месторождения –  
Удоканское, которое намечено к освоению 
в 2022 г., разрабатываемое Быстринское 
в Забайкальском крае, Песчанка на Чукотке 
и разведываемое Малмыжское в Хабаров-
ском крае. На базе крупнейшего в мире са-
мого северного неосвоенного месторожде-
ния Песчанка, относящегося к Баимской 
рудной зоне, предполагается в 2028 г. запу-
стить Баимский ГОК, который будет произво-
дить медный и молибденовый концентраты, 
содержащие медь, золото, серебро, и мо-
либден.

В ДВ учтено 63 месторождения свинца 
и цинка. Сырьевая база металлов сосредо-
точена в Бурятии, Забайкальском и Примор-
ском (Силинский рудник, Красногорское ме-
сторождение) краях.

На ДВ приходится 55–58 % добычи зо-
лота. Крупнейшие месторождения золота: 
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Наталкинское (Магаданская обл.), Майское 
(Чукотка), Многовершинное (Хабаровский 
край), Куранахская группа, Нежданинское 
(Якутия), Купол (Чукотка), Малиновское 
(Приморский край). Крупные профильные 
ГОКи действуют в Магаданской области.

Месторождения ртути есть в Чукот-
ском АО, но их разработка пока не ведет-
ся. В ДФО учтено 97 % российских запасов 
мышьяка. 87 % сурьмы также сосредоточены 
в ДФО, в Республике Якутия и в Забайкаль-
ском крае. Добыча составляет 25 % обще-
российской. 62,7 % общероссийских запасов 
висмута приходятся на месторождения Уро-
найское и полиметаллическое Ново-Широ-
кинское в Забайкальском крае, где добыва-
ется почти 90 % этого сырья России. Регион 
располагает 35 % запасов редкоземельных 
металлов: германия и индия.

Основные месторождения железа 
на юге Якутии: Тарыннахское, Горкитское, 
Таежное, Десовское, на которые приходит-
ся 60 % добычи. В Амурской области: Ку-
ранахское и Гаринское (ГОК), в Еврейской 
АО –  Кимканское и Сутарское (Кимкано-Су-
тарский ГОК, ключевой объект проекта «Со-
здание горно-металлургического кластера 
в Приамурье»). Запасы марганца залега-
ют на месторождениях Южно-Хинганском, 
Биджанском в Еврейской АО и Громовском 
в Забайкалье. В 2022 г. предполагается на-
чать освоение Сиваглинского месторожде-
ния в п. Чульман Нерюнгринского района 
Якутии.

В ДФО подготавливаются к освоению 
Чинейское месторождение титаномагнети-
товых руд в Забайкальском крае и Большой 
Сейим в Амурской области.

Добыча алмазов осуществляется в за-
падных районах Республики Саха, где со-
средоточено более 76 % российских алмазов 
(не считая импактных). Наиболее крупные 
кимберлитовые трубки –  Удачная, Юбилей-
ная, Айхал, Мир, Интернациональная, Боту-
обинская, Нюрбинская, россыпи Анабарско-
го и Приленского алмазоносных районов.

В регионе сосредоточено 99,68 % ба-
лансовых запасов руд бора. Это крупней-
шее в мире по запасам Дальнегорское ме-
сторождение в Приморском крае и Таежное 
в Якутии. Добыча ведется только на Дальне-
горском месторождении.

На ДВ приходится 25 % балансовых 
запасов самородной серы, есть и забалан-
совые.

Лесной комплекс. Общая площадь зе-
мель лесного фонда Дальнего Востока и За-
байкалья –  92 % от общей площади регио-
на. Доля земель, покрытых лесом в общей 
площади земель лесного фонда, составляет 
55 %, доля лесного комплекса в экономике 
Дальнего Востока –  около 1,5 %. Уровень 
освоения расчетной лесосеки –  17,5 %, что 
меньше среднероссийского в два раза. Ос-
новные лесообразующие породы –  хвойные, 
они занимают 71,9 %, на долю преоблада-
ющей породы –  лиственницы приходится 
60,9 % от всей лесной площади региона, 
на долю белой и каменной берёзы –  7,6 %, 
елово-пихтовых лесов –  5,5 % [3].

На Дальнем Востоке сосредоточены 
массивы пока ещё неосвоенных и мало-
нарушенных лесов. Лесные ресурсы ДВ 
наиболее активно используются в южных 
районах региона, где преобладает вырубка 
лесов и экспорт сырой древесины. Лес рубят 
вблизи дорог и населённых пунктов. Про-
цент экспорта круглого леса от общего объ-
ёма заготовки до введения запрета на вывоз 
из страны необработанной древесины здесь 
был выше, чем в среднем по стране. Пере-
работка древесины, целлюлозно-бумажная 
и лесохимическая промышленность разви-
ты слабо, хотя подобные предприятия долж-
ны быть многочисленны не только в южных, 
но и в центральных районах, где листвен-
ничники соседствуют с сосново-еловыми 
лесами. В северных районах редколесий 
ценность леса как строительного материа-
ла возрастает, здесь необходимы ограничи-
тельные меры по его использованию.

На ДВ официально зарегистрировано 
125 организаций, работающих в сфере лес-
ного хозяйства и промышленности. Судя 
по публикациям СМИ, лесное хозяйство 
криминализировано, значительные масси-
вы лесов сгорают в пожарах в целях сокры-
тия нелегальных бесконтрольных вырубок 
и в меньшей степени по халатности и при-
родным причинам. Из-за рубок и пожаров 
вторичные леса вытесняют спелые хвойные. 
Большие территории остаются безлесными 
из-за сильных морозов и разрушенного поч-
венного слоя.

Другая черта деятельности в этой отрас-
ли –  махинации финансового и правового ха-
рактера, которые наносят ощутимый ущерб 
экономике региона. В качестве примера 
можно привести работу ООО СП «Аркаим» –  
районообразующего предприятия Ванинско-
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го района Хабаровского края –  крупнейшего 
инвестиционного инновационного проекта 
лесопромышленного комплекса. Основ-
ное направление деятельности –  заготовка 
леса, производство продукции глубокой пе-
реработки древесины, основанное на ком-
плексном использовании древесного сырья 
с применением современных безотходных 
технологий. Инвестиции, вложенные в про-
ект, составили 14,3 млрд руб. Вследствие 
подтасовок предприятие оказалось на грани 
банкротства [4].

Велика роль Сахалинской области 
в лесной отрасли. На 1 января 2021 г. общая 
площадь земель лесного фонда Сахалина 
составляла 6,9 млн га, в том числе покры-
тых лесом –  5,7 млн га, что равно 83 % от об-
щей площади лесного фонда. В настоящее 
время здесь работают 93 предприятия, 35 
из которых занимаются только переработкой 
древесины, 16 –  только лесозаготовкой, 42 –  
и заготовкой, и переработкой древесины. 
Основная продукция лесной промышленно-
сти –  пиломатериалы. Благодаря доступным 
ресурсам, готовой инфраструктуре и близо-
стью крупных рынков сбыта в странах АТР 
в пгт. Тымовское в центральной части Са-
халина в рамках реализации программы [5] 
планируется строительство крупного центра 
по переработке древесины.

На территорию Хабаровского края при-
ходится четверть лесных запасов ДВ. Это –  
крупнейший лесосырьевой регион России. 
Леса занимают более 66 % территории ДВ, 
запасы древесины оцениваются в 25,5 % 
от запасов ДВ и в 6,6 % от запасов РФ. Ос-
новные направления лесного комплекса –  
заготовка древесины, лесопереработка, 
продажа лесопродукции и пиломатериалов. 
В крае ведет работу крупнейшая компания 
страны в лесопромышленной отрасли хол-
динг –  RFP. Он объединяет группу компаний 
полного цикла по заготовке древесины, ее 
переработке и доставке продукции в страны 
АТР. Компания –  лидер в России по экспорту 
круглых лесоматериалов в Китай (20 % рос-
сийского экспорта в год) и третий среди ми-
ровых поставщиков этого вида сырья в эту 
страну.

Один из лидеров этой отрасли –  лесо-
хозяйственное предприятие Хабаровского 
края –  Шелеховский комплексный леспром-
хоз (КЛПХ). Специализируется на заготовке 
древесины и производстве круглых лесома-
териалов. В состав холдинга входят лесоза-

готовительные предприятия: ЗАО «Нижнеа-
мурский ЛПХ», ООО «Циммермановское», 
ООО «Амурлес».

Лесозаготовкой в регионе также занима-
ется группа компаний «Римбунан Хиджау» 
(основана малайзийским холдингом) и «BM 
group».

На Забайкалье приходится более 24 
лесопромышленных предприятий, на При-
морский край –  42, на Бурятию –  22, 
на Якутию –  15, на Амурскую область –  20. 
Производство бумажной продукции осу-
ществляется во Владивостоке, Хабаровске, 
Улан-Удэ. В Селенгинске с 1973 г. функци-
онирует Селенгинский целлюлозно-картон-
ный комбинат.

В г. Амурске Хабаровского края суще-
ствовал целлюлозно-картонный комбинат, 
который в 1997 г. был объявлен банкротом. 
Предполагалось там же построить новый 
ЦБК, но выяснилось, что завод будет иметь 
низкую экономическую эффективность и его 
строительство нерентабельно.

В Благовещенске с 1899 по 1999 гг. ра-
ботала спичечная фабрика, которая после 
столетнего существования прекратила свою 
деятельность.

В 2020 г. в России создана единая си-
стема отслеживания происхождения дре-
весины, а с 1 января 2022 г. для декрими-
нализации отрасли введен запрет на вывоз 
необработанной и грубо обработанной дре-
весины хвойных и ценных лиственных, запу-
щена цифровая информационная система 
для отслеживания оборота сырья. Со 2 ян-
варя по 31 декабря 2022 г. действуют повы-
шенные ставки на экспорт из России отдель-
ных видов лесоматериалов влажностью 
более 22 % и толщиной и шириной более 
10 см. Полагают, что это приведет к уходу 
с рынка небольших предприятий, в основ-
ном лесопилок.

Обрабатывающая промышленность.
Неразвитость обрабатывающих произ-

водств –  проблема макрорегиона.
Черная металлургия представлена 

на ДВ предприятием «Амурсталь» (с 1997 
по 2017 гг. – «Амурметалл»), в Комсо-
мольске-на-Амуре Хабаровского края. Это 
единственный на ДВ металлургический за-
вод, производящий сталь с использовани-
ем электросталеплавильной технологии 
с дальнейшим переделом в сортовой ме-
талл. Черная металлургия тесно связана 
с тяжелым металлоемким машиностроени-
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ем. «Амурский металлист» (Благовещенск) 
в настоящее время производит горно-шахт-
ное оборудование, «Амурметалл-Литье» 
(Комсомольск-на-Амуре) –  литье и изделия 
из углеродистой стали, Бурейский крановый 
завод «Бурея-кран» (Амурская обл.) –  подъ-
емно-транспортное оборудование, Амурлит-
маш (Комсомольск-на-Амуре) –  оборудова-
ние для обработки металла (единственное 
в стране), Магаданский механический за-
вод –  горное оборудование. Для развития 
Кимкано-Сутарского ГОКа и для обеспе-
чения судостроительной отрасли региона 
стальным листом планируется построить 
на территории Еврейской АО завод по про-
изводству горячебрикетированного железа 
(ГБЖ). Более 20 лет назад был построен 
Хабаровский завод по выпуску строитель-
ных конструкций и металлоизделий из чер-
ных металлов. В настоящее время это круп-
нейшее специализированное предприятие 
на ДВ.

В Магаданской области из-за финансо-
вых трудностей в 2004 г. ликвидирован Оро-
туканский завод горно-шахтного оборудова-
ния.

В соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2009 г. № 2094-р 
(«Стратегия социально-экономического раз-
вития ДВ и Байкальского региона на период 
до 2025 г.»), создаются зоны промышленно-
го типа для развития: в Приморье и Хаба-
ровском крае –  судостроения, в Приморье, 
Хабаровском крае, Иркутской области и Ре-
спублике Бурятия –  авиастроения, а в Амур-
ской области –  машиностроения для агро-
промышленного комплекса.

На наиболее важных отраслях остано-
вимся подробнее. Одна из главных отраслей 
машиностроения ДВ –  судостроение и судо-
ремонт. Три предприятия составляют базу 
судостроения ДВ.

Первое –  Дальневосточный центр су-
достроения и судоремонта завод «Звезда» 
(ТОР «Большой Камень», Приморский край). 
Здесь строят танкеры нового поколения, 
которые будут работать на СПГ. ССК «Звез-
да» выпускает перевозчики нефти класса 
Aframax, танкеры –  продуктовозы класса MR, 
танкеры-газовозы, танкеры-челноки и пр. 
В перспективе предприятие обеспечит стро-
ительство рыбопромыслового флота ДВ.

Второе –  Амурский судостроительный 
завод (Комсомольск-на-Амуре) и третье –  
«Восточная верфь» (Владивосток). Загрузка 

этих предприятий не только даст импульс 
развитию экономики региона, но и позволит 
создать современный судостроительный 
кластер. Помимо перечисленных предприя-
тий здесь функционируют Ливадийский ре-
монтно-судостроительный завод (Находка, 
п. Ливадия), Находкинский судостроитель-
ный завод (Приморский край). Ремонтный 
завод в Николаевске-на-Амуре в будущем 
станет центром судостроения. Сталкиваясь 
с трудностями, пока еще работают Славян-
ский судоремонтный завод (п. г. т. Славянка 
Приморского края), Хабаровский судостро-
ительный завод «Хабсудмаш». Северный 
судоремонтный (Советская Гавань Хабаров-
ского края), Николаевский-на-Амуре судо-
строительный завод, Хабаровский судостро-
ительный завод им. Кирова прекратили свое 
существование.

Вторая важнейшая отрасль машино-
строения ДВ –  авиастроение. В регионе 
располагаются крупнейшие предприятия 
отрасли: Комсомольский-на-Амуре авиаза-
вод и дальневосточный филиал компании 
«Гражданские самолеты Сухого» (входящие 
в холдинг «Сухой»), авиазавод «Прогресс» 
(«Вертолеты России») –  градообразующее 
предприятие в г. Арсеньев Приморского края 
(выпускает боевые вертолеты «Аллигатор» 
Ка-52 разработки ОКБ Камова). Поскольку 
существующая до сегодняшнего времени 
в авиастроении схема производства устаре-
ла, на ДВ предполагается создание проекта 
«Новая индустриальная модель», в соответ-
ствии с которой в головной компании оста-
ется только сборочное производство, дру-
гие же виды работ, такие как производство 
кабельной сети, электрораспределитель-
ных устройств, режущего инструмента и пр. 
передаются на аутсорсинг. Для этой цели 
строится площадка «Парус» (территория 
опережающего развития «Комсомольск»), 
где и будет запущено производство деталей 
по заказам авиазаводов.

Энергетическое машиностроение: 
«Дальэнергомаш» Хабаровск –  компрес-
сорное и энергетическое оборудование 
для различных отраслей промышленно-
сти, его филиал «Амурлитмаш» в Комсо-
мольске-на-Амуре выпускает оборудование 
по обработке металлов. Котельный завод 
«Энергопром» (Хабаровск) осуществля-
ет производство водогрейных и паровых 
котлов, топок, газовых и жидкотопливных 
котлов, модульных котельных систем то-
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пливоподачи и шлакоудаления, циклонов. 
Хабаровские заводы «Дальдизель» и ото-
пительного оборудования прекратили суще-
ствование.

Сельскохозяйственное машиностроение: 
Завод «Сельхозмаш» (Свободный Амурской 
области) производит подвесные косилки, 
а завод «Дальсельмаш» (специализирован-
ное сельскохозяйственное предприятие в Би-
робиджане) прекратил существование.

Электротехника: Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов. Известное в про-
шлом крупное предприятие Благовещенска 
«Амурэлектроприбор» в 2005 г. прекратило 
существование, на сегодняшний день здесь 
находится одноименная компания, занимаю-
щаяся продажей оборудования.

«Амурдормаш» (Амурская область, 
пгт Прогресс) –  производство кузовов для 
автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов –  ликвидировано в 2021 г.

В Приморском, Хабаровском краях, Ре-
спублике Бурятия создаются технопарки 
для разработки и внедрения в производство 
продукции точного машиностроения вблизи 
судостроительных и авиационных предпри-
ятий.

В 2020 г. был создан Дальневосточ-
ный инновационно-технологический центр 
(ИНТЦ) на о. Русский (морские технологии 
и освоение Мирового океана). К 2030 г. здесь 
появится международный инновацион-
ный наукоград. ИНТЦ планируется создать 
в Хабаровском крае, в Южно-Сахалинске 
и Якутске по профилю недропользование, 
создание новых материалов, климат и воз-
обновляемые энергоресурсы, информаци-
онные технологии, социально-экономиче-
ское развитие ДВ.

Всероссийское значение имеет рыбная 
промышленность региона. В РФ ужесточили 
регулирование рыбного промысла в исклю-
чительных экономических зонах иностран-
ных государств и районах действия междуна-
родных конвенций по рыболовству, поэтому 
большая часть российского рыбопромысло-
вого флота перешла в исключительную эко-
номическую зону РФ. Владивостокско-На-
ходкинскому и Петропавловско-Камчатскому 
комплексам принадлежит лидирующая роль 
в уловах и переработке рыбы и морепродук-
тов. В Сахалинской области, на о. Шикотан, 
в Томаринском районе и на Северных Кури-
лах построены современные береговые ры-
боперерабатывающие заводы.

Энергетика: В Певеке на Чукотке с 2018 г. 
работает плавучая атомная электростанция. 
Основой ПАТЭС является плавучий атомный 
энергоблок «Академик Ломоносов». К 2028 г. 
в Якутии в поселке Усть-Куйга Усть-Янского 
улуса будет построена атомная станция ма-
лой мощности. В будущем на ДВ появится 
кластер атомных станций малой мощности 
(АСММ). Предполагается создать комплекс, 
состоящий из Дальневосточной АЭС (кото-
рая расположится или в Амурской области 
на границе с Китаем в с. Новопетровка или 
в Приморском крае вблизи поселков Дунай 
или Ливадия) и атомного химико-техноло-
гического кластера с высокотемпературны-
ми газоохлаждаемыми реакторами, а также 
упомянутого кластера энергоблоков малой 
мощности.

Широкое распространение на ДВ за по-
следние годы получила альтернативная 
энергетика –  геотермальная, ветровая, сол-
нечная. На Камчатке помимо Паужетской 
ГеоТЭС действуют еще две станции: Верх-
не-Мутновская и Мутновская. На Сахалине –  
геотермальная станция «Менделеевская», 
в работе которой в течение двух лет был пе-
рерыв. Развивается ветровая энергетика, та-
кие комплексы появились на Камчатке, в Яку-
тии, они действуют на Чукотке, в Приморском 
крае. В Якутии, в частности, в Тикси, в 2018 г. 
были запущены три ветроустановки, которые 
станут частью ветродизельного комплекса. 
На о. Кунашир в с. Головино введена в строй 
ветродизельная электростанция.

Дальний Восток вошёл в число регионов, 
где широко используется энергия Солнца. 
Успешно развивается солнечная энергетика 
в Хабаровском крае. В Бурятии эксплуати-
руются пять СЭС, а к 2023 г. будут построе-
ны еще две –  Торейская и Джидинская. Две 
СЭС введены в строй в Забайкалье, в Чите. 
Более 15 СЭС действуют в Якутии.

В заливе Находка в бухте Врангеля 
в порту Восточный построен завод по про-
изводству минеральных удобрений и мета-
нола, основная часть продукции намечена 
к отправке в Китай.

Затруднённые связи с западными ре-
гионами России тормозят развитие регио-
на. Основа инфраструктуры –  железнодо-
рожный, автомобильный и авиационный 
транспорт –  являются осью, на которую «на-
низаны» очаговые и локальные ареалы хо-
зяйственного развития. Байкало-Амурская 
магистраль оправдывает себя как альтер-
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натива Транссибирской магистрали, но пока 
не способствует промышленному развитию 
южных районов Якутии, хотя в последнее 
время предпринимаются меры для создания 
на Дальневосточной дороге полигона опере-
жающего развития. Так, в ОАО «РЖД» дан 
старт новому масштабному проекту «Вос-
ток. Точка притяжения». Предполагается, 
что на Дальневосточной дороге появятся са-
мые современные технологии и технические 
средства, будут осуществлены новые адми-
нистративные и управленческие подходы.

В 2019 г. вступила в строй Амуро-Якут-
ская железнодорожная магистраль протя-
женностью 767 км с конечной точкой –  круп-
нейшим железнодорожным узлом –  станцией 
Нижний Бестях. В целях формирования еди-
ного транспортного пространства пред-
полагается продление железнодорожной 
магистрали –  строительство ветки Нижний 
Бестях –  Магадан длиной более 1,8 тыс. км. 
Железная дорога позволит уменьшить рас-
ходы по «северному завозу», а также со-
здать дополнительные рабочие места. 
Окончательное решение о реализации про-
екта будет принято в 2022 г. В контексте вы-
полнения «Комплексного плана расширения 
и модернизации магистральной инфраструк-

туры» в 2019 г. осуществлен полный переход 
сахалинской железной дороги на российский 
стандарт ширины колеи.

Железная дорога до Якутска будет спо-
собствовать освоению Лено-Алданского 
междуречья. Для освоения районов Яно-Ко-
лымской низменности необходимы дороги 
от населенных пунктов побережья вдоль 
крупных рек в места концентрации населе-
ния. Очаговое освоение огромных террито-
рий ставит на первый план создание кру-
глогодичных местных дорог. Организация 
субсидированных авиаперевозок также вно-
сит существенный вклад в передвижение 
населения, способствуя притяжению кадров 
к дальневосточному региону.

Дальний Восток –  регион, освоению 
и развитию которого в настоящее время уде-
ляется большое внимание. В регионе раз-
вернута масштабная работа по его развитию 
по различным направлениям в рамках свы-
ше 2,6 тыс. хозяйственных проектов. В этой 
связи создание отражающих реальное поло-
жение дел в отраслях экономических карт 
и работа с ними носит не только узкопро-
фессиональный характер, но и имеет народ-
но-хозяйственное значение для успешной 
реализации этих проектов.
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Праздники Бильчирского улуса в дневниках М. Н. Хангалова
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В статье рассматриваются праздники Бильчирского улуса, которые были описаны Матвеем 
Николаевичем Хангаловым в своём дневнике за 1910–1911 гг. Этнограф, фольклорист, просве-
титель –  Хангалов красочно и образно показал не только свои профессиональные и научные 
занятия, но и продемонстрировал повседневную жизнь улуса, в которую естественным образом 
вошла и жизнь праздничная. Являясь противовесом каждодневной рутинности, праздник выпол-
нял религиозную функцию, функцию отдыха, функцию сплочения жителей разных национально-
стей, но проживающих на одной территории. Распространение православия и русской культуры 
на ограниченной локальной территории привело к мирному взаимопроникновению и взаимообо-
гащению культур, что показано М. Н. Хангаловым в дневнике.

Ключевые  слова: М. Н. Хангалов, повседневность, дневник, праздник, буряты, Бильчир-
ский улус, Иркутская губерния
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The article discusses the holidays of the Bilchirsky ulus, which were described by Matvey Nikolae-
vich Khangalov in his diary for 1910–1911. Ethnographer, folklorist, educator –  Khangalov colorfully and 
figuratively showed not only his professional and scientific studies, but also demonstrated the daily life 
of the ulus, which naturally included a festive life. Being a counterbalance to everyday routine, the hol-
iday performed a religious function, a function of recreation, a function of rallying residents of different 
nationalities, but living on the same territory. The spread of Orthodoxy and Russian culture in a limited 
local area led to peaceful interpenetration and mutual enrichment of cultures, as shown by Khangalov 
in his diary.

Keywords: M. N. Khangalov, everyday life, diary, holiday, Buryats, Bilchirsky Ulus, Irkutsk Prov-
ince

Традиционный быт и повседневная 
жизнь различных этнических общностей 
является одной из интересных тем в со-
временной исторической науке. Повсед-
невность бурятского народа тесно свя-
занна с их традиционным образом жизни, 
мировоззрением и культурой, включающей 
и национальные праздники. В этой статье 
рассматриваются праздники Бильчирского 
улуса Иркутской губернии, которые были 
зафиксированы в дневниках Матвея Нико-
лаевича Хангалова ученого, фольклориста 
и просветителя. В данной статье мы будем 
опираться на дневник № 11 1910–1911 гг. 
из фондов Национального музея Республи-

ки Бурятия. Личные вещи М. Н. Хангало-
ва были переданы в Национальный музей 
еще в середине прошлого века дочерью 
М. Н. Хангалова Софьей Матвеевной, сре-
ди которых были и его дневники, фото-
графии, предметы быта. Для нас особый 
интерес, с точки зрения хранящейся в них 
информации о традиционном быте бурят, 
об их религиозных верованиях и повсед-
невной жизни, представляют неопублико-
ванные дневники М. Н. Хангалова.

Матвей Николаевич вел свои дневники 
каждодневно и записывал все что видел, ког-
да наблюдал за жизнью улуса. Целью пред-
ставленного исследования является анализ 
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тех контекстов дневника Хангалова, в кото-
рых изложены праздники Бильчира.

Профессиональная и научная деятель-
ность М. Н. Хангалова изучалась в совет-
ский и постсоветский период. Различным 
аспектам его деятельности посвятили свои 
работы такие ученые как М. П. Хамаганов 
[10], Р. А. Шерхунаев [11], И. А. Малсаханова 
[3, 4], Л. Г. Арсеньева [1], которые внесли ве-
сомый вклад в изучение его творчества.

В данном дневнике в основном описы-
ваются шаманские обряды и тайлаганы, 
в каком-то смысле их можно назвать празд-
никами для бурят. В Бильчирском уезде есть 
священные места, где проводились тайлага-
ны, одним таким местом является гора Удат-
чай [5, л. 27]. У подножья этой горы в 1911 г. 
было проведено 8 тайлаганов Хангалов под-
робно описал это место. На этих тайлаганах 
приносили в жертву домашний скот. Вот что 
пишет Хангалов: «поднялся на первую гору 
и пошел к главной горе Удатчай, на подошве 
котораго осматривал место 8 талганов, кото-
рых делали жертвенными кобылами и овца-
ми, потому что на каменном шерее были сго-
ревшие кости больших и малых животных. 
Каменные шереи сделаны очень просто, 
кругом поставлены красные плитняки, неко-
торых из них не было видно под сгоревшими 
костями, которые образовали порядочную 
кучу, должно полагать, что на этих местах со-
жжены много и много жертвенных животных; 
на других сделаны три каменные подставки, 
[на] которых ставят котлы и варят мясо жерт-
венных животных» [Там же, л. 30].

Другой шаманский праздник подразуме-
вал обряд посвящения в шаманы. Шаманы 
делились на 9 категории и 9 категория счи-
талась самой сильной, для перехода в сле-
дующую категорию шаман проходил обряд 
инициации. Такой обряд инициации про-
ходил шаман которого звали Эму [Там же, 
л. 54]. С его слов и был записан обряд во-
дяного посвящения. Судя по записи из днев-
ника, шаман не охотно делился с подробно-
стями обряда, но, тем не менее, рассказал 
о том, как проходит обряд. Со слов Ханга-
лова стало ясно, что сам шаман Эму плохо 
знает этот обряд. Он лишь сказал что будет 
призывать покровителя шаманского посвя-
щения отца Ухар и его жену Тухар [Там же, 
л. 55]. А также передал короткий текст при-
звания покровителя на бурятском языке. 
К тому же стоит отметить, что старшим ша-
маном пригласили человека, который не по-

священ в шаманский сан, что является гру-
бым нарушением обряда. Но судя по всему 
другого старшего шамана попросту не было. 
По традиции обряд начался с подношения 
для духов покровителей шамана, что бы они 
помогли молодому шаману вступить на но-
вый разряд. После обряда обычно буряты 
пиршествовали в честь духов покровителей 
и нового шамана.

Помимо шаманских обрядов в жизни 
бурят ярко прослеживается и влияние рус-
ской культуры и православия. М. Н. Ханга-
лов являлся православным бурятом и всег-
да поддерживал православные традиции. 
В дневниках мы постоянно наблюдаем запи-
си, посвященные православию и различным 
православным обрядам, и торжествам. Так-
же упоминается, что бурят в церквях практи-
чески нет. Тем не менее, в дневнике есть за-
пись о свадьбе у одного учителя в улусе. «Я 
поехал [к] отцу Никонору, у которого нашел 
учителя Шалтыкова, который хотел обвен-
чаться. –  Я благословил невесту, потому что 
она моя крестная дочь. –  Я был в церкви, по-
смотрел венчание и поздравил новобрачных 
с законным браком и пожелал им счастливой 
и благополучной жизни» [Там же, л. 170].

Еще один православный праздник, о ко-
тором говорится в дневнике это праздник Свя-
того Иннокентия Иркутского, и, говоря об этом 
празднике, Хангалов беспокоится об очень 
маленьком количестве прихожан. В своем 
дневнике он вспоминает: «Прежнее время 
на этот праздник приезжали буряты от разных 
улусов, а ныне перестали и русские, совсем 
мало ходят. Наши миссионеры скоро доведут 
до того, что буряты совсем перестанут ходить 
в церковь; –  необходимо миссионеров обно-
вить свежими и не отсталыми силами, чтобы 
они не обижали бурят, а относились бы к ним 
гуманно и мягко. Этим путём только могут по-
править дела миссии, а не силой и рыганьем, 
как ныне делают. Наши миссионеры люди от-
сталые, невежественные, они хотят по-преж-
нему эксплуатировать бурят в материальном 
отношении» [Там же, л. 240].

Большой праздник, который почитали бу-
ряты это праздник Св. Николая, по бурятский 
«таряни бурхан» [Там же, л. 248.], интересно 
то что у этого праздника есть бурятское на-
звание, в честь Св. Николая есть основные 
талганы, называемые «таряни-талга», обыч-
но буряты в Николин день ходили в русские 
церкви, молились, ставили свечи перед обра-
зами и особенно перед иконою Св. Николая.
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В дневнике М. Н. Хангалова описывает-
ся новый год. Традиции празднования схо-
жи с современностью. В Бильчирском улусе 
новый год праздновали у священнослужите-
ля, который также работал в училище, отца 
Никанора. Из дневника известно, что у отца 
Никанора будет елка для детей и будут от-
мечать новый год по подписке; каждое се-
мейство должно было подписать по 2 руб.; 
на эти деньги купили выпивку и закуски [5, 
л. 273]. Вот как Хангалов описал само празд-
нество: «Около 5 ч. начали собираться; ког-
да все собрались, тогда зажгли елку, вокруг 
которой дети пели и говорили стихи. Когда 
все свечи сгорели, тогда все елочные укра-
шения раздали детям, которые были очень 
довольны [Там же, л. 275].

После елки начался вечер больших, ко-
торые плясали, танцевали, пели и выдумы-
вали разные святочные игры; вечер прошел 
довольно весело; народу собралось доволь-
но много. Мужчины не забывали выпивку 
и закуску и под конец не хватило вина; сде-

лали новую раскладку и собрали денег, на ко-
торые купили 1/4 ведра вина. Пробил 12 ч., 
помолились, пропели «Царю небесный, Коль 
славен и Боже царя храни; а потом начали 
поздравлять друг друга с новым годом и с но-
вым счастьем; а потом поужинали с выпивкой 
и разошлись по домам» [Там же, л. 275].

Опираясь на все изложенное, можем 
сделать вывод о том, что дневники М. Н. Хан-
галова –  это уникальный источник для изу-
чения традиционного быта и повседневной 
культурой бурят. На основе дневников мож-
но изучить различные социально-культур-
ные аспекты жизни населения бурят. Празд-
ники занимали особое место в жизни любого 
народа, праздники всегда сопровождались 
пиршеством, хождением в гости друг к дру-
гу, семейно-родовыми собраниями. Распро-
странение православия и русской культуры 
на ограниченной локальной территории 
привело к мирному взаимопроникновению 
и взаимообогащению культур, что показано 
Хангаловым в дневнике.

Источники и литература
1. Арсеньева Л. Г. Изучение этнографии бурят в Восточно-Сибирском отделении Русского геогра-

фического общества (ВСОРГО) в 1850–1920-е гг. // Вестник Бурятского государственного университета. 
Педагогика. Филология. Философия. 2013. № 7. С. 150–153.

2. Жукова Н. Е., Ангархаев Б. Б. Научное наследие Матвея Николаевича Хангалова в трудах уче-
ных байкальского региона // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные иссле-
дования внутренней Азии. 2020. № 1. С. 43–50.

3. Маласханова И. А. Вклад М. Н. Хангалова в развитие этнографического отдела Иркутского об-
ластного краеведческого музея // Вестник Иркутского государственного технического университета. 
2013. № 1. С. 251–258.

4. Маласханова И. А. Научное сотрудничество М. Н. Хангалова с деятелями ВСОРГО // Гуманитар-
ный вектор. Серия «История, политология». 2012. № 2. С. 148–155.

5. МИБ ОФ-4137 Дневник № 12, 3-я часть за 1910–1911 гг. М. Н. Хангалова. Записи личные с июня 
1910 г. по ноябрь 1911 г. с. Бильчир Иркутской губернии, 1910–1911 гг.

6. Палхаева Е. Н., Ангархаев Б. Б. Музейная коллекция предметов М. Н. Хангалова Национального 
музея Республики Бурятия как исторический источник // Вестник Бурятского государственного универ-
ситета. Гуманитарные исследования внутренней Азии. 2019. № 3. С. 12–18.

7. Хангалов М. Н. Собрание сочинений: в 3 т. / под ред. Г. Н. Румянцева. Улан-Удэ: Республиканская 
типография, 2004. Т. I. 508 с.

8. Хангалов М. Н. Собрание сочинений: в 3 т. / под ред. Г. Н. Румянцева. Улан-Удэ: Республиканская 
типография, 2004. Т. II. 311 с.

9. Хангалов М. Н. Собрание сочинений: в 3 т. / под ред. Г. Н. Румянцева. Улан-Удэ: Республиканская 
типография, 2004. Т. III. 311 с.

10. Хамаганов М. П. М. Н. Хангалов как этнограф-фольклорист (1858–1918) // Советская этногра-
фия. 1959. № 5. С. 98–108.

11. Шерхунаев Р. А. Матвей Николаевич Хангалов (145 лет со дня рождения) // Знаменательные 
и памятные даты по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу на 2003 год: библиографический 
указатель. Усть-Ордынский: [б.и.], 2002. С. 20–23.

Информация об авторе
Ангархаев Буда Балдынович –  младший научный сотрудник, Музей истории Бурятии 

им. М. Н. Хангалова, г. Улан-Удэ, Россия, e-mail: bydachka95@mail.ru



79

Раздел  1. Регион как объект изучения

Хантакова Елизавета Николаевна –  доктор исторических наук, доцент, Бурятский государствен-
ный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия, e-mail: palelizaveta@yandex.ru

Information about author
Angarkhaev Buda B.  –  Junior Researcher, M. N. Khangalov Museum of the History of Buryatia, Ulan-

Ude, Russia, e-mail: bydachka95@mail.ru
Khantakova Elizaveta N.  –  Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Banzarov Buryat State 

University, Ulan-Ude, Russia, e-mail: palelizaveta@yandex.ru



80

Раздел 2. Экономика: приграничный формат 
(экономическое направление)

Section 2. Economy: Cross-Border Format (Economic Direction)

УДК 379.83(517.3)

Туризм и COVID-19 в Монголии
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Существует настоятельная необходимость в изучении экономических последствий эпиде-
мии для туризма. Это связано с тем, что туристический сектор больше всего пострадал от эпи-
демии, и число туристов, посетивших страну в 2021 г., достигло 33,1 тыс., что на 94,3 % меньше, 
чем в 2019 г. В 2020–2021 гг. отрасль потеряла более 3 трлн тугриков выручки. Необходимо оце-
нить тенденции развития.

Ключевые слова: COVID-19, туризм, статистика, метод спутникового счёта, отель, разме-
щение, достопримечательности

Tourism and COVID-19 Mongolia
B. Munkhtogtokh 1, Ts. Dashtseren 2, Sh. Batdelger 3
1, 3 Business School of CITI University, Ulaanbaatar, Mongolia
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There is an urgent need to study the economic impact of the epidemic on tourism. This is because 
the tourism sector is the most affected by the epidemic, and the number of tourists visiting in 2021 
reached 33.1 thousand, a decrease of 94,3 % compared to 2019. The industry lost more than 3 trillion 
MNT in revenue in 2020–2021. There is a need to evaluate development trends

Keyword: COVID-19, tourism, statistic, sattelite account metod, hotel, accomodation, attraction

Objective: The main goal is to estimate the 
economic impact of the epidemic on the Mon-
golian tourism industry.

Action: To collect and analyze quantitative 
and pre-epidemic data, collect data from prima-
ry and secondary sources, and compare the re-
search sources of researchers and professional 
organizations to determine the current state of 
tourism in Mongolia.

Research Methodology: Based on re-
search and data from relevant organizations, 
further policy and recommendations were de-
veloped.

The first case of the COVID-19 epidemic 
was registered in Mongolia in March 2020, and 
the government declared a high level of pre-
paredness. According to the World Health Orga-
nization (WHO), 95 percent of the 88,700 jobs in 

more than 2,300 businesses have been lost for 
25 months due to the outbreak of the COVID-19 
epidemic. In 2019, the tourism sector generat-
ed MNT 1.6 trillion (US $605,5 million in reve-
nue. NSO, 2020) and cash flow accounted for 
6,48 percent of GDP, but in 2020, the sector’s 
revenue fell by 65,8 percent, including sales of 
tour operators to 97.6 percent. By 2020–2021, 
it is expected to lose 1.2 trillion MNT, and if this 
situation continues in 2021–2022, researchers 
estimate that it will lose a total of 4.13 trillion 
MNT. It receives up to 60 % of its annual tourists 
in just four months, depending on the season. 
7,2 % of the national income is accounted for 
by 7,6 % of the total number of jobs in the tour-
ism sector. Due to the epidemic of coronavirus 
infection, there was a “direct loss” of 469 billion 
654 million MNT from foreign tourists, and an 
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indirect loss of 2 trillion 254 billion 649 million –  
2 trillion 273 billion 848 million MNT from the 
total tourism sector. The country’s air transport 
sector in 2020 has decreased by more than 70 
percent compared to 2019.

According to the World Tourism Organiza-
tion, in 2020, compared to 2019, the income 
of foreign tourists in Mongolia decreased by 
92,2 % to USD539 million, while the income 
of domestic tourists decreased by 51,1 % or 
USD137.1 million. During this period, Ulaan-
baatar’s economy alone lost 470 billion MNT 
in revenue and 2.3 trillion MNT in indirect in-
come. In 2019, the total number of tourism jobs 
decreased by 18.9 % from 87,8 thousand, 16.6 
thousand jobs were lost and 260 thousand jobs 
were put at risk. Of the developing countries, 

Mongolia has the lowest number of internation-
al tourists, with a total decline of 89 %.

Due to the quarantine implemented by the 
Government of Mongolia, 515 thousand pas-
senger flights were canceled in 2020, and the 
airline sector alone lost $120 million. In the sec-
ond and third quarters of 2020, the peak of tour-
ism alone, about 10,000 tourist bookings were 
canceled. According to the Ministry of Nature, 
Environment and Tourism, in 2020, 98 % of all 
tour operators were shut down, 15 % were liq-
uidated, and 49 % were downsized. Revenues 
from all establishments in the tourism sector, 
including restaurants, accommodation, air-
lines, and cultural services, declined by 65,8 %. 
Source: (БОАЖЯ 2022).

Table 1

Potential economic damage from Covid-19 (2020–2022)

Year Number of tourists
Income from foreign tourists

Million, in USD billion, in MNT
2015 386204 231.14 455.6
2016 404163 278.25 597.6
2017 469309 345.85 844.1
2018 529370 387.72 958.7
2019 577300 449.97 1.198.7
2020 601557 425.39 1.212.32
2021 642041 454.02 1.372.01
2022 682524 482.65 1.540.94

Total expected losses 1.362.06 4.125.27

Graph 1: Decrease in the number of tourists from countries under strict and quarantine during the 
Covid period. Source: (WTTC2021)
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In Mongolia, the number of tourists visiting 
in 2020 decreased by –  89,4 % compared to 
2019, while the number of tourists visiting in 
2021 decreased by –  94,3 % compared to 2019, 

reaching 33,1 thousand. The tourism sector 
was also named as the country most affected. 
In other words, the strictest restrictions were in 
place.

Graph 2: Hosting capacity Source: (World bank 2021)

98 % of the companies operating in the 
tourism sector surveyed reported that their 
incomes fell by an average of 76 % between 
2020 and 2021 due to the pandemic. By 
type of activity, the revenue levels of all tour 
operators, tourist camps, resorts, resorts, 
and ger hotels surveyed decreased, and 
decreased the most. At a time when the 
COVID-19 epidemic has been tightened and 
placed on public alert due to the outbreak, 66 
percent of businesses nationwide, including 
83 percent of tourism businesses, have 
ceased operations. According to a detailed 
survey of the tourism sector, 95,4 percent of 
tourism companies have been affected by the 

pandemic, 73,8 percent have been unable to 
maintain their jobs, and 30 percent have laid 
off 70 percent of their employees. Eighty-one 
percent of businesses have lost more than 
70 percent of their income and are still in dire 
financial straits. According to a 2019 survey, 
half of tour operators have between 20 and 50 
employees, and only 19 percent of them could 
be covered by social insurance. Today, 34 % of 
enterprises have up to 5 employees and 12 % 
have 6–20 employees. In order to maintain 
this human resource, 30 percent of the idle 
workers are paid 60 percent of their salaries, 
and 57 percent are unable to pay their salaries 
at all. Source: (ACT 2021)

Table 2

Impact on tourism businesses

Type of 
activity Impact on tourism businesses

Tour operator Border closed and no 
tourists (89 %)

Significant decrease in 
income or no income 
(68,3 %)

Lack of financial 
resources (31,7 %)

Hotel Demand for services 
decreased (70,3 %)

Loans, taxes and rent 
arrears incurred (51,4 %)

Prices of goods, 
materials and raw 
materials increased 
(51,4 %)

Tourist camp Demand for services 
decreased (77 %)

Significant decrease in 
income or no income 
(55,7 %)

Rising commodity prices 
and cash shortages 
(31,1 %)

Restaurant Prices of goods, 
materials and raw 
materials increased 
(75 %)

Demand for services 
decreased (37,5 %)

Loan tax arrears arise 
(37,5 %)
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Tourism businesses are left with no other 
source of income (usually) and are subject to a 
number of factors, including restrictions on travel 
and strict sanitation.According to the study, the 
direct impact of the tourism sector on GDP, or 

its share, was 11,8 % in 2018, and this figure 
is expected to reach 20 % by 2020. According 
to domestic research and statistics, as of 2018, 
tourism revenues have been growing steadily 
by an average of 20 % over the past five years.
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Graph 3: Percentage of difficulties in reviving tourism

The challenges facing the tourism sector in 
reviving their businesses in 2022 vary depending 
on the area of ctivity, with restaurants and hotels 
facing rising raw material prices, accumulated 
tax arrears, and real estate taxes. Businesses 
operating in tourist camps, resorts, resorts, 
and ger hotels face difficulties with policies 
that do not take into account the specifics of 
the sector, inconsistent legal regulations, and 
incomprehensible regulations related to the 
evaluation, renewal, and obtaining of activities. 
For tour operators, international flight schedules 
are uncertain, and it is difficult to revitalize 
marketing and advertising abroad and find 
funding for working capital. Tourism businesses 
are left with no other source of income (usually) 
and are subject to a number of factors, including 
restrictions on travel and strict sanitation.

The impact is expected to be as follows. 
These include:

1. Bankruptcy and failure of many directly 
and indirectly related businesses in the tourism 
sector.

2. Unemployment and poverty will increase 
due to disruption of local tourism revenues.

3. Budget cuts in tourism-dependent 
regions.

4. Loss of supply and demand policy in 
the sector and inability to retain the sector’s 
workforce.

5. Loss of real estate due to tax arrears, 
bank loans, land leases, social insurance and 
health insurance, and business uncertainty.

6. Problems such as the stagnation of 
many business projects are likely to be caused 
by the epidemic.

Since the main income of the tourism sector 
depends on the number of tourists visiting our 
country, it is necessary to develop a program 
and plan to revive the tourism sector as soon 
as possible after the end of this emergency 
situation in COVID-19. Make policy decisions 
without studying the situation to reduce the 
importance and effectiveness of policies and 
decisions, and inefficient budgets.

There is a risk of increasing costs. Industry 
insiders say it will take at least three to four 
years for COVID-19 to recover. A lot will have 
changed during the recovery. Countries that 
have been able to consolidate their policies, 
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react quickly, and maneuver will be able to 
compete. Therefore, Mongolia needs to prepare 
itself for the post-epidemic race, and tourist 

service providers need to be well-sanitized and 
disinfected along the itinerary, and policies and 
activities in this area need to be clear.

CONCLUSION
There is a need for research to create new 

types of COVID-19 travel products and services, 
to install electronic and digital transition 
equipment and techniques to promote our 
products, to carry out comprehensive reforms 
in the sector, to study future opportunities with 
foreign clients and to work on new projects. The 
industry, which has played a key role in boosting 
the country’s economy, ensuring economic 
independence and self-sufficiency, has lost 
much of its potential in a very short period of time 
due to the global epidemic of COVID-19. Tour 
operator dependents become informal micro-
entrepreneurs and informal workers, leading 
to shortages of labor in the sector, stagnation 
of economic activities affecting other sectors of 
the tourism industry, and the slowdown in the 
sector’s fixed added value network.

The biggest advantage is that the tourism 
industry and travel consumer demand can 
recover relatively quickly. In the medium term, 
there is an urgent need for businesses to 
develop tourism products and make profitable 
investments in the private sector. This is 
because Mongolia’s tourism sector is in the 
throes of an uncertain recovery.

Changes in the number of tourists From 
1995 to 2019, the growth of international tourists 
increased by 10 %, but in the last 10 years, 
growth has stagnated. During this period, the 
industry was influenced by a number of external 
factors, the largest of which was the 2003 
outbreak of bird flu in Asia, the September 9/11 
terrorist attacks, the 2008–2009 global financial 
crisis, and the 2013–2015 global financial 
crisis. The cooperative brought the COVID-19 
epidemic to the level of 30 years ago, affecting 
the Mongolian tourism business trip in 2020–
2022. 2022 is a challenging year for the world. 
While the COVID-19 pandemic has not yet 
been completely defeated, the Russia-Ukraine 
war and the uncertain international situation 
are becoming more complicated and chaotic, 
which is a severe blow to Mongolia, which 
has two neighbors and closed its borders. 
In Mongolia, the number of tourists visiting 
in 2020 decreased by –  89,4 % compared to 
2019, while the number of tourists visiting in 
2021 decreased by –  94,3 % compared to 2019, 
reaching 33,1 thousand. Tourism businesses 

are left with no other source of income (usually) 
and are subject to a number of factors, abrasion 
(usually) in many factors in a multi-factor of 
income, the financial distress is expected to 
have a long time in the traveler’s movement.

A revival policy is being announced 
and the following steps are being taken to 
revitalize tourism. As of 2022:

– The Ministry of Foreign Affairs, based 
on good international standards, is focusing 
on improving the legal environment to facilitate 
the travel of foreigners to Mongolia and attract 
investment. The evisa.mn system, which 
provides three types of short-stay visas to 
Mongolians in Mongolia within 20–72 hours, 
was piloted in October last year;

– In our country, there is a lot of coordination 
between the ministries in reviving tourism, and 
today citizens with ordinary passports from 
25 countries and citizens with diplomatic and 
official passports from 63 countries can travel 
to Mongolia without visas;

– Facilitate visa requirements for Gulf 
countries visiting Mongolia for tourism purposes, 
issue visas to foreigners arriving for no more 
than 72 hours at border crossings to develop 
cross-border tourism, and 14–30 day trips from 
target market countries such as Japan and 
South Korea Facilitate the issuance of visas 
for incoming tourists, facilitate the issuance of 
visas by embassies and diplomatic missions 
representing Mongolia abroad, and provide 
them with a unified methodology for promoting 
Mongolia;

– In the future, we are working to gradually 
increase the number of countries that can 
obtain e-visas. Through the 46 diplomatic 
missions and consulates of Mongolia abroad, 
we regularly promote the laws and activities of 
the Government of Mongolia;

– Support the expansion of economic 
and tourism cooperation with countries 
around the world by increasing Mongolia’s 
competitiveness in the international market, 
developing sustainable tourism, and informing 
all diplomatic missions about the government’s 
policies;

– We have already provided for the 
implementation of the “One Mongolia-One 
Tourist” program in 21 provinces and 21 
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countries, using new tourism resources. 
In addition, Mongolia is proving that the 
international travel medical certificate or 
vaccine certificate is an official document, and 
the model is being negotiated with foreign 
countries through diplomatic channels. Vaccine 
certification has been formally negotiated 
with mutually recognized countries such as 
Kazakhstan, Hungary, India, Japan, Turkey 
and the United Kingdom. Negotiations with the 
European Union, Canada, China, Russia and 
South Korea;

– Use Buyant Ukhaa Airport to facilitate 
the transportation of passengers and cargo 
at the new Khushig Valley airport, amend the 
management concession agreement for the 
new Khushig Valley airport, and announce 2023 
flights and fares by August 2022;

– Arrange for no advance payment for 
discounted air tickets for tourists in 2022, and 
do not limit the number of passengers and 
tourists on airline flights, as the majority of 
foreign tourists coming to Mongolia come by air;

– In order to develop cross-border tourism, 
create a travel route and products for cars, and 
operate additional seasonal border crossings;

– Amend the budget to support businesses 
stalled by the pandemic, exempt hotels and 
tourist camps from land fees and real estate 
taxes, provide foreign tourists with access to 
payments in foreign currency, and create a 
legal environment for tourism organizations to 
receive soft loans;

– Develop special interest tours such 
as hunting of rare animals and falcons, 
and organize international events such as 
international auctions, film festivals and 
exhibitions in Mongolia;

– Establish an incentive mechanism for 
training highly educated professionals and 
specialized human resources, and update the 
sector’s professional index;

– Clarify the medical requirements for 
tourists to cross the border, openly advertise 
the possibility of vaccination against COVID-19 
infection, provide free medical care to foreigners 
at all levels in case of illness, no additional 
tests upon arrival, no quarantine There are no 
additional requirements for travel to and from 
urban and rural areas. Tourism organizations 
can also enter into assistance agreements with 
local health organizations;

– We are working to create a legal 
environment to spend a certain percentage 
of the capital city’s tax revenue on tourism 
promotion and hospitality business activities.

In conclusion, greater cooperation and 
international coordination are essential for 
the survival of the tourism sector. The key to 
success will be the transparency of public-private 
partnerships, community partnerships, and 
communication in the new environment. In most 
countries, the tourism sector has begun to recover 
domestically and regionally, but international 
tourism needs to be revived as soon as possible 
to ensure the overall recovery of the sector.
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Влияние цифрового банкинга (мобильного банкинга) на эффективность 
банковского сектора Монголии

Т. Туул 1, Г. Цэлмэг 2
1, 2 Финансово-экономический университет, г. Улан-Батор, Монголия

1 e-mail: tuul.t@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tselmeg.g@ufe.edu.mn

На международном уровне были проведены исследования того, как использование циф-
рового банкинга (мобильного банкинга) влияет на функционирование финансового и экономи-
ческого секторов. В нашей стране недостаточно исследований о том, как использование циф-
рового банкинга влияет на финансовый и экономический секторы. Теоретически считается, что 
использование цифрового банкинга может привести к увеличению скорости обращения денег, 
стимулированию обращения тканей, увеличению продаж компаний, экономии потребительских 
расходов и повышению эффективности банковского сектора.

Авторы статьи предполагают, что использование цифрового банкинга монгольскими граж-
данами и организациями может не только повысить экономическую эффективность, но и ока-
зать благотворное влияние на эффективность банковского сектора. В 2015 г. в первом квартале 
Монголии с помощью цифрового (мобильного) банка было совершено 1 трлн 117 млн тугриков 
4,9 млн транзакций, а в третьем квартале 2021 г. было совершено 53 трлн 945 млрд тугриков 
144,4 млн транзакций. За последние семь лет общее количество транзакций, совершенных циф-
ровыми банками, увеличилось в 29 раз и в 48 раз превысило объём наличных денег.

Согласно результатам исследования, процент неработающих кредитов является основным 
фактором, влияющим на эффективность (рентабельность собственного капитала) банковского 
сектора. Однако регрессионный анализ показал, что использование цифрового банкинга не вли-
яет на эффективность банковского сектора в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Использование цифрового банкинга не влияет на эффективность банковского сектора, что 
приводит к последующим предположениям о том, что банки могут не завершить реструктуриза-
цию, связанную с высокой стоимостью и стоимостью технологий и цифровой трансформации. 
Ожидается, что в будущих исследованиях следует изучить стоимость и стоимость цифровых 
банковских технологий, а также трансформацию банковских структур и то, как это влияет на эф-
фективность банковского сектора.

Ключевые слова: цифровой банкинг, банковская отрасль, эффективность, Монголия, кре-
дит, регрессивный анализ
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Раздел 2. Экономика: приграничный формат

The Impact of Digital banking (Mobile Banking) on the Efficiency  
of the Banking Sector of Mongolia

T. Tuul 1, G. Tselmeg 2
1, 2 University of Finance and Economics, Ulaanbaatar, Mongolia,

1 e-mail: tuul.t@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tselmeg.g@ufe.edu.mn

At the international level, studies have been conducted on how the use of digital banking (mobile 
banking) affects the functioning of the financial and economic sectors. There is not enough research in 
our country on how the use of digital banking affects the financial and economic sectors. Theoretically, 
it is believed that the use of digital banking can lead to an increase in the speed of money circulation, 
stimulate the circulation of fabrics, increase sales of companies, save consumer spending and improve 
the efficiency of the banking sector.

The authors of the article suggests that the use of digital banking by Mongolian citizens and orga-
nizations can not only increase economic efficiency, but also have a beneficial effect on the efficiency 
of the banking sector. In 2015, in the 1st quarter of Mongolia, 1 trillion 117 million tugriks 4.9 million 
transactions were made with the help of a digital (mobile) bank, and in the 3rd quarter of 2021 53 trillion 
945 billion tugriks 144.4 million transactions were made. Over the past 7 years, the total number of 
transactions made by digital banks has increased 29 times and 48 times exceeded the amount of cash.

According to the results of the study, the percentage of non-performing loans is the main factor af-
fecting the efficiency (return on equity) of the banking sector. However, regression analysis has shown 
that the use of digital banking does not affect the efficiency of the banking sector in the short and long 
term.

The use of digital banking does not affect the efficiency of the banking sector, which leads to sub-
sequent assumptions that banks may not complete the restructuring associated with the high cost and 
cost of technology and digital transformation. It is expected that future studies should examine the cost 
and value of digital banking technologies, as well as the transformation of banking structures and how 
this affects the efficiency of the banking sector.

Keywords: digital banking, banking industry, efficiency, Mongolia, credit, regression analysis

Дижитал банк (Хөдөлгөөнт Банк) –  ны хэрэглээ банкны салбарын  
үр ашигт үзүүлэх нөлөөлөл

Т. Туул 1, Г. Цэлмэг 2
1, 2 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль, Улаанбаатар Хот, Монгол Улс

1 e-mail: tuul.t@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tselmeg.g@ufe.edu.mn

Дижитал банк (Хөдөлгөөнт банк)-ны хэрэглээ санхүү, эдийн засгийн салбарын үйл ажиллага-
анд хэрхэн нөлөөлж байдаг талаарх судалгаанууд олон улсад нилээн хийгдсэн байдаг. Манай ул-
сын хувьд дижитал банкны хэрэглээ хэрхэн санхүү, эдийн засгийн салбарт нөлөөлдөг талаарх су-
далгаа дутмаг байна. Онолын хувьд дижитал банкны хэрэглээ нь мөнгөний хурдацийг нэмэгдүүлж, 
эдийг засгийн эргэлтийг дэмжих, компанийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн зардлыг 
хэмнэх, банкын салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг нөлөөг үзүүлж болно гэж үздэг.

Судлаачийн зүгээс Монгол улсын иргэд, байгууллагын дижитал банкны хэрэглээ нь эдийн 
засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээс гадна банкны салбарын үр ашигт сайнаар нөлөөлж байж бол-
зошгүй гэж таамаглаж байна. Монгол улсын хэмжээнд 2015 оны 1-р улиралд дижитал (Хөдөл-
гөөнт) банкаар нийт 1 их наяд 117 тэрбум төгрөгийн 4.9 сая ширхэг гүйлгээ хийгдсэн бол 2021 оны 
3-р улиралд 53 их наяд 945 тэрбум төгрөгийн 144.4 сая ширхэг гүйлгээ хийгдсэн байна. Өнгөрсөн 
7 жилийн дотор нийт дижитал банкаар хийгдсэн гүйлгээний тоо 29 дахин мөнгөн дүн нь 48 дахин 
өссөн байна.

Судалгааны үр дүнд банкны салбарын үр ашиг (өөрийн хөрөнгийн өгөөж)-д чанаргүй зээ-
лийн хувь хэмжээ хамгийн гол нөлөөлөгч хүчин зүйл болж байна. Харин дижитал банкны хэрэглээ 
нь банкны салбарын үр ашигт богино болон урт хугацаандаа нөлөөлөхгүй байгаа нь регрессийн 
шинжилгээний үр дүнд харагдлаа.

Дижитал банкны хэрэглээ нь банкны салбарын үр ашигт нөлөөлөхгүй байгаа нь технологийн 
өртөг, зардал өндөр, дижитал шилжилттэй холбоотой бүтцийн өөрчлөлтийг банкууд бүрэн хийж 
дуусаагүй болов уу гэсэн дараагийн таамаглалыг гаргахад хүргэж байна. Ирээдүйн судалгаанд 
дижитал банкны технологийн өртөг, зардал, банкны бүтцийн шилжилт зэрэг нь хэрхэн банкны 
салбарын үр ашигт нөлөөлж буй судалж үзэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Түлхүүр үгс: Дижитал банк, банкны салбар, үр ашиг, Монгол улс, кредит, регрессийн шин-
жилгээ
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ОРШИЛ
Энэхүү судалгааны зорилго нь дижитал 

банк (хөдөлгөөнт банк)-ны хэрэглээ банк-
ны салбарын үр ашиг (өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж)-д хэрхэн нөлөөлдөгийг холбогдох 
онолын хүрээнд эмперик шинжилгээний үр 
дүнд тодорхойлж, дүгнэлт, санал, зөвлөмж 
боловсруулах юм.

Судалгааны ажлын хүрээнд Монголын 
банкны салбарыг нэгдсэн байдлаар судалсан 
бөгөөд банкны салбарын сүүлийн 7 жилийн 
нэгтгэсэн улирлын баланс болон хөдөлгөөнт 
банк (интернет банк, гар утасны апплекайшн, 
мобайл банк, телефон банк) –ны 2015–2021 
онуудын улирлын тайланг ашиглан банкны 
салбарын үр ашигт финтек тэр дундаа дижи-
тал банк-ны үйлчилгээ хэрхэн нөлөөлж бай-
гааг судалсан болно.

1. АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ОНОЛ, 
АРГАЗҮЙ

1.1 Банкны үүсэл хөгжил, онол аргазүй
Банк нь хүн төрөлхтний нийгмийн хө-

гжлийн явцад бий болсон соёл иргэншлийн 
томоохон ололтын нэг билээ. Хүй нэгдлийн 
нийгэм задарч мөнгө хүүлэх, капитал үүсэх 
үед банкны үйл ажиллагааны анхны үр 

хөврөл бий болсон гэж үздэг. Түүхийн ном 
хэвлэлд тэмдэглэснээс үзэхэд эртний Вави-
лон, Грек, Египет, Римд XIV–XV зууны үед 
банкны үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулла-
гууд анх гарч, мөнгө солихоос эхлээд зээл 
олгох хүртэл арилжаа хийдэг (Моломжамц.Д, 
2008 он) байжээ.

Арилжааны банк нь богино хугацаанд 
ашигт байдал, урт хугацаандаа тогтвортой 
үйл ажиллагаа явуулах зорилготой байдаг. 
Зах зээлийн харилцааны өнөө үеийн арил-
жааны банк нь мөнгөн хөрөнгийг эдийн 
засгийн салбар хооронд болон салбар дотор 
хуваарилах санхүүгийн зуучлагчийн үүрэг 
гүйцэтгэж, улмаар үйлдвэрлэл, дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх, эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөл-
тийг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн нөөцийг зүй 
зохистой ашиглах боломж олгож байна.

1.2 Банкны үр ашгийг хэмжих аргазүй:
Зах зээлийн эдийн засаг өндөр хөгжсөн 

орнуудын банкуудын ашигт ажиллагааны 
шинжилгээнд Дюпоны фирмийн арга нь илүү 
өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг. Энэхүү аргын гол 
агуулга нь өөрийн хөрөнгийн нэг нэгжид но-
огдох ашгийн хэмжээнд нөлөөлөх үндсэн хү-
чин зүйлүүдийг тодорхойлох явдал (Цэрэн-
тогоо.А, 2007 он) байна.

Томьёо 1. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж тооцох нь
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Томьёо 2. Актив хөрөнгийн өгөөж тооцох нь
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Томьёо 3. Бодит хүүний ашиг тооцох нь
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Банкны үйл ажиллагааны байдлыг суд-
лагдаж буй хэсгүүдээр авч дүн шинжилгээ 
хийсний дараа тэдгээрийн хоорондын уял-
даа холбоон дээр тулгуурлан тухайн банкны 
үйл ажиллагаанд нэгдсэн дүгнэлт хийж, цаа-
шид авах арга хэмжээний талаар санал бо-
ловсруулна. Тэдгээрийг үндэслэн холбогдох 
асуудлуудыг удирдлагын хүрээнд хэлэлцэж, 
менежментийн шийдвэр гаргана.

2. ФИНТЕКИЙН ОНОЛ, АРГАЗҮЙ
Финтек нь (Finance Technology) гэcэн 

үгийн тoвчлoл буюу “caнxүү” бoлoн “теxнoлo-

ги” гэcэн үгнээc бүpдcэн шинэ нэp тoмьёo 
бa caнxүүгийн үйлчилгээ бoлoн теxнoлoгийн 
xөгжлийн oгтлoлцoл юм. Хамгийн энгий-
нээp тaйлбapлaвaл гapaaны бизнеc эpxлэгч 
теxнoлoгийн дэвшил, иннoвaцийн xялбap 
шийдэл aшиглaн улaмжлaлт caнxүүгийн үйл-
чилгээг xaмгийн бaгa зapдлaap xapилцaгчдaд 
xүpгэж бaйнa гэcэн үг. Санхүүгийн үйлчилгээг 
теxнoлoги ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 
биет бус үйлчилгээ, төлбөp тooцooны бoлoн 
буcaд caнxүүгийн үйлчилгээ үзүүлж бaйгaaг 
Финтек xэмээн нэpлэж бoлнo.



89

Раздел 2. Экономика: приграничный формат

Финтек үйлчилгээний үүсэж хөг-
жиж ирсэн хөгжлийн үе шатыг хугацааны 
үечлэл, газарзүйн байршил, онцолж хө-
гжсөн салбар, үйл явдлын баримт зэр-
гийг дээрх  хүснэгт  1 – ээс харж болно. 
(MongolianFintechAssociation)

2.1 Финтекийн xaндлaгуудын тaлaapx 
oнoлын cудaлгaа

Oлoн улcын xэмжээнд финтекийн 
caлбapын xөгжлийг гap утacны теxнoлoги, ди-
житaл бaнк, биoметpик теxнoлoги, блoкчейн 
теxнoлoги, xиймэл oюун уxaaнтaй xoлбooтoй 
гapcaн өөpчлөлт, дэвшилтүүд эpчимжүүлэx 
xaндлaгaтaй бaйнa. Эдгээp теxнoлoгиудын 
xүpээнд өнгөpcөн жилүүдэд гapcaн чиг xaн-
длaгуудыг aвч үзвэл:

Гap утacны теxнoлoги: Xүмүүc гap 
утcыг илүү иx aшиглaxын xэpээp caнxүү-
гийн бүтээгдэxүүн, үйлчилгээ гap утcaнд 
cууpилax бoлcoн. PwCийн 2018 oны “Ди-
житaл бaнкны xэpэглэгчдийн cудaлгaa”-ны 
үp дүнгээc xapaxaд өөpийн гap утcaap бaнк-
ны үйлчилгээг aвax coниpxoлтoй иpгэдийн 
тoo нэмэгдcэн бaйcaн бөгөөд энэ нь тэдэнд 
өөpийн биеэp бaнкны caлбapт oчиxгүйгээp 
бaнкны үйлчилгээг aвax тoм дaвуу тaл бoлж 
бaйгaa туxaй мөн дуpджээ. Мөн xөгжил 
бууpaй opнуудын xувьд, нэн ялaнгуяa Aфpи-
кийн opнуудын xувь гap утacны теxнoлoгид 
cууpилcaн мoбaйл мөнгөний xэpэглээ өндөp 
бaйгaa бөгөөд энэ нь эмэгтэйчүүд, xөдөө 
opoн нутгийн иpгэд зэpэг нийгмийн xaмгийн 

эмзэг бүлгүүдийн caнxүүгийн зax зээл дэx 
opoлцooг нэмэгдүүлж бaйгaa туxaй Caнxүү-
гийн xүpтээмжийн нийгэмлэгээc 2018 oнд 
гapгacaн “Caнxүүгийн xүpтээмж дэx финтек 
тaйлaн”-д туcгacaн бaйнa.

Дижитaл бaнк: Дижитaл бaнкны үйл-
чилгээ нь мaш өндөp түвшний aвтoмaт үйл 
aжиллaгaa бүxий вэб cууpьтaй үйлчилгээ 
бөгөөд түүнчлэн бaнкны үйлчилгээг xүpгэx, 
төлбөp тooцooг гүйцэтгэx xүpээнд caнxүү-
гийн бaйгууллaгa xoopoндын үйл aжиллaгaaг 
xoлбox зopилгoop API-ийг ч aшиглaдaг. Туc 
үйлчилгээ нь caнxүүгийн xэpэглэгчдэд гap 
утac, кoмпьютеp, ATM зэpэг төxөөpөмжөөp 
дaмжуулaн caнxүүгийн xэpэглээгээ түpгэн 
шууpxaй xaнгax бoлoмж oлгoдoг тул эpэлтээ 
дaгaaд гap утcaap дaмжуулaн xийгдэж буй 
caнxүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч бaйгууллa-
гуудын тoo ч мөн aдил нэмэгдэx xaндлaгa 
aжиглaгдax бoлcoн.

Биoметpик теxнoлoги: Өнөөгийн ди-
житaл эpин үед цaxим xaлдлaгa нь эмзэг 
acуудлуудын нэг бoлooд бaйгaa тул финте-
кийн caлбapын xувьд цaxим aюулгүй бaй-
длыг нэн тэpгүүнд шийдвэpлэx нь чуxaл. 
Туc acуудлыг шийдвэpлэx нэг apгa зaм нь 
биoметpик теxнoлoги юм. Xэдий xaмгaaлaлт 
нь зөвxөн биoметpик бaтaлгaaжуулaлтыг 
шaapддaг бoлoвч, энэxүү теxнoлoги нь aп-
пликэйшнд нэвтpэx үйл явцыг илүү xялбap 
бөгөөд түpгэн шууpxaй бoлгox дaвуу тaлыг 
oлгoж бaйгaa юм.

Хүснэгт 1

Финтекийн он цагийн хэлхээс

Хөгжлий үе 
шат

Хугацааны 
үечлэл

Газарзүйн 
байршил

Онцолж 
хөгжсөн 
салбар

Үйл явдлын баримтаас

Финтек 1.0 1886–1967 Хөгжингүй 
орнууд

Дэд 
бүтцийн 
хөгжлийн 
үе

Санхүүгийн даяаршлын тухай ярьж 
эхэлсэн эрин үе юм. Энэ үед телеграф, 
төмөр зам, усан онгоц гэх мэт технологи 
ашиглан анх удаа хил дамнасан 
санхүүгийн мэдээллийг хурдан 
дамжуулах боломжийг хэрэгжүүлсэн.

Финтек 2.0 1967–2008 Дэлхий 
даяар

Банкны 
хөгжлийн 
үе

Аналогиас дижитал руу шилжсэн бөгөөд 
уламжлалт санхүүгийн байгууллагуудад 
нэвтэрсэн.

Финтек 3.0
2008-одоо 
үе

Хөгжингүй 
орнууд

Гарааны 
бизнесийн 
хөгжлийн 
үе

Банкны өрсөлдөгч болох шинэ 
тоглогчид гарч ирсэн хэмээн 
тэмдэглэгдсэн.

Финтек 3.5 Хөгжиж буй 
орнууд Зах зээлийн шинэчлэл явагдаж байна
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Блoкчейн теxнoлoги: Блoкчейн 
теxнoлoги нь мэдээллийн ил тoд бaйдлыг 
xaнгax xүpээнд мaш нээлттэй cууpь бoлж 
бaйгaa тул финтекийн шинэ гapaaны биз-
неc эpxлэгчид туc теxнoлoгийг өpгөн aши-
глax xaндлaгaтaй бaйнa. Caнxүүгийн үйл 
aжиллaгaaг aвтoмaтжуулax уxaaлaг гэpээ 
xэлэлцээpийг xийx бoлoмжийг туc теxнoлoги 
oлгoж бaйгaa нь түүний өөp нэгэн дaвуу тaл 
бoлж бaйнa.

Xиймэл oюун уxaaн: Xиймэл oюун 
уxaaныг финтекийн caлбapт aшиглax xэд 
xэдэн шaлтгaaныг энд дуpдaж бoлнo. Нэн 
тэpгүүнд уxaaлaг oюун уxaaн нь мaш өpгөн 
цap xүpээг xaмapcaн өгөгдлийн шинжилгээг 
aвтoмaтжуулax бoлoмжийг oлгoж бaйгaa 
нь цaг xугaцaaг xэмнэx бoлcoн. Түүнчлэн 
туc теxнoлoги нь чaтбoт, poбoт зөвлөгчийн 
xөгжүүлэлтэд aшиглaгдax гoл cууpь бoлж 
бaйгaaгaac гaднa xэpэглэгчдийн зaн төлөв, 
дaдaл xэвшлийг xянax зaмaap ямapвaa нэ-
гэн зaлилaн xууpaн мэxлэлтийг илpүүлэx 
бoлoмж oлгoж бaйгaa юм.

Regtech: Pэгтек нь «зoxицуулaлт» бoлoн 
«теxнoлoги» гэx нэp тoмьёoны нийлэмж бө-
гөөд caнxүүгийн caлбapын зoxицуулaлт, 
нийцлийн acуудлыг шийдвэpлэxэд чиглэcэн 
теxнoлoгийн нэг xэлбэp юм. Энэ нь мэдээллийн 
теxнoлoгийг тaйлaгнaл бoлoн дүpэм жуpмыг 
дaгaж мөpдөxөд xэpxэн aшиглaxыг тoдopxoй-
лдoг бoл нөгөөтэйгүүp кoмпaниудыг өөpcдийн 
эpcдэлийг илүү caйн oйлгoж, удиpдaxaд нь 
туcaлдaг. Caнxүүгийн бүтээгдэxүүн, үйлчил-
гээнүүд дижитaлчлaгдaxын xэpээp мэдээл-
лийн нууцлaл, кибеp xaлдлaгa, мөнгө угaax 

бoлoн буcaд xууpaн мэxлэx үйл aжиллaгaa 
иxэcдэг. Энэ цaг үед Pэгтек кoмпaниуд нь 
үүлэн cиcтем /cloud system/, иx өгөгдөл / 
big data/-ийн caн зэpэг теxнoлoгийг aши-
глaн caнxүүгийн бaйгууллaгуудыг эpcдэлээc 
xaмгaaлax, тэдгээpийн эpcдэлийг удиpдax 
үйл явцыг xялбapшуулaxaд иxээxэн дэмжлэг 
үзүүлж бaйнa. Улc opнуудын caнxүүгийн зoxи-
цуулaгч бaйгууллaгууд дүpэм жуpмын xэpэ-
гжилт, мэдээлэл цуглуулax, caлбapын тoг-
твopтoй бaйдaл, зax зээлд opoлцoгчдын ил 
тoд бaйдaл, кoмпaнийн зacaглaл зэpэгт Pэг-
текийн шийдлүүдийг aшиглaн xянaлт тaвиx 
бoлoмжтoйгooc гaднa өөpcдийн гүйцэтгэл, 
зoxицуулaлтын меxaнизмыг ч мөн теxнoлo-
ги aшиглaн xэpэгжүүлэx бoлoлцoo бүpдээд 
бaйнa. Бaнк, caнxүүгийн чиглэлээp xийм-
эл oюун уxaaн, мaшин тooцooлoл /learning 
machine/ aшиглaн зoxицуулaлт xийдэг бaй-
гууллaгын нэг жишээ бoл CUBE юм. Уг бaй-
гууллaгын oнцлoг нь туxaйн цaг мөчид oлoн 
улc, үндэcтэн дaмнacaн caнxүүгийн үйл aжил-
лaгaaг xянax, өөpcдийн плaтфopм aшиглaн 
шинэ бүтээгдэxүүний шийдлийг нэмэгдүүлэx, 
дүpэм, жуpмыг бoлoвcpoнгуй бoлгox зэpэг aч 
xoлбoгдoлтoй.

3. ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Монгол улсад 2022 оны 1-р улирлын 

байдлаар 13 арилжааны банк үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Банкны салбарын нийт актив 
2015 оны эхний улиралд 20 их наяд төгрөг 
байсан бол 2021 оны 4-р улиралд 40 их наяд 
төгрөг болж 7 жилийн хугацаанд 2 дахин 
нэмэгдсэн байна.

График 1. Банкны салбарын нийт актив, пассив, дотоод зээлийн хэмжээ, сая төгрөгөөр 
(2015–2021)
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Эх сурвалж: Монголбанк, 2022
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График 2. Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн өгөөж, снийт хөрөнгийн өгөөж (2015–2021)
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж (улирлын нөлөөг засварласан) 2021 
оны 4 улиралд 13.7 хувь байна. Харин нийт 
хөрөнгийн өгөөж нь 1.3 хувь байна. Банк-

ны салбарын нийт болон өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж нь хоорондоо өндөр хамааралтай бө-
гөөд өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд тогтвор-
гүй байна.

График 3. Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн өгөөж, нийт хөрөнгийн өгөөжийн хамаарал 
(2015–2021)
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
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График 4. Банкны салбарын дижитал банкаар хийсэн нийт гүйлгээний дүн, өөрийн 
хөрөнгийн өгөөжийн хамаарал (2015–2021)
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

2015–2021 оны улирлын дата дээр үн-
дэслэн дижитал банкны нийт гүйлгээний 
тоо, банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн 
өгөөжийн хамааралыг график 4-т харуулав. 

Дээрх графикаас харахад дижитал банкны 
гүйлгээний тоо банкны салбарын үр ашгийн 
хооронд хамаарал ажиглагдахгүй байна.

График 5. Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн өгөөж, дижитал банкны бүртгэлтэй 
хэрэглэгчийн тооны хамаарал (2015–2021)
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Эх сурвалж: Судлаачийн тооцолол

Мөн дижитал банканд бүртгүүлсэн 
хэрэглэгчийн тоо, банкны салбарын өөрийн 

хөрөнгийн өгөөжийн хооронд шууд хамаарал 
ажиглагдахгүй байна. (График 5)
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4. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ
Олон улсад хийсэн судалгаануудад банк-

ны салбарын ашигт ажиллагаанд гадаад до-
тоод олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг гэж үзсэн 
байна. Зээлийн эрсдэл, хөрвөх чадварын 
эрсдэл, засаглал, өрсөлдөөн, эдийн засгийн 
өсөлт, тараан байршуулалт зэрэг нь Ёвропын 
27 орны банкны салбарын ашигт ажиллага-
анд нөлөөлдөг байна (Nicolae, 2015). Банкны 
салбарын тогтвортой байдал, санхүүжилтын 
эрсдэл нь Пакистан улсын банкны салбарын 
ашигт ажиллагаанд нөлөөлдөг байна (Ali, 
2019). Банкын салбарын зах зээлийн бүтэц 
болон өрсөлдөөн нь Индонези улсын банкны 
салбарын ашигт ажиллагаанд нөлөөлж байна 
(Yuanita, 2019). Португал болон Испани ул-
суудын Банкны ашигт ажиллагаанд засаглал, 
банкны хэмжээ, макро эдийн засгийн орчин 
нөлөөлдөг байна (Dias, 2020). АНУ болон 
Ёвропын банкны салбарын ашигт ажиллага-
анд хүүний бус орлогын харьцаа, хөшүүрэг 
нөлөөлж байна (Xu, 2020). Банкны системийн 
ашигт ажиллагаанд хөрвөх чадварын үзүүлэ-
лт, чанаргүй зээлийн хэмжээ, хүүний бус ор-
лого, үйл ажиллагааны зардал, өөрийн хөрөн-
гийн хүрэлцээ болон бодит ДНБ-ий өсөлт 
зэрэг үзүүлэлтүүд нөлөөлж байна (С. Бил-
гүүн, 2011). Банкны салбарын ашигт ажилла-
гаанд санхүүгийн харьцаа үзүүлэлтүүд болон 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нөлөөлдөг 
байна (Ц. Батсүх, 2019). Арилжааны банк-
ны ашигт ажиллагаанд дотоод аудитын үйл 
ажиллагаа нөлөөлдөг байна (Ц. Сайханжар-
гал, 2021). Банкны салбарын ашигт ажиллага-
анд үйл ажиллагааны зардал, дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн, хүүний бус орлого нөлөөлдөг 
байна (Ц. Гомбодорж, 2019).

5. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
Судалгаанд хожимдолтой алдаа за-

сварлах эконометрикийн загварыг ашиглав. 
Энэхүү загварын давуу тал нь хувьсагчуудын 
хоорондын урт болон богино хугацааны шу-
гаман хамаарлыг харуулах боломжтой бай-
даг. Хожимдолтой алдаа засварлах загвар 
дараах байдалтай байна.
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n

t t

i

Y X ECM∆ ∆

=

= + -å
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t
X∆ - ff f .

( )
 

1  урт хугацааны хамааралын алдаа

засварлагч

ECM - -

6. СУДАЛГААНЫ ДАТА, ӨГӨГДӨЛ
Судалгаанд 2015–2021 оны улирлын 

дата мэдээллийг ашиглалаа. Судалгаанд 
банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн өгөө-
жийн индикаторыг банкны салбарын үр аш-
гийг илтгэгч индикатор болгон авсан. Банк-
ны салбарын ашигт ажиллагаанд нөлөөлж 
болох хувьсагчуудаар чанаргүй зээлийн 
хувь, өрийн харьцаа, бодит дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн, инфляци, ханш, мөнгөний ний-
лүүлэлт, дижитал банкаар хийсэн нийт гүй-
лгээний тоо, хэмжээ, бүртгэлтэй хэрэглэгч-
дийн тоог авсан.

7. ШИНЖИЛГЭЭ, ҮР ДҮН
Шинжилгээнд өөрийн хөрөнгийн өгөө-

жийг хувиар, бусад хувьсагчдын өгөгдөлийг 
логарифм авсан утгыг ашигласан.

Регресс 1. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж-д урт хугацаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Dependent Variable: ROE
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 11.29404 5.075009 2.225422 0.0399
BADZEEL -3.770030 1.001793 -3.763281 0.0015
DEBTRATIO -1.214285 1.622629 -0.748344 0.4645
RGDP -0.877079 0.337631 -2.597742 0.0188
M2 0.017805 0.158432 0.112384 0.9118
DOLLAR 0.083453 0.161698 0.516102 0.6124
INF 0.683291 0.317394 2.152817 0.0460
TOTALAM -0.029730 0.029199 -1.018210 0.3229
TOTALTRA 0.057544 0.058570 0.982483 0.3396
NUMBER 0.012312 0.051811 0.237635 0.8150

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
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Дээрх регресс 1 шинжилгээний үр дүнгэ-
эс харахад банкны салбарын үр ашигт чанар-
гүй зээл, бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүү-

ний өсөлт нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 
Харин инфяцийн өсөлт эерэг нөлөө үзүүлж 
байна.

Регресс 2. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж-д богино хугацаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

Dependent Variable: DROE
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DBADZEEL -2.541658 0.601398 -4.226250 0.0006
DDEBTRATIO -0.140916 1.046898 -0.134604 0.8946
DRGDP -0.568250 0.310497 -1.830128 0.0859
DM2 0.058404 0.121552 0.480485 0.6374
DDOLLAR 0.061419 0.094165 0.652248 0.5235
DINF 0.343824 0.249772 1.376549 0.1876
DTOTALAM 0.009002 0.016131 0.558035 0.5845
DTOTALTRA -0.019565 0.033483 -0.584333 0.5671
DNUMBER 0.023478 0.036075 0.650810 0.5244
ECM(–1) -0.561749 0.209096 -2.686557 0.0162

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
Регресс 2-ийн үр дүнгээс харвал чанар-

гүй зээлийн хувь хэмжээ нэмэгдэх нь банкны 
салбарын үр ашигт сөргөөр нөлөөлж байна. 
Алдаа засварлах коэфициент нь –0.56 гар-
сан нь банкны үр ашигт байдал урт хугацаа-
ны тэнцвэрт байдал руугаа 2 хүрэхгүй улир-
лын дотор засварлагддаг байна.

Дээрх 2 регрессийн шинжилгээний үр 
дүнгээс харахад банкны салбарын өөрийн 
хөрөнгийн өгөөжид дижитал банкаар хийсэн 
нийт гүйлгээний тоо, дүн, бүртгэлтэй хэрэ-
глэгчийн тоо богино болон урт хугацаанд 
нөлөөлөхгүй байна.

8. ДҮГНЭЛТ
Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд банкны 

салбарын үр ашигт сонгон авсан хувьсагчуу-
даас хамгийн чухал нөлөөлөгч хүчин зүйл нь 
чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ байна. Банк-
ны салбарын чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ 
1 хувиар буурахад банкны өөрийн хөрөнгийн 
өгөөж урт хугацаандаа 3.77 хувиар, богино 
хугацаандаа 2.54 хувиар тус тус өсдөг байна.

Харинижитал банкны хэрэглээ гүйлгээ-
ний тоо, дүн, хэрэглэгчдийн тоо банкны сал-
барын үр ашигт нөлөөлөхгүй байна. Энэ нь 
дижитал банкны технологийн өртөг, зардал 
өндөр бөгөөд банкны салбар дижитал шил-
жилттэй холбоотой өртөгийг бууруулах бүт-
цийн шилжилтийг бүрэн хийж дуусаагүй бо-
лов уу гэсэн дараагийн таамаглалыг хийхэд 
хүргэж байна.

9. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
1. Банкны салбарын үр ашгийг 

нэмэгдүүлэхэд зээлийн чанарыг нэмэгдүүлэх 
удирдлага хамгийн чухал байгаа тул зээлийн 
чанарыг нэмэгдүүлэх, эрсдлийг бууруулах 
арга хэмжээг түлхүү авах

2. Дижитал банкны хэрэглээ нь банкны 
салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлэхгүй байгаа 
нь судалгааны үр дүнд батлагдсан тул дижи-
тал банкны технологийн өртөг, зардлыг буу-
руулах, оновчтой бүтцийн шилжилтийг хийх 
нь зүйтэй байна.
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Оценка цифровой трансформации и управления Монголии
С. Мунхбаяр 1, Э. Тамир 2, Т. Пурэвхатан 3

1, 2, 3 Финансово-экономический университет, г. Улан-Батор, Монголия
1 e-mail: munkhbayar.s@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tamir.e@ufe.edu.com, 3 e-mail: purevkhatan@gmail.com

Цель статьи –  понять связи между цифровой трансформацией, четвёртой промышленной 
революцией и электронным управлением. Цифровая трансформация происходит в разных стра-
нах, хотя основное внимание уделяется цифровой трансформации, чтобы вывести социально-э-
кономическое развитие на следующий этап, который принесёт миру больше пользы, чем четвёр-
тая промышленная революция. Целью данного исследования является выявление и объяснение 
процессов формирования электронного управления и цифровой трансформации путём рассмо-
трения, в частности, ключевых мероприятий национальной программы «Электронное управле-
ние», проекта «Тора-Тора».

Ключевые слова: оценка зрелости электронного управления, проект электронной монго-
лии, модель Андерсона и Хендрикса

Assessment of Mongolia’s Digital Transformation and Governance
S. Munkhbayar 1, E. Tamir 2, T. Purevhatan 3

1, 2, 3 University of Finance and Economics, Ulaanbaatar, Mongolia
1 e-mail: munkhbayar.s@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tamir.e@ufe.edu.com, 3 e-mail: purevkhatan@gmail.com

The purpose of the article is to understand the links between digital transformation, the fourth indus-
trial revolution and electronic control. Digital transformation is taking place in different countries, although 
the focus is on digital transformation to take socio-economic development to the next stage, which will 
benefit the world more than the fourth industrial revolution. The purpose of this study is to identify and 
explain the processes of formation of electronic governance and digital transformation by considering, 
in particular, the key activities of the national program “Electronic Governance”, the project “Tora-Tora”.

Keywords:  E-Governance Maturity Assessment, E-Mongolia Project, Anderson and Hendrix 
model
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Монгол дах цахим засаглал ба дижитал шилжилтийн үнэлгээ
С. Мөнхбаяр 1, Э. Тамир 2, Т. Пүрэвхатан 3

1, 2, 3 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль, Улаанбаатар Хот, Монгол Улс,
1 e-mail: munkhbayar.s@ufe.edu.mn, 2 e-mail: tamir.e@ufe.edu.com, 3 e-mail: purevkhatan@gmail.com

Энэхүү өгүүллээр дижитал шилжилт, аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал, цахим засагла-
лын холбоосыг ойлгохыг зорилоо. Дэлхий дахинд өрнөж буй аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсга-
лаас илүү өгөөж хүртэх нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дараагийн шатанд гаргахын тулд дижи-
тал шилжилтэд анхаарал тавьж буй ч дижитал шилжилт улс орон бүрт харилцан адилгүй явагдаж 
байна. Энэхүү судалгаагаар “Цахим Засаглал” үндэсний хөтөлбөрийн түлхүүр үйл ажиллагаа 
болох E-Mongolia төслийг тухайлан авч үзэж цахим засаглал, дижитал шилжилтийн үйл явцын 
төлөвшлийг тодорхойлж, тайлбарлахыг зорилоо.

Түлхүүр үг: Цахим засаглалын төлөвшлийн үнэлгээ, И-Монгол төсөл, Андерсон ба Хен-
дриксын загвар

Удиртгал

1990-д оны эхэн үеэс цахим шилжилт гэх 
нэр томьёо олон улсад судлагдахуун болж, 
2000-д оноос цахим засаглалын санаачлага 
гарч улс орнууд цахим засаглалын санаачла-
гад нэгдэж цахим шилжилтийг эрчимжүүлжээ. 
Үүнээс өмнө 70, 80, 90-д онд засгийн газрын 
мэдээлэл технологийн хэрэглээ гэсэн суд-
лагдахуун байв. Одоо цахим засаглалын 
санаачлагыг олон орны засгийн газрууд ам-
жилттай авч хэрэгжүүлэн үр өгөөжөө хүртэн, 
глобал аж үйлдвэрийн хувьсгалаас өөрт да-
вуу тал болгохоор ирээдүйдээ бэлдэж бай-
на. Энэхүү цахим шилжилт нь глобал дижи-
тал эдийн засаг, глобал аж үйлдвэрийн 4-р 

хувьсгалаас хэрхэн үр ашиг хүртэх вэ? гэх 
дижитал шилжилтийн бодлого, стратегийн 
чухал суурь, бүрэлдэхүүн юм. Глобал аж үй-
лдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалаас үр шим 
хүртэх, гол өртгийн сүлжээнд оролцохын 
тулд бидэнд улс орны төвшинд дижитал 
шилжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлсэн байх 
нь чухал байна. Энэхүү суурь цахим заса-
глалын шилжилтээр тавигддаг байна. Мон-
гол улсын цахим засаглалын суурь засгийн 
газрын 2005 онд баталсан “Цахим Монгол” 
үндэсний хөтөлбөрөөр тавигдсан гэж үзэж 
болохоор байна.

Дижитал шилжилт
Дижитал шилжилт нь өндөр технологийг 

ашиглан хаягдал багатай, өндөр бүтээмж, үр 
ашигтай эдийн засаг, нийгмийн гарцыг бий 
болгох тухай концепц юм. Дижитал шилжил-
тийн үр ашгийг дараах 3 бүлэгт хувааж авч 
үзэж болно. Дэвшилтэт мэдээллийн техноло-
гийг ашиглаж интернетэд холбогдсон бүхий 
л технологиудыг сайжруулж, инженерчлэ-
лийн мэдлэгийг нэгтгэснээр үйлдвэрлэлийн 
сул зогсолтыг минимум байлгаж, илүү хур-
дан, жигд явуулж болно. Энэ тохиолдолд 
бүтээгдэхүүний чанар, үйлдвэрлэлийн систе-
мийн үр ашгийг дээшлүүлэх, зардал хэмнэ-
лт, тогтворжуулалтыг илүү хялбар удирдана. 
Улс орны суурь салбар болох ХАА, эрүүл 
мэнд, аж үйлдвэр, тээврийн салбарт дижи-
тал шилжилт явагдсанаар үнэ цэнэ бүтээлт 
нэмэгдэж, мэдлэг бүтээх боломжийг олгож 
улс орны эдийн засагт үлэмж өсөлтийг бий 
болгодог жишээ олон байна. Иймээс засгийн 
газрууд, хувийн хэвшлийн сектор техноло-
гийн трендийг дагаж, сүүлийн үеийн техноло-

гийг авч хэрэглэж байна. Бостон консалтинг 
групп дижитал шилжилтийн ирээдүйн алсын 
харааг хэлбэржүүлж, хэрэглээнд оруулсан. 
Тэд дижитал шилжилтийн хөшүүрэг буюу 
идэвхжүүлэгч гэж 9 бүрэлдэхүүн хүчин зүйл-
сийг гарган тайлбарласан нь судлаачдад үнэ-
лэгдсэн гол тайлбар болсон байна. Индастри 
4.0 нэр томьёо анх Германы Засгийн Газрын 
хэрэгжүүлсэн санаачилгын хүрээнд 2011 онд 
гарсан. Энэ нь Германы Боловсрол, Судал-
гааны Яам, Эдийн засаг, Эрчим хүчний Яам-
ны санаачилсан Герман улс аж үйлдвэрлэ-
лийн хөгжлийн дэлхийд өрсөлдөх чадвараа 
хадгалах зорилгоор аж үйлдвэрлэлийн ди-
житалчлалд баримтлах стратеги, хандлага, 
бодлогын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох 
үндэсний стратегийн төсөл байв. Индастри 
4.0 нь дата, хиймэл оюун ухаан, машин тоног 
төхөөрөмж, харилцаа холбооны интеграцла-
лаар аж үйлдвэр, үйлдвэрлэл бусад бүхий л 
салбарын үнэ цэнэ бүтээх процесс, загвар, 
дижитал шилжилтийн тухай концепц юм.
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Төрийн байгууллагын дижитал шил-
жилтийн төлөвшлийн түвшинг 3Р загвара-
ар хэмжсэн. Загвар нь 3P буюу People-Хүн, 
Process- Процесс, Preparedness-Бэлтгэлжилт 
юм. ХҮН буюу дижитал ноу-хоу, манлайлах 
чадвар, ажилчдын ур чадвар, тэдгээрийн 
авъяас, ҮЙЛ ЯВЦ буюу шинэлэг, хамтын 
ажиллагаа, хэрэглэгчийн үйлчилгээ, хэрэглэг-

Цахим засаглалын төлөвшлийн загвар 
нь цахим засаглалын хөгжлийн аль үе ша-
танд хүрснийг харуулж буй загвар юм. Энэ нь 
цахим засаглалын порталуудыг эрэмбэлэх 
замаар агентлагуудын цахим порталыг хө-
гжүүлэхдээ порталын чанарыг илүү сайжруу-
лах заавар болдог байна. Одоогоор цахим 
засаглалын аль төвшинд байгааг тодорхой-
лох, дахин сайжруулахад туслах зорилготой 
цахим засаглалын төлөвшилтийн 25 загвар 
боловсруулсан байна. Хамгийн алдартай 

Дижитал шилжилтийн төлөвшлийг үнэлэх загвар
чийн оролцоо, нээлттэй эх сурвалжийн хэрэ-
глээ, БЭЛТГЭЖИЛТ буюу стратеги тодорхой-
лолт, дижитал чиг хандлагуудад хариу үйлдэл 
үзүүлэх, хөрөнгө оруулах, шилдэг туршлагыг 
нэвтрүүлэх чадамж зэргийг дэмжин ажиллах 
нөхцөл, суурийг бий болгохоор ажиллаж буй 
байдлаас шалтгаалан дижитал шилжилтийн 
төлөвшлийг үнэлэх боломжтой байдаг.

Зураг 2. Дижитал шилжилтийн төлөвшлийн загвар

Цахим засаглалын төлөвшлийн загвар (E-government maturity model)
загвар нь Лайн&Лий болон Андерсон ба 
Хендриксин нарын загвар юм. Андерсон ба 
Хендриксины загвар нь Лий болон Лэйни заг-
варын өргөтгөл юм. Лий болон Лэйни нарын 
боловсруулсан төрийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг үнэлэх (ТБҮҮ) болон төрийн бай-
гууллагуудын үйл ажиллагааны өргөтгөсөн 
(ТБҮӨ) загварын гол ялгаа нь технологийн 
хүчин чадал гэхээс илүү үйл ажиллагааны 
болон үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн байдаг нь 
ялгаатай юм.

Зураг 2. Андерсон&Хендриксин загвар
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Монгол улсад анх 1994 онд сүлжээнд 
холбогдож, и-мэйлийн үйлчилгээ нэвтэрч 
байсан ба үүнийг Датаком компани хийж 
байв. Улмаар 1996 оны нэгдүгээр сараас 
Монгол улс 24 цагийн интернетийн сүлжээнд 
холбогдсон. Өнөөдөр 2020 оны байдла-
ар Монгол улсад үүрэн холбооны идэвхтэй 
хэрэглэгчийн тоо 4.3 саяд хүрч, интернет 
хэрэглэгчийн тоо 2,2 саяд хүрсэн энэ нь нийт 
хүн амын 68.1 %-тай тэнцэж байна. НҮБ-с 
гаргасан Цахим засаглалын хөгжлийн ин-
дексээр (EGDI=0.64) 193 орноос 92-т эрэм-
бэлэгдэж байна. Төрөөс үзүүлж буй үйлчил-
гээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх суурь ажлууд 
хийгдсэн. Төрийн мэдээлэл солилцооны ха-
рилцан холболтын хатуу болон зөөлөн дэд 
бүтцүүдийг хөгжүүлсэн. Үүнд: Төрийн мэдээ-
лэл солилцооны ХУР систем, цахим орчинд 
бүхий л төрлийн цахим үйлчилгээг авахад ту-
хайн иргэнийг таньж баталгаажуулах, хувийн 
хэвшил болон төрийн үйлчилгээний өөр хо-
орондоо харилцан хамааралгүй системүүд 
уялдаатай ажиллах боломжийг хангах плат-
форм бүхий танил нэвтрэлтийн ДАН систем.

Мөн тус цаг хугацаанд өргөдөл гомдлыг 
цахимаар авч шийдвэрлэх, дуудлагын 
1111 төв, цахим үйлчилгээний ТҮЦ машин, 
цахим үйлчилгээний веб суурьт портал 
ezasag.mn бий болсон. Эдийн засаг, нийг-
мийн салбарт мэдээллийн технологийн 
дэвшлийг нэгдсэн бодлого, төлөвлөлттэй 

нэвтрүүлж тунгалаг, өрсөлдөх чадвартай, өн-
дөр бүтээмжтэй хариуцлагатай, иргэн төвтэй 
төрийг төлөвшүүлэх “Цахим засаглал” үнд-
эсний хөтөлбөрийг баталсан. Тус үндэсний 
хөтөлбөр нь 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. 
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын 
төрийн бүх үйлчилгээг цахимжуулах, цахим 
засаглалыг хөгжүүлэх хамгийн том төсөл нь 
E-MONGOLIA төсөл юм.

Тиймээс E-Mongolia төслийг зорилго, 
хэрэгжүүлэхээр чиглэж буй үйл ажиллагааг 
олон улсын жишигтэй харьцуулж үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх нь Монгол улсын төрийн үйл 
ажиллагааны цахимжилтанд ҮНЭЛГЭЭ өгөх 
боломжтой гэж үзэж байна. Дижитал шил-
жилт нь технологийг хэрэглэх тухай асуудал 
биш энэ нь стратеги, хүн, процесс, техноло-
ги, бүтэцийн харилцан уялдаатай комплекс 
үйл явц юм. Цахим шилжилт нь өгөгдлийг 
дижитал буюу тоон форматад хөрвүүлэх, 
процесст технологийн дэвшлийг ашиглаж 
гарц, үр дүн, бүтээмжийг сайжруулах тухай 
бол дижитал шилжилт нь илүү өргөн хүрээнд 
цахимжилтийн үр нөлөөг цаашид хэрхэн 
ашиглаж засаглалын болон макро түвшний 
асуудлыг шийдэх тухай бодлого байдаг. Бид 
энэхүү баримт бичгийн шинжилгээний аргаар 
явуулсан судалгаанд засгийн газрын гарга-
сан үндэсний хөтөлбөр, тэдгээрийн хүрээнд 
гарсан үр дүн дүнгээр төлөөлүүлэн дижитал 
шилжилтийн төвшинг харахыг оролдов.

Цахим шилжилт ба дижилталчлал Монголд

Дижитал шилжилтийн төлөвшлийг үнэлж харвал:

Cратеги Зардал бууруулах Туршлага шийдвэр Дижитал шилжилт
Манлайлал Мэдлэг ур чадвар Дижитал шийдвэр Боловсрол
Ажиллах хүч Үр ашиггүй хөрөнгө 

оруулалт
Хөрөнгө оруулалт Хангалттай

Хэрэглэгч Байхгүй Хэрэглэгч татах Шилжсэн
Соёл Эрсдлээс зайлсхийх Эрсдлийг тооцох Эрсдлээс хамгаалсан

Цахим засаглалын төлөвшлийн үнэлгээ

Өмнө нь төрийн байгууллагууд салан-
гид өөр өөрийн үйлчилгээний вэб хуудастай, 
нэгтгэхэд төвөгтэй байсан бол өнөөдөр энэ 
асуудал харьцангуй шийдвэрлэгдэж хэрэ-
глэгч төвтэй нэгдсэн порталд зангидагдаж 
байна. https://e-mongolia.mn сайт нь зөвхөн 
хэрэглэгчдэд зориулж гаргасан ба үйлчил-
гээг хэрхэн авах тухай тайлбар мэдээлэл-
тэй, мөн үйлчилгээний төлбөрийг онлайн 
болон оффлайнаар төлөх хувилбаруудтай 

байна. Тус нэгдсэн порталын талаарх Мон-
голчуудын хамгийн их хэрэглэдэг Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube сувгуудаар тү-
гээсэн. Иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг 
хүлээн авдаг 1111 операторын үйлчилгээг 
нэгтгэсэн байна. Мөн КОВИД19 цар тахлын 
үеийн иргэдэд шинжилгээ, вакцинжуулалтын 
талаарх мэдээлэл, лавлагааг үзүүлж байна.

Эдгээр гарц, үр дүнгээс авч үзвэл Ан-
дерсан болон Хейндрик загварын түлхүүр 
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болох байгууллагууд зөвхөн дотоод сүлжээ-
гээр ажилладаг хязгаарлалтаас давсан, 
хэрэглэгч төвтэй веб порталыг хөгжүүлсэн, 
байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог 
шийдвэрлэсэн зэргээс харахад 3-р төвшний 
нөхцөлийг бүрэн хангаж байгаа ба 4-р төвш-
ний зарим үзүүлэлтийг хангаж байна. Энэ нь 
тус загвараар төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 

портал нь цахим шилжилтийн хувьд “төлөв-
шсөн” төвшинд явж байгааг харуулж байна.

Бид Монгол улсын цахимжилт, цахим за-
саглалын одоогын гарцыг, цахим засаглалын 
хөгжлийн загвар орон болох Эстони улстай 
зарим үзүүлэлтээр харьцуулав. Тус харь-
цуулсан үзүүлэлт нь хоёр орны мэдээллийн 
олдоц дээр үндэслэгдсэн.

Дижитал шилжилтийн төлөвшлийг үнэлж харвал:

Үзүүлэлт Монгол Эстони
Нийт хүн амын тоо 3,358, 000 1,329,460
Нийт интернет хэрэглэгчид 3,907,000 1.19 сая
Олон нийтийн сүлжээн 
хэрэглэгчийн тоо 2.2 сая 760,000

Хамгийн их хэрэглэдэг вэб сайт Google өдөрт дунджаар 12 
мин 9 сек

Google өдөрт дунджаар 32 
мин 30 сек

Хамгийн анх цахим банкны 
үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн он 2002 1996

E-tax нэвтрүүлсэн он 2014 2000

Цахим үнэмлэх нэвтрүүлсэн он 2012 2014
Цахим үйлчилгээний тоо 306 2600
Төрийн үйлчилгээний цахимжилт 3 % 99 %

Дүгнэлт

Улс орон бүр глобал аж үйлдвэрийн 
IV хувьсгалаас илүү өгөөж хүртэх нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийг дараагийн шатанд 
гаргах, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад 
хүрэхийн тулд дижитал шилжилтэд анхаа-
рал хандуулж байна. Дижиталчлал бол ялан-
гуяа Монгол улсад геополитикийн байршил, 
далайд гарцгүй, хүн ам цөөн, газар нутаг 
том зэргээс үүдэх хязгаарлалтуудыг байх-
гүй болгох гол стратеги юм. Иймд дэлхийн 
дижитал эдийн засаг, глобал аж үйлдвэрийн 
дөрөвдүгээр хувьсгалын үр шимээс Монго-
лын аж ахуйн нэгж ахиухан хүртэхэд төрийн 
дижиталчлал чухал үүрэгтэй, дижитал шил-
жилт гарцаагүй нөхцөл болж байна. Монгол 
улс 2000 оноос 21 жилийн хугацаанд мэдээл-
эл, харилцаа холбооны нэгдсэн бодлого, урт 
хугацааны стратеги, зорилгуудын хүрээнд 
төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, 
үйлчилгээний хүргэлтийн өртөг зардлыг буу-
руулах, түргэн шуурхай, хүнд сурталгүй, 
хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд шат 
дараатай 10 гаруй үндэсний хөтөлбөрийг бо-
ловсруулан хэрэгжүүлжээ.

Өмнө нь төрийн байгууллагууд салан-
гид өөр өөрийн үйлчилгээний вэб хуудастай, 

нэгтгэхэд төвөгтэй байсан бол өнөөдөр энэ 
асуудал шийдвэрлэгдэж хэрэглэгч төвтэй 
нэгдсэн портал www.e-mongolia.mn-д занги-
дагдаж, угсрагдаж байгаа ба харилцан ялга-
атай чиг үүрэг бүхий төрийн 38 байгууллагын 
306 үйлчилгээг оруулсан. Цахимжуулахдаа 
иргэдэд төрийн үйлчилгээ авахад хамгийн 
их саад тотгор учруулдаг, хүнд сурталтай 
төрийн үйлчилгээнүүдээс эхлэх зарчим 
барьсан. Android, IOS системд ажилладаг 
e-Mongolia аппликейшнийг бүтээсэн.

Төрийн байгууллагын дотоод удирдла-
гын нэгдсэн www.erp.e-mongolia.mn систе-
мийг хөгжүүлсэн. Нийт бүртгэлтэй 1,244, 
424 (2021 оны 5 сарын1-ны байдлаар) хэрэ-
глэгчтэй байна. https://e-mongolia.mn сайт нь 
зөвхөн хэрэглэгчдэд зориулж гаргасан ба үй-
лчилгээг хэрхэн авах тухай тайлбар мэдээл-
элтэй, мөн үйлчилгээний төлбөрийг онлайн 
болон оффлайнаар төлөх хувилбаруудтай 
байна. Тус нэгдсэн порталын талаарх Мон-
голчуудын хамгийн их хэрэглэдэг Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube сувгуудаар тү-
гээсэн. Иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг 
хүлээн авдаг 1111 операторын үйлчилгээг 
нэгтгэсэн байна.
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Эдгээр гарц, үр дүнгээс авч үзвэл Ан-
дерсан болон Хейндрик загварын түлхүүр 
болох байгууллагууд зөвхөн дотоод сүлжээ-
гээр ажилладаг хязгаарлалтаас давсан, 
хэрэглэгч төвтэй веб порталыг хөгжүүлсэн, 
байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцо-
ог шийдвэрлэсэн зэргээс харахад 3-р төвш-
ний нөхцөлийг бүрэн хангаж байгаа ба 4-р 
төвшний зарим үзүүлэлтийг хангаж байна. 
Энэ нь тус загвараар төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн портал нь цахим шилжилтийн хувьд 
“төлөвшсөн” төвшинд явж байгааг харуулж 
байна.

Төрийн байгууллагуудын дижитал шил-
жилтийн төвшинг Делойте Дижитал Кон-
салтингийн гаргасан стратеги, манлайлал, 
ажиллах хүчний ур чадвар, хэрэглэгчид 
төвлөрөх, дижитал соёл гэсэн 5 үзүүлэлтээр 
эхэн, хөгжиж буй, төлөвшсөн гэсэн 3 төв-
шинд ангилсан матрицаар авч үзсэн. Ингэх-
дээ үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 
барьж үнэлсэн ба “хөгжиж буй” төвшинд явж 
байгааг олж харав.

Засгийн газрын байгууллагууд цахим 
шилжилт жигд бус нь байна. Зарим яамд, 
тэдгээрийн харьяа агентлаг иргэд, аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг үйлчилгээг цахимжуулаагүй 
байна. Жишээлбэл, Соёлын яам, Эрчим хүч-
ний яам, Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Яам гэх мэт 
Монгол улсын хувьд дижитал бэлэн байдлын 
хувьд харьцангуй сайнаар дүгнэгдсэн байна. 
Үүнд интернэт хэрэглэгчийн тоо, үүрэн хол-
бооны операторын үйлчилгээний хөгжил, 
ухаалаг утасны хэрэглээ, сошиал платфор-
мын хэрэглэгчийн тоо зэрэг нь голлох нөлөө 
үзүүлсэн байна.

Дижитал шилжилтэд засгийн газар ман-
лайлан төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, 
засгийн газар өөрөө дижитал платформ бол-
сноор улс орны эдийн засгын гол секторууд 
дижиталчлагдах эко системийн зохицуулалт 
болж өгөх юм. Дижитал шилжилтийн нөлөө 
олон мэргэжлийг өөрчлөхөд хүргэж байна. 
Хүмүүс өдөр тутамдаа шинэ үүрэг, даалгав-
рыг гүйцэтгэх, шинэ зүйлийг сурах үүрэгтэй 

байдаг ч өнөөдөр технологийн хэрэгслүүдийг 
ашиглаж сурах нь ажил, амьдралын зайлш-
гүй хүчин зүйлсийг нэг боллоо.

Шинэ технологийг хэрэглэх, өндөр 
технологийн хэрэгслэлийг ашиглаж сурах 
хэрэгцээ, шаардлага эрчимтэй тэлж, хурд 
нь нэмэгдсээр байна. Тиймээс дижитал 
шилжилт нь боловсролын салбарыг хувир-
гах нь гарцаагүй юм. Дижитал шилжилтээр 
хөтлөгдсөн тэсрэлтэт технологиуд ирээдүйд 
ажлын байр, хөдөлмөрийн хуваарилалт, 
эдийн засгийн секторуудад үлэмж өөрчлөл-
тийг авчирна. Иймээс дижитал шилжилтийн 
нөлөөгөөр ирээдүйд хүн, машины харилцаа 
холбоо, ажиллах хүч, эдийн засгын бүтэц, 
гадаад харилцаа, олон улсын худалдаанд 
томоохон өөрчлөлтүүд бий болох ба үүнд бэ-
лтгэсэн төрийн бодлого, төлөвлөлтийг одоо-
ноос хийх шаардлага үүсч байна.

Цаашдаа дижитал шилжилтийг хур-
дасгах төрийн хөшүүрэг нь Инноваци цахим 
бодлогын яамыг байгуулдаг олон улсын сайн 
туршлагыг судлах болон цахим засаглал үн-
дэсний хөтөлбөрийг тогтоосон хугацаандаа 
амжилттай хэрэгжүүлж, И-Монгол төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн форталын үйл ажил-
лагааг тогтвортой үргэлжлүүлэх, бодлогын 
залгамж халааг алдагдуулахгүй байх, дижи-
тал шилжилтийг тогтвортой урт хугацаанд 
хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд төр 
бодлого тодорхойлж, хууль эрх зүйн орч-
ныг таатай болгох чиглэлд ажиллах зарчмаа 
мөрдөж бусад оролцогч талуудыг багтаасан 
дэд бүтэц үүсгэх буюу дижитал шилжилтийн 
платформыг үүсгэж оролцогчдыг оруулан 
ирж төр өөрөө гүйцэтгэгч байх үед тулгар-
даг улс төрийн эрсдэлээс хамгаалах, Монгол 
улсад өрнөж буй Дижитал шилжилтийн үйл 
явц нь тэгш хүртээмжтэй оролцоог хангах, 
тархан суурьшсан нүүдлийн амьдралын хэв 
маягт нийцэх, иргэн бүрийг хамруулах, ца-
хим бичиг үсэг тайлалт, өндөр технологийн 
хэрэглээ төлөвшөөгүй, орон нутагт харилцан 
адилгүй байгаа зэрэгт чиглэсэн суурь судал-
гааг явуулах хэрэгтэй байна.
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Текущее состояние и устойчивость горнодобывающего сектора Монголии
Гундсамбуу Уранбайгаль

Горно-Геологического институт, Монгольский университет науки и технологии,  
г. Улан-Батор, Монголия

e-mail: uranbaigali@must.edu.mn

Сектор добычи полезных ископаемых оказывает давление на экономику Монголии, и в бли-
жайшем будущем доминирующая доля потоков прямых иностранных инвестиций, вероятно, бу-
дет сосредоточена в этом секторе.Финансовая стабильность и прогнозирование рисков сектора 
необходимы не только для стабильной прибыльности компаний в секторе, но и для экономики 
нашей страны, которая находится в состоянии рецессии. Целью этой работы является изучение 
текущего состояния горнодобывающего сектора Монголии, определение его устойчивости и раз-
работка рекомендаций.

Ключевые слова: макро микро среда, горная промышленность, устойчивость сектора

Current State and Sustainability of the Mining Sector of Mongolia
Gundsambuu Uranbaygal

Mining and Geological Institute, Mongolian University of Science and Technology, 
Ulaanbaatar, Mongolia

e-mail: uranbaigali@must.edu.mn

The mining sector is putting pressure on Mongolia’s economy, and in the near future, the dominant 
share of foreign direct investment flows is likely to be concentrated in this sector. Financial stability and 
forecasting of sector risks are necessary not only for the stable profitability of companies in the sector, 
but also for the economy of our country, which is in a state of recession. The purpose of this work is 
to study the current state of the mining sector in Mongolia, determine its sustainability and develop 
recommendations.

Keywords: Macro micro environment, mining industry, sector sustainability

Уул уурхайн салбарын өнөөгийн нөхцөл ба тогтвортой байдал
Гүндсамбуу Уранбайгаль

Уул уурхай, геологийн хүрээлэн, Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,
Улаанбаатар, Монгол Улс

e-mail: uranbaigali@must.edu.mn

Уул уурхай, олборлох салбар нь Монгол улсын эдийн засагт жинтэй байр суурь эзэлдэг 
бөгөөд ойрын ирээдүйд гадны шууд хөрөнгө оруулалтын урсгалын зонхилох хэсэг тус салбарт 
төвлөрөх хандлагатай байна. Тус салбарын санхүүгийн тогтвортой байдал, эрсдлийг урьдчилан 
тооцоолсноор тухайн салбарын компаниуд тогтвортой ашигтай ажиллаад зогсохгүй уналтанд 
ороод буй манай улсын эдийн засагт хэрэгтэй асуудал юм. Энэхүү ажлын зорилго нь Монгол 
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улсын уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдлыг судлан, тогтвортой байдлыг тодорхойлон санал 
зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Түлхүүр үг: макро микро орчин, уул уурхай, салбарын тогтвортой байдал

Монгол Улсад орчин цагийн уул уурхайн 
салбар үүсч хөгжсөн түүхийг сөхвөл 1922 оно-
ос эхлэлтэй. Монгол оронд Ардын хувьсгал 
ялсны дараахан буюу 1922 оны 12 дугаар 
сарын 25-нд шинэ тулгар Ардын Засгаас На-
лайхын нүүрсний уурхайг улсын болгох ший-
двэр гаргаснаар манай улсад уул уурхайн сал-
бар үүсч хөгжих суурь тавигджээ. Монгол улс 
нь нүүдлийн малаж ахуй давамгайлсан соци-
алист улсаас зах зээлийн эдийн засаг, олбор-
лох үйлдвэрлэл бүхий олон намын системтэй 
ардчилсан нийгэмд шилжсэнтэй холбоотой-
гоор өргөн хэмжээний өмч хувьчлал явагдсан 
ба энэ нь богино хугацаанд ажилгүйдэл, ин-
фляци, ядуурлын түвшинг нэмэгдүүлэх шал-
тгаан болсон. 1990-ээд оны сүүлээр ашигт 
малтмалын томоохон ордуудыг ашиглаж эх-
элснээр Монгол улсын эдийн засагт томоох-
он өөрчлөлт гарч, энэ нь уул уурхайн салбар 
хурдацтай хөгжин Монгол улсын эдийн засаг 
өсөхөд нөлөөлсөн. Монгол улсад одоогоор 
мэдэгдэж байгаагаар 80 гаруй төрлийн ашигт 
малтмалын 6,000 гаруй ордууд илрээд байна. 
1920-оод оны үеэс хойш хийгдсэн геологийн 
судалгаагаар ашигт малтмалын арвин их 
нөөц илрүүлсэн ч тус улсын нутаг дэвсгэрийн 
15 %-д л бүрэн хэмжээний зураглал хийгдэж, 
илэрсэн ордуудын 600 орчим нь нарийвчлан 
судлагдсан байна. (МУ-ын уул уурхайн салба-
рын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэ-
лгээ тайлангаас, 2014).

Уул уурхай, олборлолт гэдэгт байгалийн 
хатуу (нүүрс, хүдэр), шингэн (нефть) эсвэл 
хий (байгалийн хий) зэрэг эрдэс баялгийг ол-
борлох уул уурхайн үйл ажиллагаа багтана. 

Олборлох үйл ажиллагаа нь далд эсвэл ил 
уурхай, далайн ёроолын уурхай гэх мэт уур-
хайгаас төрөл бүрийн аргаар гаргаж авах үйл 
ажиллагаа байж болно.

Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь олборло-
сон үндсэн ашигт малтмалаас хамааран хэд 
хэдэн дэд салбар, бүлэг болон ангид хува-
агдана.

– Органик түлшний уул уурхай олборлох 
дэд салбар.

– Металлын хүдэр, төрөл бүрийн эрдэс 
болон хайрга, чулууны ил уурхайн дэд сал-
бар.

Уул уурхайн туслах үйл ажиллагаа
Энэ дэд салбарт гэрээ эсвэл төлбөрт 

үндэслэн хийгддэг олборлох үйлдвэрлэлийн 
туслах үйлчилгээний ажил хамрагдана. Энд 
уламжлалт аргаар хайгуул хийх, олборлох 
үйл ажиллагааны үйлчилгээ болох гол сорьц, 
өрөмдлөг, туршил өрөмдлөг, газрын тосны 
худгийн давхар өрөмдлөг, металл боон ме-
талл бус эрдэс бодисын геологийн хайгуул 
хийх үйл ажиллагаа орно.

Монгол улсын уул уурхайн салбар нь 
2021 оны Баялгийн засаглалын индекст 
авч болох 100 онооноос 70 оноо авсан нь 
индексийн үнэлгээнээс 6 оноогоор өссөн 
үзүүлэлт юм.

Уул уурхайн салбарын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2021 онд 
оны үнээр 43.0 их наяд төгрөг болж өмнөх 
оноос 5.6 (14.9 %) их наяд төгрөгөөр өссөн 
байна.

Зураг 1. ДНБ-ний хэмжээ, их наяд төгрөгөөр

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хорооны мэдээ
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2021 онд 

43.0 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 5.6 
(14,9 %) их наяд төгрөгөөр өсөхөд уул уур-
хай, олборлолтын салбарын нэмэгдэл өртөг 

өмнөх оноос 1.7 (19.8 %) их наяд төгрөг, 
бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 850.3 (23.9 %) 
тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөсөн 
байна.



104

Приграничное сотрудничество: исторические события и современные реалии. Часть 2

ДНБ-ий салбарын бүцийг өмнөх онтой 
харьцуулбал, уул уурхай, олборлолтынх 2.7 
нэгж хувиар, хөдөө аж ахуйн салбарынх 1.1 
нэгж хувиар, үйлчилгээний салбарынх 0.3 
нэгж хувиар нэмэгдэж, аж үйлдвэр, барилгын 

салбарынх 4.1 нэгж хувиар буурсан байна. 
ДНБ, 2021 онд 1.4 хувь өссөнөөс уул уурхай, 
олборлолтын салбар 0.2 хувиар өсөж, уул 
уурхайн бус салбарын нэмэгдэл өртөг 0.1 ху-
виар буурсан байна.

Хүснэгт 1. ДНБ-ний өсөлт, салбараар

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хорооны мэдээ

Зураг 2. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, днб-д эзлэх хувь

60.0 60.0 

55.2 

50.0 50.0 

42.6 
40.0 40.0 

30.0 30.0 
25.8 

22.6 
20.0 20.7 22.0 

192.50.0 

16.3 18.2 

10.0 10.6 12.4 12.0 13.3 

8.0 
10.0 

4.9   4.5   5.0 
7.2   8.5   7.5 

4.6 
0.0 0.0 

 Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хорооны мэдээ

Уул уурхайн томоохон бүтээн байгуу-
лалт эхэлсэнтэй холбогдуулан 2011, 2012 
онд томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулал-
тын урсгал орж ирсэн бөгөөд улс төрийн 
тогтворгүй байдал, дэлхийн санхүү, эдийн 
засгийн хямралаас шалтгаалан ГШХО буурч 
байсан ч 2016 оноом эргэн сэргэж байна.

Сонгосон компаниудын талаарх 
мэдээллүүд

БНМАУ-ын Аж Үйлдвэрийн Яамны Сай-
дын 1955–01–31-ний 33 тоот тушаалаар анх 
Адуунчулууны нүүрсний далд уурхайг бай-
гуулагдаж, 1955–04–05 ны өдөр далд уур-
хайн анхны амыг нээснээр жилдээ 2.0 мян-
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ган тонн нүүрс гаргах хүчин чадалтай далд 
уурхайг ашиглалтанд оруулсан. 1968 оноос 
Чойбалсан хотод Дулааны цахилгаан станц 
байгуулагдахтай холбогдуулж Адуунчулууны 
нүүрсний далд уурхайд өргөтгөл шинэчлэ-
лийн ажлыг ЗХУ-ын техник эдийн засгийн 
тусламжаар Зөвлөлтийн барилгачид, мэргэ-
жилтэнгүүд ил уурхай, уурхайн барилга бай-
гууламжуудыг барьж, жилдээ 200,0 мянган 
тонн нүүрс олборлох, 450,0 мянган шоо метр 
хөрс хуулах хүчин чадалтай ил уурхайг 1969 
онд ашиглалтанд оруулсан. Адуунчулуун ор-
дын хувьд Дорнод аймгийн төвөөс хойш 7 км 
зайд Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт оршдог. 
Тус уурхай нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа 
хойш аймгийн албан байгууллага аж ахуйн 
нэгж, айл өрхүүдийг түлшний хэрэгцээг 
бүрэн хангаж ажиллахаас гадна “ДБЭХС” ХК-
ийг эрчим хүчний нүүрсээр тасралтгүй хан-
ган ажилласаар ирсэн.

“Шарын гол” Хувьцаат компани нь “Газ-
рын баялгийг гүн боловсруулж, хөдөлмөрийн 
бүтээмж, бүтээгдэхүүний чанар, харилцаг-
чийн хэрэгцээг эрхэмлэнэ” гэсэн эрхэм зо-
рилготойгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөл, 
удирдлага, төлөвлөлт, үндсэн үйлдвэрлэл 
болон хангалт, үйлчилгээний бүтцийн нэ-
гжүүдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Төрийн өмчийг 2001–2004 онд хувьчлах 
үндсэн чиглэл Засгийн газрын 2003 оны 162 
дугаар тогтоол, төрийн өмчийн хорооны 2003 
оны 682 дугаар тогтоолоор 100 хувь, хувийн 
өмчит компани болсон. Тус компани нь Мон-
гол улсын хойд бүсийн Дулааны цахилгаан 
станцууд болон Уулын баяжуулах Эрдэнэт 
үйлдвэр бусад хэрэглэгчид болох Улсын онц 
чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг нүүрсээр 
тасралтгүй ханган ажилладаг онцгой обьек-
туудын нэг юм.

«Эрдэнэс Тавантолгой” төсөл 
2010.08.27-нд хэрэгжих эхлэл тавигдаж, уур-
хайн уулын ажил албан ёсоор эхлэсэн. Энэ 
дагуу Тавантолгойн нүүрсний орд газарт 
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах үүрэг 
бүхий «Эрдэнэс Тавантолгой” хувьцаат ком-
панийг УИХ, Засгийн газрын шийдвэрийн 
дагуу 2010 оны 12 дугаар сарын 23-нд бай-
гуулж, үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

«Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь Ашигт 
малтмалын хайгуул хийх, ашигт малтмалын 
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах үндсэн 
чиглэлээр 2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны 
өдөр 9010001097 дугаар бүхий гэрчилгээ 
авч 5435528 регистрийн дугаартайгаар ал-

бан ёсоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 
бүртгүүлсэн бөгөөд «Эрдэнэс Тавантолгой” 
ХК нь «Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 
дагуу стратегийн ач холбогдол бүхий нүүрс-
ний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, 
ордод ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах, 
дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх үндсэн 
чиглэлээр ажилладаг.

«Эрдэнэс Тавантолгой” төсөл нь нүүрс 
олборлолт, бүтээгдэхүүн боловсруулах, дэд 
бүтэц, үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах, ус 
хангамжийн системийг байгуулах, ордод нэм-
элт хайгуул, судалгаа хийх, бүтээгдэхүүнээ 
олон улсын зах зээлд хүргэх, дотоодын бо-
лон олон улсын хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа 
арилжаалах гэсэн үндсэн чиглэлээр хэрэг-
жих юм.

«Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь нийт 946 
ажилтантай бөгөөд 100 хувь монгол иргэд 
ажиллаж байна.

Адуунчулуун ХК нь дунджаар нийт 
хөрөнгийн 49 орчим хувийг эргэлтийн бус 
хөрөнгө, 51 хувийг эргэлтийн хөрөнгө эзэ-
лж, эргэлтийн бус хөрөнгийн хэмжээ өсөх 
хандлагатай байна. Богино хугацаат өр 
төлбөрийн дүн 2016–2019 онуудад өсөлттэй 
байсан ч 2020 онд буурсан байна. Нийт эх 
үүсвэрийн 97 хувийг өөрийн капитал, 3 ху-
вийг гадны капитал эзэлж байгаа нь компани 
өр төлбөр багатайг харуулж байна. Гэвч нийт 
өр төлбөрийн бүх хувийг эрсдэл даах чад-
варгүй, богино хугацаат зээл, өр эзэлж бай-
гаа нь үйл ажиллагааны циклийн хугацаанд 
төлөгдөх мөнгөн урсгал их байх сул талтай. 
Өөрийн эх үүсвэрийн үзүүлэлт нэмэгдсэн 
байгаа нь санхүүгийн тогтвортой байдлын 
хувьд эерэг үзүүлэлт юм.

2016–2020 оны хөрөнгийн үзүүлэл-
тийг харьцуулж харахад нийт хөрөнгө, өр 
төлбөрийн хэмжээ буурсан үзүүлэлттэй бай-
на. Энэ нь ковидын нөхцөл байдлаас үүдэн 
бий болсон байх гэж бодож байна. Шарын 
гол ХК нь дунджаар нийт хөрөнгийн 84 ор-
чим хувийг эргэлтийн бус хөрөнгө, 16 хувийг 
эргэлтийн хөрөнгө эзэлж байна. Өөрийн эх 
үүсвэрийн хувийн жин буурсан байгаа нь 
санхүүгийн тогтвортой байдлын хувьд сай-
жруулалт хийх хэрэгтэйг харуулж байна. 
Эрдэнэс Тавантолгой ХК нь дунджаар нийт 
хөрөнгийн 10 орчим хувийг эргэлтийн бус 
хөрөнгө, 90 хувийг эргэлтийн хөрөнгө эзэ-
лж байна. Өөрийн эх үүсвэрийн хувийн жин 
нэмэгдсэн байгаа нь санхүүгийн тогтвортой 
байдлын хувьд сайн үзүүлэлттэй байгааг ха-
руулж байна.
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Богино хугацаат болон урт хугацаат өр 
төлбөрийн дүнгүүд өссөн, эздийн өмчийн 
дүн 2016–2019 онуудад өсөлттэй байсан ч 
2020 онд буурсан байна.

Бие даалтын коэффициент нь өөрийн 
эх үүсвэрийн 1 төгрөг тутамд ногдож буй эх 
үүсвэрийн санхүүжилтийн хэмжээг харуул-
даг. Энэ үзүүлэлтийн утга графикаас харахад 
0.6 аас их байгаа нь өөрийн хөрөнгөөр үйл 
ажиллагаагаа явуулах чадвар сайн байгааг 
илтгэж байна. Зохицуулалтын коэффициент 
нь өөрийн эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жинг 
тодорхойлж зохистой хэмжээнд байгаа эсэ-
хээр нь дүнгэлт хийнэ. Судалгааны үр дүнд 
зохистой хэмжээнд байгаа нь харагдсан. 
Өөрийн ба гадаад капиталын харьцаа нь 
өөрийн капиталын нэгжид ногдох гадаад эх 
үүсвэрийн хэмжээг харуулах бөгөөд графика-
ас харахад 1ээс их биш байгаа тул зохистой 
хэмжээнд байна. Гадны капиталын хувийн 

жин нь тухайн компанийн нийт хөрөнгийн 
ямар хэсгийг гадны хөрөнгөөр санхүүжүүлж 
байгааг харуулна. 0.5аас бага байгаа тул зо-
хистой хэмжээнд байна. Байнгын капитал нь 
компанийн үндсэн хөрөнгө ба хөрөнгө оруу-
лалтын зардлыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж 
байгаа гадны капиталын хэмжээ нь нийт эх 
үүсвэрт эзлэх хувийн жинг харуулна. Энэ 
үзүүлэлт нь зохистой хэмжээнээс бага бай-
на. Гадны капиталын бүтэц нь гадны капита-
лын дүнд эзлэж байгаа урт хугацаат зээл өр 
төлбөрийн хувийн жинг харуулна. Урт хуга-
цаат зээлийн хувийн жин өндөр байх нь ту-
хайн компанийн үйл ажиллагааг тогтвортой 
үргэлжлэх нөхцөл болдог. Уул уурхайн сал-
барын санхүүгийн тогтворгүй байдалд ямар 
ямар гадаад болон дотоод хүчин зүйлүүд 
хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлон уул уур-
хайн салбарт тохирсон регрессийн тэгшитг-
элийг гаргахыг зорилоо.

Хүснэгт 2. Санхүүгийн эрсдэлд нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлс

Он

Гадаад 
худалдааны 

тэнцэл (сая ам 
доллар)

Дотоодын 
нийт 

бүтээгдэхүүн 
оны үнээр
(тэрбум 
төгрөг)

Долларын 
ханш Юаны ханш

Хөрөнгө 
оруулалт 
(тэрбум
төгрөг)

2016 1558.2 23931.3 2147.74 313.12 3212.8

2017 1863.3 28010.7 2440.63 361.33 4954.2

2018 1136.7 32582.6 2472.67 373.88 6191.9

2019 1492.12 37839.2 2663.94 385.56 8486.3

2020 2277.4 37453.2 2813.53 408.11 7285.2

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хорооны мэдээ

Хүснэгт 3. Санхүүгийн тогтворгүй байдал болон бусад хүчин зүйлийн корреляци хамаарал 
/адуунчулуун хк/
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Дээрхи хүчин зүйлсээс харахад дотоо-
пын нийт бүтээгдэхүүнээс бусад хүчин зүйлс 
нь уул уурхайн салбарын санхүүгийн тогтвор-
гүй байдалтай эерэг хамааралтай байна.

ДҮГНЭЛТ:
Уул уурхайн салбар нь монголын эдийн 

засагт ихээхэн нөлөө бүхий салбар юм. Уул 
уурхайн салбарын санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг шинжилж ойлгосноор ирээдүйн 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, улс орны хөг-
жилд хувь нэмэр оруулах боломжтой юм.

Манай орны уул уурхайн салбарын ол-
борлолт жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа. 
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөнд 
уул уурхайн салбарын оролцоо тэргүүлэх 
эгнээнд явж байна.

Уул уурхайн салбарын олборлох гол 
бүтээгдэхүүн нь чулуун нүүрс юм. 2015 онд 
нийт 475.9 мянган ТЖ чулуун нүүрс байгали-
ас олборлосон бол 2019 онд 1280.9 мянган 
ТЖ болж олборлолт 2.7 дахин нэмэгдсэн 
байна.

Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт 
2018 оноос өсөлттэй явж байсан ч ковидын 
нөхцөл байдлаас болж буурсан байна.

Хамгийн бага квадратын аргын үнэлгээ

Санхүүгийн тогтвортой байдлын шин-
жилгээний хувьд Адуунчулуун ХК Эрдэнэс 
таван толгой ХК нь байвал зохих хэмжээнд 
үзүүлэлтүүд нь байна. Шарын гол ХК-ий 
хувьд санхүүгийн хувьд гадны эх үүсвэрээс 
хараат бие даан үйл ажиллагаа явуулах чад-
вар муу байна.

Альтманы индексийг дампуурах магад-
лалыг олох тооцоонд түгээмэл хэрэглэдэг. 
Адуунчулуун ХК болон Эрдэнэс таван толгой 
ХК-иудын хувьд зохистой байх хэмжээнэ-
эс илүү байгаа нь ойрын 2–3 жилд дампуу-
рах эрсдэлгүй байгааг харуулж байна. Ха-
рин Шарын гол ХК-ий хувьд зохистой байх 
хэмжээнээс бага үзүүлэлттэй байгаа нь 2–3 
жилийн хугацаанд дампуурах эрсдэл өндөр 
байгааг харуулж байна.

Шарын гол ХК-ий хувьд богино хугаца-
ат өр төлбөрийг багасгаж, урт хугацаат өр 
төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарах

Маш өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж 
үндсэн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах 
хэрэгтэй.

Мөн альтманы индескээрх дампуурлын 
эрсдэл өндөр байгаа нь хуримтлагдсан ашиг 
багатай байгаа учир түүнийг сайжруулахад 
анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов уу.
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Производственно-экономическое и гуманитарное белорусско-российское 
сотрудничество в маслодельческой отрасли

Михаил Владимирович Базылев 1, Евгений Анатольевич Левкин 2,  
Алла Радионовна Ханчина 3, Владимир Владимирович Линьков 4

1, 2, 3, 4 Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь

1, 2, 3 e-mail: mibazylev@yandex.ru, 4 e-mail: linkovvitebsk@mail.ru

В статье рассматривается одна из важнейших сфер социокультурного, гуманитарного и про-
изводственно-экономического сотрудничества –  маслодельческая отрасль Беларуси. Взаимодей-
ствуя с Российской Федерацией маслоделие Беларуси стабильно обеспечивает её значительны-
ми объёмами сливочного масла от 68 625 –  до 79 651 т/год, что подчёркивает общие возможности 
осуществления коллективной производственной безопасности двух дружеских государств.

Ключевые слова: социокультурное сотрудничество, масло сливочное, производство, реа-
лизация, Беларусь, межгосударственный стандарт

Industrial and Economic and Humanitarian Belarusian-Russian Cooperation 
in the Oil Production Industry

Mikhail V. Bazylev 1, Evgeny A. Levkin 2, Alla R. Khanchina 3, Vladimir V. Linkov 4
Educational Establishment “Vitebsk order “Badge of Honor” State Academy of Veterinary Medicine”,  

Vitebsk, Republic of Belarus
1, 2, 3 e-mail: mibazylev@yandex.ru, 4 linkovvitebsk@mail.ru

The article discusses one of the most important areas of socio-cultural, humanitarian, industrial 
and economic cooperation –  the butter industry of Belarus. By interacting with the Russian Federation, 
the butter industry of Belarus consistently provides it with significant volumes of butter from 68,625 to 
79,651 tons/year, which emphasizes the common opportunities for the implementation of collective 
industrial safety of the two friendly states.

Keywords: Socio-Cultural Cooperation, Butter, Production, Sales, Belarus, Interstate Standard
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Производство сливочного масла в Бела-
руси является традиционной направленно-
стью переработки молока-сырья, предпола-

гающей следующие компоненты (ориентиры) 
агрокластеризационной деятельности мас-
лодельческой отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Важнейшие направления агрокластеризационного взаимодействия различных отраслей 
народнохозяйственного комплекса в маслоделии (составлено по [3, с. 89–94; 5, с. 212–217; 6, 

с. 101–110; 7, с. 4–6; 8, с. 8–251] и новым собственным исследованиям)

 

Производство молока-

сырья: 
• специализированные 

сельскохозяйственные 
предприятия; 
• сырьевые 

молокопроизводящие 
зоны, филиалы 
маслозаводов 

Молокопеработка в 
промышленных условиях: 

• узко- и широко-

специализированные 
маслозаводы; 
• головные предприятия 

агрохолдингов, занимающиеся, 
переработкой молока, 
маркетингом и логистикой 
полученной пищевой 
продукции 

Реализация масла 
сливочного: 

• оптовая торговля 
(крупный, средний и 
мелкий опт); 
• розничная торговля;  
• фирменная торговля 

производителя; 
• фирменная торговля в 

дилѐрской сети 

Среди крупнейших белорусских произ-
водителей сливочного масла особенно вы-
деляются следующие предприятия, явля-
ющиеся активными участниками не только 
международной интеграции труда, но и гума-
нитарной составляющей белорусско-россий-
ской национальной культуры: ОАО «Постав-
ский молочный завод», ОАО «Пружанский 
молочный комбинат», Копыльский филиал 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
Лепельский МКК филиал ОАО «Витебский 
мясокомбинат», УЧП СООО «Белсыр», ОАО 
«Молочные Горки» и многие другие. При 
этом, масло сливочное –  особый пищевой 
продукт, используемый в национальной кух-
не народов России и Беларуси, как незаме-
нимый компонент для кондитерской выпеч-
ки, жарки, сдобривания, заправки отварных 
и запечённых мясных, рыбных, овощных, 
крупяных и других блюд [1, с. 3–10]. Строгие 
санитарно-гигиенические нормативы произ-
водственного получения масла сливочного 
с одной стороны и, медицинские нормы по-
требления –  с другой, достаточно чётко ре-
гламентируют использование этого продукта 
самим социумом, делая обязательным в пи-
щевой индустрии и незаменимым с точки 
зрения подлинного названия и предназна-
чения масла сливочного (сладкосливочного, 
кислосливочного, солёного и др.), что уже 
само за себя говорит об актуальности пред-

ставленной на обсуждение темы исследова-
ний, затрагивающей всех, без исключения 
людей –  от самых маленьких, до самых воз-
растных [4, с. 1; 5, с. 213; 8, с. 8–15; 9, с. 1; 
10, с. 1; 11, с. 6–10].

Цель и задачи исследований. Ос-
новная цель исследований заключалась 
в изучении динамических особенностей 
Белорусско-Российского интеграционного 
межгосударственного сотрудничества при 
производстве и распределении полученного 
в Беларуси масла сливочного. Для дости-
жения поставленной цели решались следу-
ющие задачи: производилось изучение об-
щего производства (объёмов производства) 
масла сливочного в Беларуси и его реали-
зация; осуществлялся анализ полученных 
данных и их интерпретация.

Материал и методы исследований. 
Исследования проводились с использовани-
ем данных государственной статистической 
отчётности Республики Беларусь за 2015–
2020 гг., а также при изучении других тема-
тических источников информации. Методика 
исследований общепринятая. Методологи-
ческая база исследований включала исполь-
зование методов сравнения, анализа, синте-
за, логического, прикладной математики.

Результаты исследований. Исследо-
вания показали, что для сливочного масла 
есть отдельный нормативный акт –  межго-
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сударственный стандарт ГОСТ 32261–2013 
(действует с июля 2015 г.). Это стандарт при-
нят Арменией, Казахстаном, Россией и Уз-
бекистаном. Действует также Технический 
регламент Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013). В этих документах указано, что 
может существовать всего три сорта сливоч-
ного масла: сладко-сливочное и кисло-сли-
вочное, несоленое и соленое –  Традици-
онное, жирность 82,5 %; сладко-сливочное 
и кисло-сливочное, несоленое и соле-
ное –  Любительское, жирность 80 %; слад-
ко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое 
и соленое –  Крестьянское, жирность 72,5 %  
[4, с. 1].

Исследованиями также было установ-
лено (табл. 1), что при изучении баланса 

товарных ресурсов масла сливочного, про-
изводства Республики Беларусь, а также –  
импортированного в Беларусь, наблюдаются 
определённые колебания по годам. Так, не-
смотря на близкие показатели ресурсов (ба-
лансовых объёмов имеющегося в наличии 
масла сливочного) с колебаниями в пределах 
120 000 т÷125 418 т, при стабильном и устой-
чивом производстве 113 622 т÷119 958 т, 
имелись значительные различия в запасах 
на начало года, с более чем в два раза уве-
личением в 2015 и 2018 гг., и уменьшением 
в 2017 и 2019 гг., что связано с администра-
тивными препятствиями со стороны сани-
тарных и таможенных органов в основном 
Российской Федерации, и частично госре-
гуляцией производства масла в Республике 
Беларусь.

Таблица 1

Баланс товарных ресурсов масла сливочного в Республике Беларусь, тонн  
(составлено по [2, с. 51], собственным исследованиям и расчётам)

Изучаемые показатели
Годы исследований

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Запасы на начало года 8247 3575 4053 8926 4048 5646
Произведено 113622 117901 119958 115199 115840 119530
Импортировано 416 245 127 28 112 242
Импортировано,% 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2
в том числе импорт из стран СНГ 405 194 116 26 112 242
Удельный вес стран СНГ,% 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2
Импорт из стран вне СНГ 11 51 11 2 0 0

Итого ресурсов 122285 121721 124138 124153 120000 125418

Из таблицы видно, что общие объёмы 
импорта масла сливочного в Беларусь со-
вершенно незначительные, отображающие 
сильную внутреннюю конкуренцию по дан-
ной позиции на рынке республики и незначи-
тельный сбыт импортной продукции.

Вместе с тем, исключительно важное 
значение в межгосударственном (Белорус-
ско-Российском) сотрудничестве играет 
само использование произведённого масла 
Белорусского производства (табл. 2).

Таблица 2

Динамика использования товарных ресурсов масла сливочного производства Республики 
Беларусь, тонн (составлено по [2, с. 51], собственным исследованиям и расчётам)

Анализируемые показатели
Годы исследований

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потреблено в Республике 30853 32668 35228 30722 36087 35602
Отправлено на экспорт 87857 85000 79984 89383 78267 83947
в том числе экспорт в страны СНГ 87829 84812 76819 83461 77915 83539
включая экспорт в Россию 79651 78493 68625 69832 71364 74035



111

Раздел 2. Экономика: приграничный формат

Анализ табл. 2 позволяет определить то, 
что большая часть масла производства Бе-
ларуси идёт на экспорт, в особенности, в Рос-
сийскую Федерацию, доля которой составля-
ет около 90 %. Только в 2018 г. удельный вес 
поставок в Россию масла белорусского произ-
водства был ниже (78,1 %), ещё более чётко 
отображая сложность межгосударственного 
взаимодействия даже, среди дружественных 
народов. Всё это происходило на фоне уже-
сточения требований регламентов на масло 
сливочное, развития инструментально-тех-
нической и приборной базы для сертифика-
ции продукции, безапеляционных возвратов 
и блокировок (лишений аккредитации от-
дельных белорусских маслопроизводящих 
молокозаводов). Тем не менее, белорусская 
сторона отнеслась к требованиям России 
со всей ответственностью и, очень быстро 
реагируя, приводила производство в соответ-
ствие с требованиями Российской стороны, 
стабильно удерживаясь на Российском рынке 
в объёмах от 68 625 до 79 651 тонн.

Оценивая направленность производ-
ственно-экономической и гуманитарной 
сферы сотрудничества маслодельческой 
отрасли Беларуси с Российской Федерацией 
необходимо подчеркнуть важность и неза-
менимость взаимодействия, оказывающего 
коллективную продовольственную, эконо-
мическую и социокультурную безопасность 
двух соседних государств, тесно связанных 
единой историей, происхождением народов, 
одним языком, едиными подходами в со-
вместном, равноправном развитии своих 
народов.

Заключение. Таким образом, пред-
ставленные на обсуждение результаты ис-
следований свидетельствуют о важности 
стратегического партнёрства Республики 
Беларусь и Российской Федерации в про-
изводственно-экономическом и гуманитар-
ном белорусско-российском сотрудничестве 
в маслодельческой отрасли при производ-
стве белорусского масла сливочного, посту-
пающего на рынок России.

Анализируемые показатели
Годы исследований

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес России,% 90,7 92,3 85,8 78,1 91,2 88,2
Экспорт в страны вне СНГ 28 188 3165 5922 352 408
Удельный вес стран вне СНГ,% 0,03 0,2 4,0 6,6 0,4 0,5
Запасы на конец года 3575 4053 8926 4048 5646 5869

Окончание табл. 2
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Саморегуляция агропромышленной интеграции в условиях 
жизнедеятельности населения деревни Лужесно Витебского района

Михаил Владимирович Базылев 1, Евгений Анатольевич Левкин 2,  
Алла Радионовна Ханчина 3, Владимир Владимирович Линьков 4
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г. Витебск, Республика Беларусь
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Проведёнными исследованиями установлено значительное влияние саморегуляции агро-

промышленной интеграции с её стимулирующими и сдерживающими факторами, что непосред-
ственно воздействует на фактическую реализацию потенциальных возможностей трудоресурс-
ного потенциала местности в конкретной деревне Лужесно Витебского района.

Ключевые  слова: жизнедеятельность населения, сельские жители, производственная 
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The conducted research has established a significant influence of self-regulation of agro-industrial 
integration with its stimulating and constraining factors, which directly affects the actual realization of 
the potential of the labor resource potential of the locality in a particular village of Luzhesno, Vitebsk 
Region.

Keywords: Vital Activity of the population, Rural Residents, Industrial Sphere, Agroсluster, Vitebsk 
Region

Создание агрокластера в современных 
условиях предполагает различные подходы 
в его организации (или самоорганизации), 
направленные на выполнение целого ряда 
прикладных задач [1–11]. В этом плане, де-
ревня Лужесно Витебского района может яв-
ляться предметом изучения, позволяющим 
определить особенности саморегуляторного 
движения по пути интегративного взаимо-
действия производства и жизнеобитания 
населения в конкретном месте жительства. 
В связи с этим, представленные результаты 
исследований по агропромышленной ин-
теграции населения деревни Лужесно яв-
ляются темой актуальной, интересующей 
большое количество людей, проживающих 
в сельской местности.

Материал и методика исследова-
ний. Исследования проводились в 2009–
2022 гг. Цель исследований заключалась 
в изучении производственной сферы раз-
личного жизненного пространства при ор-
ганизационном устройстве домохозяйств, 
развивающихся в сельской местности. 
Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: производилось 
устное анкетирование населения д. Луже-
сно на предмет жизненного обустройства 

и осуществления социокультурной, а так-
же –  производственной деятельности домо-
хозяйств; осуществлялась обработка полу-
ченных данных, их анализ и интерпретация. 
Методика исследований общепринятая. 
Методология исследований включала мето-
ды анализа, синтеза, дедукции, сравнений, 
логический, монографический, прикладной 
математической статистики.

Результаты исследований и их об-
суждение. Деревня Лужесно расположена 
в северном пригороде областного центра 
города Витебска и, по сути, представляет со-
бой сложнокомпонентную сельскую агломе-
рацию состоящую из двух основных частей: 
двухкилометровой улицы М. Лынькова, от-
ходящей от городской улицы Ленинградская 
и, идущей вдоль правобережья реки Запад-
ная Двина, по которой расположены одно- 
и малоэтажные дома приусадебного типа; 
вторая часть Лужесно является более ком-
пактно-расположенной (0,5х1,1 км2), вклю-
чающей двух-, трёх- и многоэтажные дома, 
подключённые к центральной котельной, 
природному газу и, имеющие всю социаль-
но-стандартную инфраструктуру. Проведён-
ные исследования позволили сгруппировать 
полученные данные в таблицу.

Анализ различных показателей организационно-производственной жизнедеятельности 
активной части населения деревни Лужесно Витебского района

Изучаемые показатели
Категории жизненной организации 

населения*
ЛПХСО ЛПХСТ ЛПХПУ ЛПХПТ

Количество домохозяйств, шт. 324 437 66 22

Количество участников на одно хозяйство, чел. 1,4 2,3 1,8 4,4
Рентабельность производства,% 89,1 122,4 116,7 286,3
Максимальная рентабельность производства,% 238,3 321,6 625,9 424,5

*- ЛПХСО –  личные подсобные хозяйства садово-огородного типа, ЛПХСТ –  личные подсобные 
хозяйства в составе садоводческого товарищества, ЛПХПУ –  личные подсобные хозяйства 
приусадебного типа, ЛПХПТ –  личные подсобные хозяйства полеводческого типа; реализация 
продукции в Витебске

Из таблицы видно, что по количеству 
представленных в репрезентативной выбор-
ке домохозяйств они очень сильно отлича-

ются. Так, наибольшим значением представ-
лены хозяйства в виде личных подсобных 
хозяйств населения д. Лужесно садово-ого-
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родного типа (324 землеотвода), личные под-
собных хозяйств (ЛПХ) в составе юридически 
оформленного садового товарищества «Лу-
жеснянцы» (437 единиц землеотвода), менее 
выраженным выглядят количественные по-
казатели ЛПХ приусадебного типа (n=66 до-
мохозяйств) и, особенно ЛПХ полевого типа 
(22 землеотвода). Из таблицы также видно, 
что среднее количество работников (участ-
ников) в расчёте на одно ЛПХ колеблется 
от 1,4 и 1,8 у ЛПХ садово-огородного и приу-
садебного типа соответственно, и до 2,3 и 4,4 
чел., приходящегося соответственно на ЛПХ 
«Лужеснянцы» и ЛПХ полевого типа. Анализ 
производственно-экономического показате-
ля –  уровня рентабельности производства 
агропродукции показал, что в ЛПХ полевого 
типа в среднем такой параметр превышает 
другие ЛПХ более чем в два раза, достигая 
286,3 %. Вместе с тем, различные формы 
организации жизнедеятельности населения 
д. Лужесно позволяют в отдельных случаях 
достигать значительно больших производ-
ственно-экономических показателей, в част-
ности по ЛПХ приусадебного типа 625,9 % 
(узкоспециализированное цветоводческое 
приусадебного хозяйство) и в ЛПХ полевого 
типа 424,5 % (специализированное картофе-
леводческое подсобное хозяйство, в котором 
используется тягловая сила тракторов, пол-
ного набора сельскохозяйственных машин 

для подготовки почвы, посадки, ухода за кар-
тофелем, уборки). В этих предприятиях до-
стигнут такой экономический результат, кото-
рый близок кпроизводственной деятельности 
на золотодобыче. Всё это сложилось в виде 
саморегуляторно-интегративного взаимодей-
ствия, где каждый житель д. Лужесно имеет 
свободу выбора формы организации ЛПХ, 
личного участия в производстве, распреде-
лении и реализации агропродукции в высо-
котоварных предприятиях. Где деятельное 
участие и активная жизненная позиция –  есть 
результат многолетнего формирования и вза-
имовлияния образовательно-обучающей 
и воспитывающей среды, непосредственно 
воздействующей на разные поколения жите-
лей.

Заключение. Таким образом, представ-
ленными исследованиями установлено, что 
именно саморегуляция агропромышленной 
интеграции с её стимулами и сдерживаю-
щими факторами оказывает наиболее дей-
ственную роль в реализации трудоресурсно-
го потенциала местности в которой жители 
деревни Лужесно находят своё настоящее 
и будущее, обращая созданную производ-
ственную в воспитывающую среду не толь-
ко на самих себя (взрослых членов ЛПХ), 
но и в особенности на подрастающее поко-
ление сельчан, воспитывая настоящих тру-
жеников и патриотов.
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На границе цивилизации и варварства (к происхождению слова «варвар»)
Александр Михайлович Харитонов

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
e-mail: mavr@tigdvo.ru

Современная филологическая наука производит понятие «варвар», исходя из теории его 
звукоподражательного происхождения, следуя древнегреческой традиции. Автор данной работы 
полагает, что на самом деле в основе этимологии этого слова могут быть семитские корни, свя-
занные с историей Древнего мира.

Ключевые слова: Абрам, Брахма, варвар, Каниш, этимология

On the Border of Civilization and Barbarism (to the Origin of the Word “Barbarian”)
Alexander M. Kharitonov

Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok, Russia
e-mail: mavr@tigdvo.ru

Modern philological science produces the concept of “barbarian”, based on the theory of its ono-
matopoeic origin, following the ancient Greek tradition. The author of this work believes that in fact, the 
etymology of this word may be based on Semitic roots associated with the history of the Ancient World.

Keywords: Abram, Brahma, Barbarian, Kanesh, Etymology

В современном русском языке слово 
«варвар» представляет собой греческое 
заимствование. Это отмечают М. Фасмер, 
П. Я. Черных [5; 10] и другие исследовате-
ли. При этом заимствование в русский язык 
позднее, когда греческая бета («б») стала 
произноситься уже как «в». По этой причине 
сходно звучащее слово «библиотека» в со-
временном греческом стало даже писаться 
несколько иначе, чем в античности.

По С. Э. Цветкову [9]: «Впервые поня-
тие «варвар», по свидетельству географа 
и историка Страбона (ок. 63 г. до н. э. –  ок. 
20 г. н. э.), появляется в конце VI в. до н. э. 
у историка Гекатея Милетского, который 
«сообщает про Пелопоннес, что там до гре-
ков обитали варвары» (Страбон, VII, VII, 1 –  

А. Х.). Живший несколько позднее поэт Си-
мониде Кеоса называет персов варварами 
и говорит о победе Гелона над карфагеня-
нами как о триумфе греков над варварами». 
Любопытно, что Гомер прямо не употребля-
ет этого слова, хотя и говорит о говорящих 
по-варварски карийцах.

В работе С. Цветкова также можно 
найти эволюцию термина «варвар» с об-
щественно-политической точки зрения 
и ссылки на работы некоторых современ-
ных авторов, исследующих вопрос с пози-
ции данного ракурса. Эти сведения могут 
оказаться достаточно важными для нашего 
дальнейшего исследования, поэтому со-
ветую читающим эти строки ознакомиться 
с ними подробнее, ибо автор данной ра-
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боты затронет больше лингвистические 
аспекты проблемы.

Прежде всего, автор обратил внима-
ние, что звукоподражательная версия про-
исхождения слова «варвар» уж очень силь-
но похожа на самую обычную «народную 
этимологию», учитывая, что само слово 
явно являет нам собой весьма почтенный 
возраст. Но как найти слово-первооснову, 
если не знаешь толком иностранные языки, 
тем более древние?

С другой стороны любопытно, что само 
древнегреческое слово αµµ–ορια [1, с. 98] 
со значением «граница, предел» созвучно 
этнониму ближневосточного народа аморе-
ев. Не исключено, что перед нами еще одна 
интерпретация имени «народы моря», осо-
бенно если предположить, что эта «граница» 
образована слиянием слов из разных языков. 
Ведь `amm- на древнееврейском –  именно 
«народ». Одновременно древнегреческое 
χωριτης близкое современному понятию «ту-
земец, абориген», но чаще просто «местный 
или сельский житель» [Там же, с. 1794] также 
очень напоминает еще один древний ближне-
восточный народ –  хурритов [7].

Вот здесь автору крупно повезло, ибо 
в процессе поиска он вспомнил о наличии 
в некоторых вузовских учебниках по исто-
рии Древнего мира [3, с. 180] сходного ак-
кадского термина со значением «чужеземец, 
не гражданин города», звучащее как «ваб(а)
рум». Но ведь если вставить в данное слово 
недостающую «р», то связь его с греческим 
«барбарос –  варварос» становится доста-
точно очевидной. Неужели семитская тер-
минология заимствовала это слово из гре-
ческого? Ведь граница греческого полиса 
(города) и есть граница между оседлой ци-
вилизацией и кочевьями варваров.

Вот только община города Каниша, где 
найдены таблички с этим и другими сходными 
терминами, относится историками ко II тыс. 
до н. э. Это намного старше фиксации грече-
ского слова. Впрочем, если филологи сочтут 
подобные ссылки недостаточными и приве-
дут доказательства греческого первенства 
в происхождении термина, то автор бы даже 
это приветствовал. Ведь если все-таки гре-
ческое слово окажется вдруг старше, то сло-
жившаяся у современных историков хроноло-
гия Древнего мира может и не устоять перед 
подобными новыми открытиями.

Дело в том, что не очень трудно заме-
тить связь ваб(а)рум с библейским име-

нем Авраам (Абрам, Абрахам), которое 
мы сопоставляем с индийским Брахма, что 
в арабской форме звучит как Ибрагим. Даже 
в скандинавской мифологии упоминается 
некий Браги, женатый на Идунн (ср. Индия). 
Получается, что все данные имена на самом 
деле имена с приставкой псевдо –, а все это 
безымянные герои, носящие лишь для нас 
значимое имя Варвар. Это имя с гордостью 
носил, впрочем, один из православных свя-
тых. Да и в современном русском языке жен-
ское имя Варвара все еще не полностью за-
быто, хотя правильнее даже было бы скорее 
Варвар(к)а. Не является ли и другой библей-
ский персонаж Варавва просто безымянным 
варваром? Ведь легендарные сказания поч-
ти не упоминают имен и своих оппонентов.

Впрочем, древних греков это не зани-
мало. Ведь варварами они бы сочли нынче 
все современное человечество и не только 
по причине того, что все мы говорим на язы-
ках сильно отличающихся от древнегрече-
ского, но и потому, что носим (чаще все же 
мужчины) некую варварскую одежду. Однако 
этноним «варвары» сегодня с гордостью но-
сит современный африканский народ бербе-
ров. Любопытно, что произошли они и от на-
рода гарамантов (ср. германцы), относимых 
к «народам моря».

Мы также заметили, что если оттол-
кнуться от другого семитского произноше-
ния убрум, обозначавшего «торговый стан», 
то перед нами вполне может оказаться рим-
ская область Умбрия. Так что исчезнувший 
народ умбры вполне может быть родня бер-
берам по этнониму (но не по языку!).

Откуда же здесь в Италии взялась 
ближневосточная терминология? Но ведь 
первопредок италиков Эней, согласно ле-
гендарным сказаниям, прибыл на Апен-
нинский полуостров прямиком из-под Трои. 
Даже легендарная область в Коране Ва-
бар, связанная с народом адиты, позволяет 
предположить, что речь может идти об эт-
нониме хетты.

Один из наших коллег вспомнил так-
же средневекового Барбароссу и заострил 
наше внимание, что современные мусуль-
мане предпочитают красить бороды в рыжий 
цвет. Скорее всего, это обычное совпадение, 
но позволяющее отличить своих от чужих 
с черной бородой. Ведь охра, которой и кра-
сят бороды и волосы, довольно распростра-
ненный краска, известная еще со времен 
фараонов.
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С другой стороны, если прародина гер-
манцев располагалась когда-то на Ближнем 
Востоке [8] … Не в этом ли одна из причин, 
что германская Марка (пограничная область) 
и марка (весовая и денежная единица) близ-
ки и самому понятию «рынок» (market)? 
Впрочем, как можно видеть, сама торговля 
явно выступает посредником в отношениях 
между цивилизованными и нецивилизован-
ными гражданами. Не по этой ли причине 
в древности существовало не так уж мало 
богов, связанных с торговлей, в т. ч. даже 
своими именами [6]?

Самое удивительное в нашем случае, 
что учебники по истории Древнего мира 
и Древнего Востока [2] читали и перечиты-
вали тысячи студентов и преподавателей, 

но, похоже, никому и в голову не пришло со-
поставить восточную торговую терминоло-
гию с греческим «варвар», настолько иссле-
дователи привыкли доверять тем, кого они 
считают классиками исторической и лингви-
стической науки.

Но ведь и на солнце есть пятна. По этой 
причине не стоит все же сбрасывать со сче-
тов интуицию исследователей, помножен-
ную на большой практический опыт. Может 
быть с учетом наших замечаний как-то сле-
довало бы соответствующим образом пере-
строить и саму систему подготовки кадров 
на историко-филологических отделениях 
вузов, чтобы ликвидировать подобные про-
белы в образовании?
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Художественный билингвизм характерен для произведений авторов-билингвов, которые 
делают акцент на изображении психологии и особенностей сознания персонажей пограничья, 
живущих на грани времён, культур и языков. Испано-английский билингвизм –  отличительная 
черта романа современной американской писательницы мексикано-американского происхожде-
ния Сандры Сиснерос «Карамело». Приёмы переключения кодов и перевода позволяют писа-
тельнице передать особенности речи билингвальных персонажей.

Ключевые слова: граница, билингвальный персонаж, билингвальный автор, художествен-
ный билингвизм, испано-английский билингвизм, переключение кодов, перевод

Border Characters’ Speech in Sandra Cisneros’s Novel “Caramelo”:  
Structural and Pragmatic Aspects
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Literary bilingualism is typical for the works of bilingual authors who focus on depicting the psy-
chology and consciousness of border characters living on the verge of times, cultures and languages. 
Spanish-English bilingualism is a hallmark of the novel Caramelo by contemporary Mexican-American 
writer Sandra Cisneros. The techniques of codeswitching and translation allow the writer to convey the 
features of the bilingual characters’ speech.

Keywords: border, bilingual character, bilingual author, literary bilingualism, Spanish-English bi-
lingualism, codeswitching, translation

2022 г. для мексикано-американской пи-
сательницы Сандры Сиснерос ознаменован 
еще одним международным признанием её 
творчества –  публикацией перевода ее ро-
мана «Карамело» (Caramelo or Puro Cuento) 
на русский язык. Для российского читателя 
это первое издание ее книги, хотя произве-
дение было написано в 2002 г., и писатель-
ница уже получила множество литературных 
наград, включая литературную премию име-
ни Набокова в 2019 г.

В данной статье исследуются струк-
турный и прагматический аспекты речи би-
лингвальных персонажей в романе Сандры 
Сиснерос «Карамело». Феномен художе-
ственного билингвизма проявляется, если 
писатель полностью владеет двумя язы-
ками и использует эту возможность в худо-
жественном произведении. Причины обра-
щения к феномену билингвизма писателей 
латинос США различны: необходимость 
привлечь внимание читателей к теме про-
шлого и альтернативной историографии, 
потребность выразить культурное сопротив-
ление глобализации, стремление воссоз-

дать специфику речи испаноязычных общин 
в США, а также возможность свободы поэ-
тической мысли для создания пародийных, 
иронических или юмористических эффектов 
[1, c. 110–111]. Аллисон Фаган подчерки-
вает, что в произведениях писателей лати-
нос США приемы билингвизма становятся 
«жестом, направленным как на обращение 
вспять, так и на возрождение лингвистиче-
ских иерархий» [4, c. 212].

Англоязычный роман «Карамело» с эле-
ментами испаноязычной речи повествует 
об истории большой семьи Лалы Рейес, кур-
сирующей между Чикаго и Мексикой, где жи-
вут ее бабушка, дедушка и многочисленные 
родственники. Лала Рейес –  персонаж-би-
лингв, владеющий английским и испанским 
языками, так как она воспитывалась в муль-
тикультурной среде. Из Мексики ее родители 
переехали в США, и ее детство прошло в ис-
паноязычном районе Чикаго. В одном из сво-
их интерью Сандра Сиснерос отмечает, что 
на создание романа у нее ушло девять лет, 
а голосa отца и матери в романе –  это голо-
са ее родителей [5, c. 10]. Хотя роман Сан-
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дры Сиснерос написан на английском языке, 
присутствие испанского языка в тексте по-
зволяет писательнице отразить пограничное 
сознание рассказчицы Лалы Рейес и других 
билингвальных персонажей, которые суще-
ствуют на грани культурной трансгрессии, 
преодолевая временные и лингвистические 
границы.

Сандра Сиснерос, являясь билингваль-
ным автором, видит свое предназначение 
в том, чтобы «строить мосты и переводить», 
способствовать взаимопониманию между 
сообществами, находящимися по разные 
стороны границы [6, c. 3]. Присутствие в ро-
мане билингвальных элементов позволя-
ет писательнице акцентировать внимание 
на персонажах-билингвах, отразить их со-
знание, опыт, эмоции, ценности и особенно-
сти речевого поведения.

В романе «Карамело» для передачи 
речи персонажей пограничья Сандра Сис-
нерос используют такие приемы как пере-
ключение кодов и перевод. Под переклю-
чением кодов Лора Каллахан понимает 
«использование двух языков одним и тем же 
говорящим в пределах одной речевой ситу-
ации» [2, р. 5]. В структурном плане, пере-
ключение кодов в романе Сандры Сиснерос 
состоит из отдельных слов (This was your 
grandmother’s rebozo (исп. шаль) when she 
was a girl. That’s the only recuerdo  (исп.  па-
мять) she has from those times, from when she 
was little [3, p. 58]) или фраз (Don’t worry, mija. 
Así como sea [Там же, р. 429]).

На уровне слов в романе используется 
переключение кодов для передачи эмоци-
ональных состояний и реалий (названия 
блюд мексиканской кухни, праздников, тра-
диций, слова, отражающие семейную иерар-
хию, названия бытовых помещений в доме 
и другие). Некоторые из этих слов прочно 
вошли в словарный запас английского язы-
ка и понятны англоязычному читателю без 
перевода. Причем, для наиболее адапти-
рованных в английский язык слов Сиснерос 
даже не использует графическое выделе-
ние. Испанское слово Abuelita (исп. бабушка) 
не выделяется курсивом в романе.

Переключение кодов в романе имеет 
прагматическую направленность и проис-
ходит в зависимости от адресата речи. Так, 
при общении с родителями и мексиканскими 
родственниками Лала Рейес активно исполь-
зует испанский язык. Уважение к старшим за-
ставляет Лалу Рейес отвечать им на том язы-

ке, на котором запрашивается информация. 
Если что-то не так, то бабушка поправляет ее, 
добиваясь правильного испанского произно-
шения. Однако со сверстниками Лала стара-
ется общаться исключительно на английском. 
Другие персонажи в романе, также прибегают 
к использованию испанского языка в зависи-
мости от прагматической задачи. Фотограф, 
заманивающий туристов сделать фото на па-
мять, увидев испаноязычную семью, обраща-
ется к ним на испанском языке (Un recuerdo, 
the photographer says [Там же, c. 81]).

В случае, если использование испанско-
го слова может вызвать затруднение при чте-
нии произведения англоязычным читателем, 
в романе Сандры Сиснерос используется 
еще один примем испано-английского би-
лингвизма –  перевод, который представлен 
как на уровне отдельных слов (When Aunty’s 
not angry she calls Uncle payaso, clown [Там 
же, р. 10]) и фраз (She was always concerned 
with el que dirán, the what-will-they-say [Там же, 
р. 271], так и целых отрывков текста (перевод 
испанской песни “Júrame” –  “Promise me”).

Нарративная стратегия использования 
перевода чаще используется писательницей 
при первом упоминании слова в тексте ро-
мана, а далее это слово употребляется при 
переключении кодов, при этом подчиняясь 
лингвистическим законам английской речи. 
Например, слово на испанском языке может 
использоваться с неопределенным артиклем 
как в английской речи (It’s a caramelo rebozo 
[Там же, c. 58]). Как правило, Сандра Сис-
нерос сначала использует испанское слово, 
давая англоязычному читателю возможность 
самому разгадать лингвистическую загадку, 
а затем дает перевод на английский, чтобы 
читатель убедился в правильности понима-
ния. А бывает и наоборот. Например, слово 
rebozo (исп. шаль) сначала вводится в текст 
романа с помощью перевода, причем в на-
звании главы на английском (A Silk Shawl, a 
Key, a Spiraling Coin), словно подготавливая 
читателя к восприятию этой важной лингви-
стической единицы, а затем используется 
в тексте романа при переключении кодов. 
Значимость этого предмета в мексиканской 
культуре и в истории семьи Рейес побуждает 
рассказчицу представить довольно подроб-
ное толкование испанского слова rebozo, 
включая целый комплекс ассоциаций, вы-
званных его употреблением. Rebozo –  это 
не просто предмет одежды, а способ ком-
муникации между мужчиной и женщиной. 
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По-разному завязанные углы шали сигна-
лизируют о нежелании или, наоборот, о го-
товности принять ухаживания молодого че-
ловека, о семейном положении женщины, 
о ее желании создать новую семью. Как се-
мейная реликвия rebozo передается из поко-
ления в поколение. Для персонажей погра-
ничья rebozo –  знак продолжения семейных 
традиций.

В прагматическом плане, использова-
ние приема перевода в речи рассказчицы 
ориентировано, прежде всего, на англоя-
зычную аудиторию. Сандра Сиснерос забо-
тится о своих читателях, не желает терять 
свою аудиторию, ограничиваясь только би-
лингвальными читателями, и наделяет рас-
сказчицу Лалу Рейес функциями переводчи-
ка. Как билингв, она обладает утонченным 
чувством языка. Живя в Чикаго и посещая 
англоязычные учебные заведения, Лала 
Рейес приобретает глубокие филологиче-
ские знания. Она не просто дает перевод 
слова, а добавляет лингвистическую инфор-
мацию о его происхождении (Because I was 
just a chamaco, he says, using the Mexican-
Aztec word for “boy” [3, р. 244]). Для переда-
чи трудно переводимых и емких по своему 
содержанию понятий она добавляет доволь-
но подробное толкование слова, стараясь 

донести все нюансы его значения. Напри-
мер, при описании своего отца в молодости 
рассказчица использует испанское слово 
lunares, которое, по ее мнению, звучит более 
поэтично и романтично, тонко передавая де-
тали внешности: “So let us take a closer look 
at Narciso Reyes, a beautiful boy blessed with a 
Milky Way of lunares floating across his creamy 
skin like arrows instructing, –  On this spot 
kiss me. Here I must insist on using the word 
lunares, literally “moons”, but I mean moles, or 
freckles, or beauty spots, though none of these 
words comes close to capturing the Spanish 
equivalent with its sensibility of charm and 
poetry” [Там же, р. 103].

Таким образом, анализ структурных 
и прагматических особенностей речи би-
лингвальных персонажей в романе Сан-
дры Сиснерос «Карамело» показал, что 
билингвальные элементы отражают мен-
талитет персонажей пограничья, лично-
стей с расщепленным сознанием, которые 
пытаются разрешить свой конфликт путем 
интериоризации различных культурных цен-
ностей. Прием перевода наиболее часто 
встречается в речи билингвальной рассказ-
чицы, а переключение кодов чаще наблюда-
ется для передачи устной речи билингваль-
ных персонажей.
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Концепт «龙 лун» и духи воды «лус(ад) / лоз(ы)»: сопоставительный аспект
Раиса Гандыбаловна Жамсаранова 1, Екатерина Андреевна Пляскина 2

1, 2 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
1 e-mail: rebeca_zab@mail.ru, 2 e-mail: katyushao1989@mail.ru

Статья посвящена проблематике описания этнокультурного концепта «龙 лун» и факта ре-
лигиозных верований монголоязычных народов в духов воды «лус(ад)». Смысловое содержание 
истоков данных этнокультурных феноменов китайской и монгольской лингвокультур сопоставимо 
с этноязыковым прошлым этнических сообществ Трансграничья, к примеру, самоедоязычными 
племенами. Сопоставление монгольского «лус(ад)», китайского «лун» с селькупскими лоз(ами) –  
вредоносными духами воды обнаруживает типологическую близость данных этнокультурных фе-
номенов.

Ключевые слова: концепт «дракон», дух, луу, лус, лоз, сопоставительный анализ

The Concept “龙 Lun” and Water Spirits “Lus(ad) / Loz(y)”: Comparative Aspect
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1, 2 Transbaikal State University, Chita, Russia
1 e-mail: rebeca_zab@mail.ru, 2 e-mail: katyushao1989@mail.ru

The article is devoted to description of the ethnocultural concept “龙 lun” and the fact of the prob-
lematics of Mongolian-speaking nations’ spiritual beliefs to water spirits “lus(aad)”. The semantic con-
tent of these Chinese and Mongolian linguocultures’ ethnocultural phenomena beginnings is equitable 
to Transfrontier ethnic communities’ ethno-lingual history, for example Samoyed-lingual tribes’ of the 
past. A comparison of Mongolian “lus(ad)”, Chinese “lun” with Selkup malicious water spirits “loz” cor-
relate with these ethnocultural phenomena and make vivid typological universe and similarity

Keywords: concept “dragon”, spirit, luu, lus, loz, contrastive analysis

Данная статья посвящена обсуждению 
возможности сравнения лингвокультурных 
феноменов разных культур отдельных язы-
ков –  сопоставительного анализа китайского 
«лун», монгольского «лус(ад)» с селькупски-
ми духами «лоз». Во-первых, трансгранич-
ный фактор как фактор пространственный 
имеет, несомненно, важное значение для вы-
явления причин схожих явлений разных этно-
культур. При этом коррелируют, как правило, 
синхронный и диахронный аспекты рассма-
триваемого вопроса. Во-вторых, невозможно 
не учитывать этнокультурную специфику рас-
сматриваемых феноменов как рефлексии, 
возможно, одного и того же факта, уходящего 
своими корнями в глубокую древность, эпоху 
анимизма в одних культурах, и функциональ-
но изменившегося, в другой этнокультуре. 
Так, китайский концепт лун (дракон) возник 
в глубокой древности, данный образ актив-
но культивировался. На определенном этапе 
развития лун стал восприниматься как боже-
ство, управляющее водной (и не только) сти-
хией. В-третьих, общеизвестна «консервиру-
ющая» функция языка, когда факты одного 
языка возможно соотнести с фактами другого 
языка, как правило, неродственного, вслед-
ствие их языковой фиксации.

Общим для всех трех явлений –  ки-
тайского «лу(н)», монгольского «лус(ад)» 
и селькупского «лоз» является корневое лу-/
ло-, которое, естественно, имеет различную 
морфологию в этих трех языках. К примеру, 
в селькупском языке имеются лексемы лō ~ 
ло 1) божок (из железа или дерева); 2) черт; 
лōз  ~  лōзӭ –  1) дух; 2) черт; лōзи  ~  лозил 
~  лозӭл –  1) для духов; 2) хитрый; лōзы –  
1) дух; 2) черт; лос ~ лōс –  1) дух; 2) божок 
из железа или дерева; 3) черт [7, с. 117–118]. 
Очевидно, что все эти лексемы, номиниру-
ющие антропоморфную персонификацию 
некоего верования, являются семантически 
родственными.

Этнографические данные описаны мно-
гими исследователями шаманских верова-
ний селькупов. «Обитателями подземного 
мира в селькупской мифологии были злые 
духи –  лозы, которые проникали в человече-
ское тело и вызывали болезни и смерть…»  
[3, с. 57]. Авторы А. А. Локтионова и Н. А. Туч-
кова продолжают «…хозяева леса и воды –  
мачиль лозы и юткыль лозы помогают охот-
нику и рыболову, но, рассердившись, могут 
лишить удачи и даже погубить, заставив 
заблудиться в лесу или перевернув лодку 
<…> Духов селькупы представляли не бес-
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плотными, а существами другого, чем люди, 
вида, могущими принимать материальный 
облик, сходный с людьми или животными, 
иногда фантастическими насекомыми. От-
личие духов от живых существ в том, что 
они могли быть видимыми и невидимыми. 
Духи имели доступ в верхний, подземный 
и подводный миры, поэтому они считались 
сильнее людей» [Там же, с. 58]. Таким обра-
зом, даже в эпоху анимизма у самодийцев 
бытовало мнение о «фантастичности» обра-
за лоза как духа. Способность к трансфор-
мации характерна и для китайского дракона: 
«дракон может быть скрытым и явным, ма-
леньким и огромным, коротким и длинным» 
[10, с. 306]. По-другому, в этой верифика-
ции скрыты первотектонические верова-
ния средневековых китайцев в способность 
трансформации дракона.

О. Б. Степанова отмечает, что главным 
духом водной стихии в представлениях та-
зовских селькупов был семиголовый змей 
Варга-сыль-лоз, которого «никто не видел, 
он живет «в глубинах мирового океана», 
от его телодвижений весь мир раскачива-
ется, и происходят землетрясения [8, с. 76]. 
Г. И. Пелих упоминает «главного змея, вели-
кого черта Ло», который забирает солнце» 
[6, с. 24–26].

Селькупское «лоз» использовалось 
не для обозначения определенной катего-
рии духов, но было семантически разнород-
ным и могло указывать на представителей 
различных уровней селькупского шаманско-
го пантеона. При этом лоз не были исклю-
чительно вредоносными, они выступали 
также и как духи-помощники. Китайские лун 
летали по небу, обитали на земле и в воде, 
а лоз –  в нижнем, верхнем и среднем ми-
рах. Драконы выполняли разные функции: 
стерегли недра, управляли погодой, ведали 
водоемами, возили богов по небу на колес-
ницах. У лоз функций было не меньше: они 
выступали как боги, духи-хозяева леса, воды 
и т. д., оберегали «своих» людей и наказыва-
ли провинившихся.

В «Тематическом словаре традиционно-
го быта бурят» –  уникальном издании авто-
ров С. Д. Бабуева и Ц. Ц. Бальжинимаевой 
(научных сотрудников БНЦ СО РАН), вклю-
чающем архаические слова, имеется слово 
лусад –  уhанай эзэн (хозяин водной стихии) 
[1, с. 64]. Дух воды у бурят считается весьма 
сильным, способным нанести вред человеку, 
поэтому в бурятском шаманизме эта разно-

видность духов, духов воды считается особо 
вредоносной, требуя почтительного отноше-
ния к ним. Хозяин водной стихии подобен 
китайскому божеству воды и дождя Лун-ван 
и селькупскому Варга-сыль-лоз.

В «Бурятско-русском словаре» Шагдаро-
ва Л. Д., Черемисова К. М. обнаруживаются 
лексемы: 1) лус, лусууд лус ‘дух, по религи-
озным представлениям являющийся хозяи-
ном вод, рек и озер’; 2) лусууд сабдаг ‘духи’ 
(лешие, водяные и т. п.); 3) лусад,  лусууд 
‘водяной’ (духи-владыки вод, обитают в раз-
личных водоемах); 4) Лусад (Лусууд) хаан –  
царь водяных; 5) луу –  ‘дракон’ (по религи-
озным представлениям живущий на небе); 
6) Луус –  то же, что лус, лусад; луусай тэн-
гэри –  хозяин воды [9, с. 520]. Как можно 
заметить, для бурятского языка, как и для 
селькупского характерно наличие различных 
словоформ (как с конечным согласным, так 
и без него). Кроме того, четко разграничи-
ваются луу и лус (луус) как существа, отно-
сящиеся к разным уровням –  верхнему, или 
небесному (луу), среднему и нижнему (лус).

С. Ю. Неклюдов, исследуя монгольский 
фольклор, пришел к выводу, что монгольское 
«луу» и «лус» имеют общее происхождение. 
Изначально возникло представление о луу, 
множество луу стало обозначаться формой 
луус. Далее, как пишет С. Ю. Неклюдов, 
«процесс семантической дивергенции про-
текает «на лингвистической почве» –  путем 
придания суффиксу мн. числа -s словообра-
зовательной функции и сингуляризации сло-
ва luus, причем одновременно в закрывшем-
ся слоге сокращается гласная (luus > lus)» [5, 
с. 189]. В итоге небесный дракон луу отделя-
ется от луса –  духа-хозяина водоемов Сред-
него мира [5, с. 190]. Данный факт позволя-
ет предположить, что аналогичный процесс 
разделения исходной лексемы происходил 
и в бурятском языке вследствие культурной, 
языковой и территориальной близости наро-
дов.

В китайском языке присутствует лишь 
одна лексема –  lόng, обозначающая дракона 
во всех его ипостасях: как мифическое суще-
ство, божество, управляющее водной стихи-
ей и т. д. Кроме того, данное слово может 
называть также и некоторых реальных жи-
вотных, например, древних пресмыкающих-
ся. А. А. Маслов, изучая китайского дракона, 
пишет о том, что существа лун на древней-
ших изображениях являлись не драконами, 
а «либо духами, либо медиумами (шама-
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нами), которые впускали в себя этих духов, 
таким образом перевоплощаясь в них»  
[4, с. 104], либо «амбивалентным челове-
ко-духом или человеко-стихией» [Там же, 
с. 98]. Возможно, образ лун изначально вы-
полнял именно функцию медиации, исполь-
зуясь для обозначения посредника между 
миром живых и царством мертвых, что позд-
нее было забыто. В указанной функции лун 
коррелирует с такой разновидностью сель-
купских лоз, как духи-помощники шаманов.

В свете изложенного, весьма перспектив-
ной представляется возможность сопостави-
тельного анализа смыслового пространства 
значений данных лингвокультурных феноме-
нов, объединенных категорией пространства, 
трансграничным ареалом. Ведь простран-
ственную модель исторического прошлого 
этих трех народов, как и их лингвокультур, 
возможно представить как нечто единое, 
во всяком случае, с точки зрения функцио-
нальной значимости китайского «лун», сель-
купского «лоз» и бурятского «лус(ад)».

Все эти лингвокультурные феномены 
связаны, во-первых, с водой как наиболее 
опасной для жизни и здоровья человека 
субстанцией. В эпоху анимизма любая при-
родная субстанция у сибирских этносов на-
делялась понятием одушевленности, т. е. 
с духом. Во-вторых, очевидна корреляция 
бурятского лус(ад) (мн. ч. апеллятивного 
лу(с)) с самодийским лозы, обоснованное 

наличием лексико-семантических паралле-
лей довольно значительного числа бурят-
ских и селькупских слов [2, с. 21–33]. Послед-
нее возможно, по нашему мнению, пояснить 
общими этногенетическими корнями. При 
этом, с учетом также и факта неродственно-
сти бурятского и селькупского языков, воз-
можно определить горизонты исследования 
гипотетического диахронного наличия ура-
ло-алтайского языкового союза в пределах 
Восточной Сибири, в том числе. В-третьих, 
вероятной представляется утраченная связь 
китайского «лун» с самодийским «лоз» как 
с точки зрения смысловой части значения 
данных этнокультурных феноменов, так 
и с позиций типологии культуры.

Очевидна взаимосвязь как самих рас-
смотренных лексем, так и обозначаемых ими 
феноменов во всех трех культурах в функ-
циональном, пространственном и других 
аспектах, что указывает на их типологиче-
скую близость. Вполне возможным пред-
ставляется факт заимствования китайского 
дракона как селькупской, так и бурятской 
лингвокультурами. Однако далее процесс 
развития образа пошел у данных народов 
по-разному. У китайцев лун в результате 
целенаправленного культивирования пре-
вратился во всесильного дракона, у других 
народов образ дракона не обрел подобной 
значимости, но получил развитие другой 
аспект –  восприятие в качестве духа.

Источники и литература
1. Бабуев С. Д., Бальжинимаева Ц. Ц. Буряад зоной урданай hудал байдалай тайлбари толи // Тема-

тический словарь традиционного быта бурят. Улан-Удэ: «Бэлиг» хэблэл, 2004. 352 х.
2. Жамсаранова Р. Г. Селькупско-хамниганско-бурятские лексико-семантические соответствия // 

Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2021. № 1. С. 21–33.
3. Локтионова А. А., Тучкова Н. А. Селькупы // Этнография народов Томской области: учеб. посо-

бие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. С. 44–61.
4. Маслов А. А. Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. М.: Алетейа; 

Культурный центр «Новый Акрополь», 2006. 480 с.
5. Неклюдов С. Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Миф и обряд. М.: Индрик, 2019. 520 с.
6. Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству // Этнография Северной Азии. Новосибирск: 

Наука, 1980. С. 5–70.
7. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. В. В. Быконя. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 348 с.
8. Степанова О. Б. Традиционное мировоззрение селькупов: представления о круговороте жизни 

и душе. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. 304 с.
9. Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. Улан-Удэ: Республиканская типогра-

фия, 2010. Том I. А–Н. 636 с.
10. 说文解字/ «线装经典»编委会编. – 昆明： 云南教育出版社，2010. 383页.

Информация об авторе
Жамсаранова Ирина Гандыбаловна –  доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

китайского языка историко-филологического факультета, Забайкальский государственный университет, 
г. Чита, Россия, e-mail: rebeca_zab@mail.ru



125

Раздел 3. Филологические проблемы трансграничья

Пляскина Екатерина Андреевна –  аспирант, Забайкальский государственный университет, 
г. Чита, Россия, e-mail: katyushao1989@mail.ru

Information about author
Zhamsaranova Raisa G.  –  Doctor of Philological Sciences, docent, Professor of Chinese language 

Department of the Faculty of History and Philology, Transbaikal State University, Chita, Russia, e-mail: 
rebeca_zab@mail.ru

Plyaskina Ekaterina A.  –  Post-Graduate Student, Transbaikal State University, Chita, Russia, e-mail: 
katyushao1989@mail.ru

УДК 81’ 373

Концепт «Счастье» в этническом языковом сознании русских и монголов
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Статья посвящена основным теоретическим и практическим исследованиям концепта в со-
временной лингвистике. Рассмотрены основные подходы к его изучению. Проведён теорети-
ческий обзор исследования категории «концепт» в рамках лингвокультурологического подхода. 
Экспериментально изучена специфика содержания концепта «Счастье» в языковом сознании 
представителей русской и монгольской этнических групп. Сделан вывод об особенности этно-
культурного содержания универсальных концептов в языковом сознании респондентов.

Ключевые слова: концепт, структура концепта, языковое сознание, этническое языковое 
сознание, языковая картина мира

The Concept “Happiness” in the Ethnic Linguistic Consciousness  
of Russians and Mongols

Elena Yu. Kabanovskaya
Transbaikal State University, Chita, Russia
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The article is devoted to the main theoretical and practical researches of the concept in modern 
linguistics. The main approaches to its study are considered. A theoretical review of the study of the 
category “concept” from the point of view of the linguoculturological approach has been carried out. The 
specificity of the content of the concept “Happiness” in the linguistic consciousness of representatives 
of Russian and Mongolian ethnic groups has been experimentally studied. The conclusion is made 
about the peculiarities of the ethno-cultural content of universal concepts in the linguistic consciousness 
of the respondents.

Keywords: concept; concept structure; linguistic consciousness; ethnic linguistic consciousness, 
linguistic picture of the world

Современные российско-монгольские 
отношения базируются на тесном двусторон-
нем взаимодействии, характеризующиеся 
развивающимися экономическими и поли-
тическими аспектами в рамках диалогового 
общения двух культур. Этнокультурная осо-
бенность того или иного этноса представле-
на культурными концептами в их сознании, 
отражением этнических значений и смыслов 
системы концептуальной картины мира. Не-
достаточная изученность концептосферы 
представителей монгольского этноса опре-
деляет актуальность данной работы. Теоре-
тическая основа изучения концепта в линг-
вистике базируется на многочисленных 

исследованиях в области когнитивной линг-
вистики, этнолингвистики и лингвоконцепто-
логии [5; 7; 10]. Двустороннее рассмотрение 
концепта как значения слова, мыслительной 
единицы, так и базисной основы в духовном 
мире человека обусловлено существовани-
ем различных подходок к его изучению [2; 3].

Лингвокультурологический подход к изу-
чению концепта [4; 6] обусловил специфи-
ку его содержания как мыслепорождающей 
единицы, образующейся в сознании челове-
ка посредством предметной деятельности 
с существующими базовыми концептами 
в его сознании через язык. Данный подход 
подразумевает изучение базовых концеп-
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тов, детерминирующих ментальность той 
или иной этнической группы, способ отобра-
жения окружающего мира через изучение 
особенностей их этнического языкового со-
знания. Таким образом, этнокультурологиче-
ский подход к языковому сознанию опреде-
лил его основные составляющие, в качестве 
которых язык выступает как совокупность эт-
нокультурных знаний того или иного этноса, 
обуславливающий уровень восприятия его 
картины мира [1; 8; 9]. Одним из эффектив-
ных методов изучения концептов языкового 
сознания является свободный ассоциатив-
ный эксперимент. Исследование проведено 

в 2010–2011 годах. Участники эксперимен-
та были разделены на две группы в соот-
ветствии с этнической принадлежностью 
(русские и монголы). Цель эксперимента 
заключалась в изучении характерных осо-
бенностей отображения универсальных кон-
цептов в языковом сознании русских и мон-
голов. В качестве стимульного слова был 
выбран универсальный концепт «Счастье/ 
Аз жаргал».

На основе полученных нами реакций со-
ставлены ассоциативных поля, обозначено 
ядро языкового сознания русских и монголов 
(см. таблицу).

Ядро языкового сознания русских и монголов

Ядро (русские) Количество реакций Ядро (монголы) Количество реакций
Семья 17 Туршлага (Испытать) 18
Родители 14 Олох (Найти) 16
Благополучие 12 Баярлах (Восторг) 13
Любовь 12 Бурхан (Бог) 9
Радость 10 Бурхнаас өгсөн бэлэг/

Бурхны бэлэг
(Подарок от бога, 
Божий подарок)

8

В отличие от русских, которые полага-
ют, что счастье для человека это его семья 
и родители, которые приносят ему радость 
и дают истинное благополучие и любовь, 
концепт счастье в монгольском ядре пред-
ставлен прежде всего тем, что счастье необ-
ходимо найти, его нужно испытать, и счастье 
должно прийти к ним, наполненное востор-
гом от общения с богом, потому что счастье 
это подарок от бога. Результаты исследова-

ния позволяют сделать вывод о то, что уни-
версальный концепт «Счастье», являясь од-
ним из основных концептов любой культуры 
отражает определенные константы концеп-
тосферы русских и монголов, отличительные 
особенности его выраженности в языковом 
сознании этнической группы зависит от того 
культурного пласта, которым обладает той 
или иной народ.
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Общие черты в ментальности русских и китайцев,  
отражённые в пословицах о смерти
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В статье описывается понимание китайцев и русских смерти, выраженное в пословицах. 
Проанализированы пословицы, через которые репрезентуется концепт «смерть», на основании 
этого выявлены общие черты в русской и китайской национальных Картинах мира. Сделан вы-
вод о том, что русские и китайцы верят в судьбу и непредсказуемость смерти, придают большое 
значение нематериальному наследию человека, верят в загробную жизнь.

Ключевые слова: картина мира, национальная картина мира, ментальность, концепт, по-
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In the article, the authors describe how the Chinese and Russians understand death. The authors 
analyzed the proverbs through which the concept of “death” is represented. As a result of the analysis, 
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Люди любой национальности испыты-
вают одинаковые эмоции (злость, радость, 
страх и т. п.), сталкиваются с одинаковыми 
жизненными трудностями (голод, болезнь, 
старость и др.), что даёт возможность пред-
полагать наличие схожих представлений 
о чём-либо в различных культурах. Иссле-
дования, сделанные в рамках когнитивной 
лингвистики, доказывают, что в националь-
ных Картинах мира любых народов можно 
найти общее, объединяющее их. Поиск та-

ких общих точек в ментальности необходим 
для создания векторов успешного взаимо-
действия народов разных стран в любых 
сферах –  от культурной и до экономиче-
ской.

Россия и Китай являются странами, ко-
торые проще противопоставить друг другу, 
чем сравнивать: не похожие история, язык, 
религия и др. Но при этом в национальных 
Картинах мира России и Китая можно найти 
общие элементы.
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Ментальность народа отражается в пер-
вую очередь в его фольклоре. Такие малые 
жанры фольклора как пословицы и поговор-
ки являются квинтэссенцией народной му-
дрости, фиксируя в сжатой форме элементы 
национальной Картины мира, репрезентуя 
различные концепты. Тема смерти являет-
ся актуальной для любого народа, поэтому 
в настоящее время активно исследуется 
концепт «смерть» в различных аспектах  
[1; 2]. Анализ русских и китайские пословиц 
о смерти даёт возможность сопоставить 
способы репрезентации концепта «смерть» 
у русских и китайцев и выявить схожие чер-
ты в ментальности народов. Анализ паре-
мий позволяет разбить их на несколько групп 
в зависимости от семантики:

1. И русские, и китайцы в пословицах 
подчёркивают неотвратимость смерти, го-
ворят о том, что смерть ожидает каждого 
человека. Например, существуют такие ки-
тайские пословицы: а) 人生只有一生一死，
要生的有意义，死的有价值 (В жизни есть 
только одна жизнь и одна смерть); б) 黄泉路
上无老少，大限到来不由人。(В дороге на тот 
свет нет молодых и старых, перед приходом 
смертного часа все не вольны). В послед-
нем примере используется идиома 黄泉路 
(huángquánlù), обозначающая в китайском 
языке «дорогу на тот свет»; в) 阎王叫你三
更死，谁敢留你到五更 (Янь-ван –  влады-
ка ада –  зовёт тебя умереть в третью ноч-
ную стражу, кто осмелится задержать тебя 
до пятой ночной стражи?); г) 花有落时，宴有
散时。(Время цветам завянуть, время пиру 
закончится); д) 人生百年总有一死 (Жизнь че-
ловека сто лет, но итогом всегда является 
одна смерть); е) 人吃土一世，土吃人一次 
(Человек ест землю («есть землю» –  жить 
очень бедно, в данном случае наблюдает-
ся игра слов) всю жизнь, а земля съедает 
человека за один раз). Русские пословицы, 
которые схожи по значению с китайскими: 
а) Двум смертям не бывать, а одной не ми-
новать; б) Всем там быть: кому раньше, 
кому позже; в) Как ни биться, а от смерти 
не отбиться; г) Прежде сроку не помрешь; 
д) От смерти нет лекарства; е) От всего вы-
лечишься, кроме смерти.

2. У обоих народов есть паремии, под-
чёркивающие важность того, какую память 
оставляет о себе умерший. Такие послови-
цы показывают, что в России и Китае очень 
важно быть честным, добрым и порядоч-
ным человеком. Достойная жизнь ставится 

выше смерти: а) 豹死留皮,人死留名 (Леопард 
после смерти оставляет шкуру, а человек –  
доброе имя); б) 9.宁可站着死,不愿跪着生 
(Лучше умереть стоя, а не жить, стоя на ко-
ленях); в) 不求同日生,但求同日死 (Не ищи 
день рождения, а ищи день кончины). Рус-
ские пословицы: а) Лучше смерть славная, 
чем жизнь позорная; б) смерть злым, а до-
брым вечная память; в) Конец –  делу венец; 
г) Неважно, каким ты родился, а важно, ка-
ким ты умрешь.

3. В фольклоре России и Китая под-
чёркивается непредсказуемость смерти. 
Человек не может точно знать время и дату 
своего ухода, но должен помнить о том, что 
смерть придёт в любой момент. Например, 
есть такие пословицы в русском и китайском 
языках: а) 只知几时生，不知几时死 (Я знаю 
только, когда жить, я не знаю, когда уме-
реть); б) 死到临头 (Думы за горами, а смерть 
за спиной); в) 草生草死根还在，人死一去永不
来。(Зелень дёрна умирает, оставляя кор-
ни живыми, а человек умирает мгновенно 
и не возвращается); г) Жить надейся, а уми-
рать готовься; д) Смерть берет расплохом; 
д) Смерть нахрапом берет.

4. В русских и китайских пословицах 
о смерти отражается религиозное мировоз-
зрение народа. Так, например, у китайцев 
есть паремия, которые указывают на воз-
можное перерождение: 借尸还魂 (Вернуться 
к жизни, воплотившись в чужой труп (о душе 
умершего)). А у русских есть пословица, 
которая говорит о том, что добрые люди 
смогут воскреснуть: «Злому –  смерть, а до-
брому –  воскресение». Существует русская 
пословица, в которой отражается религиоз-
ный обряд: «Дай, бог, умереть да дай, бог, 
покаяться». Во многих русских пословицах 
упоминаются злые духи, рай и ад: «Не бой-
ся смертей, бойся чертей», «В рай просятся, 
а сами в ад лезут».

5. В русской и китайской ментальности 
есть понятие судьбы, что отражается в по-
словицах: а) 生死有命,富贵在天 (Бог опреде-
ляет срок жизни, богатство и знатность чело-
века); б) Двум смертям не бывать, а одной 
не миновать; в) Бойся, не бойся, а без року 
нет смерти; г) Не своя воля, сам собой не по-
мрешь.

6. В русских и китайских пословицах 
подчёркивается, что человек иногда не мо-
жет избавиться от недостатков до самой 
смерти: а) 死亡教会人一切, 如同考试之后
公布的结果 –  虽然恍然大悟， 但为时晚
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矣！(Смерть учит людей всему, точно так же, 
как результаты, объявленные после экзаме-
на –  хотя их и осенило, было слишком позд-
но!) б) Горбатого могила исправит.

Таким образом, анализ русских и китай-
ских пословиц позволяет подтвердить мысль 
о схожести ментальности народов в пред-
ставлениях о смерти и правилах социальной 
жизни.
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Представлен лингвокультурологический анализ семиотического противопоставления 
«Мы-Они» в массмедиа Китая, повествующий о специальной военной операции вооружённых 
сил России на Украине. С одной стороны, указанная дихотомия является необходимым компо-
нентом коллективной идентичности в освоении реальности, с другой стороны, она демонстриру-
ет понимание амбивалентности когнитивных миров «Свои –  Чужие» как актуального противосто-
яния этнокультурного равенства и сословно-авторитарного превосходства.
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национальная модель мира, ментальный ландшафт медиадискурса

Dualism “We –  They” in the Chinese Media Discourse as a Tool for Uderstanding 
the Special Military Operation in Ukraine

Irina V. Erofeeva 1, Alexey V. Muravyov 2
1 Transbaikal State University, Chita, Russia

2 Hulunbuir Institute, Hulunbuir University, Hailar, People’s Republic of China
1 e-mail: irina-jour@yandex.ru, 2 e-mail: alexey_muravioff@mail.ru

The linguoculturological analysis of the semiotic opposition “We–They” in the mass media of Chi-
na is presented. It reveals the details of the special military operation of the Russian armed forces in 
Ukraine. On the one hand, this dichotomy is a necessary component of collective identity in the assimi-
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lation of reality, on the other hand, it demonstrates an understanding of the ambivalence of the cognitive 
worlds “Friends –  Others” as an actual confrontation between ethnocultural equality and class-author-
itarian superiority.

Keywords: media discourse, dichotomy “We–They”, China, representation, values, national mod-
el of peace, mental landscape of the media discourse

Февраль 2022 г. стал когнитивным раз-
делом восприятия реальности не только 
в России, но и в других странах. Общепри-
нятые социально-экономические и полити-
ческие доминанты потеряли свою привле-
кательность, а массовые ценности –  свою 
неизменную универсальность. Как спра-
ведливо в своё время написал Иван Алек-
сандрович Ильин: «Мы словно проснулись 
и опомнились, поняли, что над нами стряс-
лось … Война есть не только потрясение, 
но и духовное испытание и духовный суд» 
[2, с. 5].

В медиадискурсе Китайской Народной 
Республики представлены материалы раз-
ных жанров и форматов о военной специ-
альной операции России на Украине. Как 
правило, повествование выстраивается 
с использованием ментального инструмента 
осознания реальности в любом социуме –  
семиотического противопоставления «Мы –  
Они». Понимание своего мира возможно 
только через сравнения себя с другими [5], 
когда отчётливо проявляются самобытные 
черты и приходит постижение своей исклю-
чительности, как личности, гражданина или 
профессионала.

Указанная дихотомия лежит в осно-
ве информирования о военных действиях 
на Украине, она позволяет обнаружить неод-
нозначные коннотации двойственных и про-
тиворечивых миров Своих и Чужих, проти-
вопоставленных в ценностях, смысловых 
приоритетах и толерантности.

В медиадискурсе объективируются раз-
личные крупные блоки противопоставления: 
«Если Россия, Китай, Индия, Ирак, Пакистан 
и другие страны будут сотрудничать, весь 
евразийский континент станет единым  це-
лым, что окажет мощное влияние на англо-
саксонскую  структуру»  (俄中印伊巴等国进
行合作，则整个欧亚大陆将连成一片，从而形
成对国际格局强有力的影响 // Хуаньцю шибао, 
19.05.2022).

Концептуальная дихотомия «Мы –  Они» 
аксиологична по своей природе, воспроиз-
водит духовно-нравственные ценности, за-
креплённые в языковой и национальной кар-
тине мира социума [3]. Столкновение двух 

миров разворачивается за счет образов, 
сравнений и ярко выстроенных нарративов –  
культурно-обусловленных бытийных пове-
ствований. Дуализм обнажает истинность 
мировосприятия –  ценностные доминанты 
в измерении себя и других. Метафорическая 
модель миров с полярным духовным и энер-
гетическим потенциалом включает различ-
ные аспекты репрезентации: экономическая, 
военная, социальная сферы.

Конструкт «Мы» отражает успех в битве 
цивилизаций на финансовом поле: «Всего 
за два неполных месяца российский рубль 
«отыгрался» и превратился из валюты с худ-
шими показателями в этом году в валюту 
с лучшими» (仅用了不到两个月时间，俄罗斯
卢布便从今年的表现最差货币，“逆袭”成了
表现最佳货币 // Sina.com. 25.05.2022).

В этом дольнем мире живут настоящие 
воины с многовековой историей побед, бес-
страшные и искусные в бою (敢在冰天雪地
里下水游泳，甚至敢和熊徒手搏斗。俄罗斯人
勇猛善战，即使没有受过专业的训练，打起架
来都比一般人厉害，生死看淡，不服就干，这
也是他们被誉为“战斗民族”的原因) // Sina. 
14.04.2020). В духовном пространстве «Мы» 
Россия усиливает военную инфраструктуру, 
разработала новое гиперзвуковое вооруже-
ние «Кинжал», «Авангард», «Циркон»: (俄
罗斯近期针锋相对采取多项措施强化该地区军
备建设 // Синьхуа. 01.03.2021; (俄罗斯已经
研制了多种高超音速武器，例如“匕首”、“
先锋”、“锆石”等多种新式高超音速武器) // 
Sina. 03.03.2021).

Представители этого мира –  люди с осо-
бой русской душой, смелые и неукротимые, 
отважные, безбоязненные и мужественные: 
(寒冬里，小酒馆喝一杯兑水的伏特加，家里听
一段柴可夫斯基的协奏曲，都很俄罗斯 // Sohu. 
09.12.2020; 敢在冰天雪地里下水游泳，甚至敢
和熊徒手搏斗。俄罗斯人勇猛善战，即使没有
受过专业的训练，打起架来都比一般人厉害，
生死看淡，不服就干，这也是他们被誉为“战
斗民族”的原因 // Sina. 14.04.2020).

В пространстве «Мы» в течение веков 
отстаивают свои национальные интересы 
и сегодня защищают национальную безо-
пасность перед лицом всего западного мира 
(俄罗斯人的世纪抗争路与世界秩序的重组 … 
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此次，以战争形式而捍卫国家安全，直接对决
整个西方世界 // Гуаньча. 01.05.2022).

Напротив, семиотическое поле «Они» 
отражает негативные коннотации и низовую 
ценностно-ментальную матрицу. Так, «Ва-
шингтон видит выгодные финансовые воз-
можности в пирамиде из трупов умирающих 
от голода людей из этих стран» (他们与我们
不同：华盛顿在这些国家死于饥饿的人的尸体
金字塔中看到了有利可图的金融机会 // CCTV, 
15.05.2022).

«Они» предпочитают проецировать 
свою вину на других. Например, обвинить 
Россию в том, что она создаёт угрозу гло-
бального голода и является зачинщиком кри-
зиса (The United States hastened to accuse 
Russia of creating a threat of global famine, but 
they are the instigators of the crisis // Global 
Times. 26.05.2022).

«Они» живут в анекдотичной атмосфере 
абсурда и страшной игры. «В сущности весь 
этот фарс необходим для того, чтобы лю-
бой ценой удушить Россию» (事实上这整场
闹剧是因为美国和西方的行动而产生的，他们
希望利用乌克兰危机，不惜一切代价扼杀俄罗
斯 // Гуаньча, 20.05.2022).

Любовь к войнам –  страсть Других. И это 
неизбежно приведёт к погибели, т. к. цивили-
зация, которая существует за счёт создания 
внешних врагов и развивается в ходе стол-
кновения с ними, в конечном итоге придёт 
в упадок под воздействием внутренних про-
тиворечий (国虽大，好战必亡。一个靠塑造
外来敌人而生存、靠应对外来敌人而生长的文
明，最后也必将在自我反噬之下走向衰微 // Ху-
аньцю шибао, 05.05.2022).

«Они» проповедуют сословно-право-
вое неравенство, дифференцируют людей 
на «высших и низших», интолерантны в сво-
ем социокультурном развитии и, например, 
считают, что «русские –  это чужаки и варва-
ры, православные татары с белой внешно-

стью» (盎格鲁-萨克逊人一直认为，俄罗斯人
是有一副白人外表的信奉东正教的鞑靼人—非
我族类 // Гуаньча. 23.04.2022).

Им свойственна трусость и лицеме-
рие. Руками Украины хотят вести опосре-
дованную войну с Россией (考虑北约正间
接地与俄罗斯打一场战争，世界当前面临爆发
第三次世界大战的真实威胁 // Хуаньцю ши-
бао. 27.04.2022). Ищут любые предлоги для 
дальнейшего введения санкций, в том чис-
ле –  артикулируют «пшеничную войну Рос-
сии» (事实上，俄正在发动“小麦战争”的说
法，可以理解为西方试图进一步升级对俄制裁
的新抓手，很大程度上只具有政治意义 // Ху-
аньцю шибао. 16.05.2022).

В медиадискурсе Китая исконный ког-
нитивный инструмент свёрстки-развёрстки 
информации в постижении мира «Мы-Они» 
естественно трансформировался в дихо-
томию «Свои-Чужие», в столкновение све-
та и тьмы разных аксиологических типов 
текста. Концептуализированная сфера Во-
йны всегда порождает ситуацию выбора. 
Мнимые прелести мирного существования, 
устремлённые к удовольствию и телесной 
радости, внезапно и вдруг становятся крайне 
незначительными и проигрывают желанию 
жить и возможному подвигу самопожертво-
вания. «Это страшное зеркало народа, –  за-
мечает С. А. Глузман, –  глядя в которое, он 
ощущает себя не только единым и живым, 
но и открывает в себе удивительные глу-
бины своей собственной души» [1, с. 138]. 
На перекрёстке жизни и смерти важно «по-
стараться быть» [4, с. 59]. Только ракурс 
бытия обусловлен возможностями картины 
мира человека и его культурной памятью. 
А современная цивилизация, к сожалению, 
предлагает крайне амбивалентные вариан-
ты –  либо национально-демократический эт-
ноплюрализм, либо сословно-авторитарное 
деление на высших и низших.
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Культурно-историческое и физико-географическое измерения трансграничья 
в романе Чи Цзыцзянь «Правый берег реки Аргунь»

Татьяна Викторовна Воронченко 1, Екатерина Владимировна Фёдорова 2
1, 2 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

1 e-mail: tavoronch@mail.ru, 2 e-mail: katyaz@bk.ru

В статье исследуются текстуальные проявления культурно-исторического и физико-геогра-
фического измерений трансграничья на материале знакового романа современной писательни-
цы Чи Цзыцзянь «Правый берег реки Аргунь», представительницы «литературы родных краёв» 
Северо-Востока Китая (провинция Хэйлунцзян). Внимание авторов сконцентрировано на антро-
понимах и топонимах, которые выступают в качестве лингвокультурных маркёров пересечений 
русской, китайской и эвенкийской культур на приграничных территориях Россия-Китай.

Ключевые слова: российско-китайское трансграничье, эвенки, пограничная река Аргунь, 
антропонимы, топонимы, культурно-историческое измерение, физико-географическое измере-
ние, Чи Цзыцзянь

Cultural-Historical and Physical-Geographical Dimensions of Transboundary 
Space in Chi Zijian’s Novel “The Right Bank of Argun River”

Tatiana V. Voronchenko 1, Ekaterina V. Fyodorova 2
1,2 Transbaikal State University, Chita, Russiа

1 e-mail: tavoronch@mail.ru, 2 e-mail: katyaz@bk.ru

The article examines textual manifestations of the cultural-historical and physical-geographical 
dimensions of transboundary space based on the modern writer Chi Zijian’s novel “The Right Bank of 
Argun River”, a representative of “literature of native lands” in the Northeast of China (Heilongjiang). 
The authors focus on anthroponyms and toponyms considered as linguistic and cultural markers of the 
intersections of Russian, Chinese and Evenk cultures in the Russia-China border areas.

Keywords: Russian-Chinese transboundary space, Evenks, border river Argun, anthroponyms, 
toponyms, cultural-historical dimension, physical-geographical dimension, Chi Zijian

Российско-китайское трансграничье 
исторически является зоной непрерывного 
этнического и культурного взаимообмена. 
Особый интерес вызывает феномен рус-
ско-эвенкийско-китайского полилога куль-
тур по обе стороны границы, который нахо-
дит отражение в творчестве Чи Цзыцзянь 
(р. 1964). В настоящее время Чи Цзыцзянь 
входит в число наиболее популярных писа-
телей мира. Уроженка уезда Мохэ, который 
граничит на севере Китая с Забайкальским 
краем и Амурской областью, она представ-
ляет этнокультурное направление в литера-
туре КНР –  «литературу родных краёв», объ-
единяющее этнических авторов. Сама Чи 
Цзыцзянь не является этнической писатель-

ницей по происхождению, она принадлежит 
к ханьцам –  титульной нации Китая, однако 
преимущественно посвящает своё творче-
ство раскрытию эвенкийской темы.

Наиболее известное произведение Чи 
Цзыцзянь –  это роман «额尔古纳河右岸» 
(здесь и далее перевод с китайского языка 
С. Коровиной) («Правый берег реки Аргунь», 
2005) [11]; который переведён на восемь язы-
ков мира. Символика названия романа осо-
бенно близка жителям трансграничья Росси-
я-Китай [1]. На территории Северного Китая, 
вдоль границы, на правом берегу реки Ар-
гунь, сосредоточено до 90 % эвенков Китая. 
Эвенки –  один из коренных народов Забай-
калья, и несколько районов Забайкальского 
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края и Республики Бурятия являются местом 
их компактного проживания. Расселение 
эвенков непосредственно на приграничных 
территориях России и Китая, обусловленное 
историческими событиями, позволяет гово-
рить об особом феномене –  «эвенкийском 
мире» в пространстве трансграничья.

Российские учёные, которые обращают-
ся к пограничным исследованиям, обращают 
внимание на многослойность сложнострук-
турированного пространства трансграни-
чья. В частности, Т. Н. Кучинская выделяет 
несколько «взаимозависимых, но разных 
по своей природе слоёв: физико-географи-
ческий, культурно-исторический, функцио-
нальный и политический» [5, с. 52]. В тексте 
романа Чи Цзыцзянь выразительно пред-
ставлены культурно-историческое и физи-
ко-географическое измерения трансграни-
чья, проявления которых можно проследить 
посредством выделения лингвокультурных 
маркёров: антропонимов и топонимов.

Проявления культурно-исторического 
измерения трансграничья наиболее чётко 
просматриваются в романе Чи Цзыцзянь 
на уровне антропонимов. При обращении 
к тексту становится очевидным, что многие 
персонажи «правого» (китайского) бере-
га носят имена, характерные для русской 
православной культуры Забайкалья, исто-
рически сформировавшейся, как пишет 
Е. В. Дроботушенко, в связи с «освоением 
новых территорий Русским государством» 
[2, с. 59]. В тексте мы встречаем привыч-
ные для «русского мира» имена, записан-
ные иероглифами: 玛克辛姆 [Mǎ kè xīn mǔ] 
Максим, 达吉亚娜 [Dájíyànà] Татьяна, 达玛
拉 [Dámălā] Тамара, 列娜 [Liè nà] Лена, 伊
万 [Yīwàn] Иван, 玛利亚 [Mǎlìyǎ] Мария, 娜
杰什卡 [Nàjiéshénkǎ] Надюшенька. Русские 
антропонимы в романе являются прямыми 
фонетическими заимствованиями и высту-
пают в качестве лингвокультурного маркера 
этнической идентичности героев, русских 
и эвенков, проживающих на территории 
Китая. Подобным образом имена русских 
и эвенкийских героев, пришедших с «левого 
берега», переданы в англоязычном издании 
романа Чи Цзыцзянь под названием «The 
Last Quarter of the Moon» (2014): Maksym –  
Максим, Tatiana –  Татьяна, Vladimir –  Влади-
мир, Lyusya –  Люся, Tamara –  Тамара, Lena –  
Лена, Ivan –  Иван, Nadezhda –  Надежда [8].

С точки зрения отображения истори-
ко-культурного контекста российско-китай-

ского трансграничья важным является об-
ращение автора к описанию религиозного 
синкретизма, свойственного одному из клю-
чевых «левобережных» персонажей –  рус-
ской женщине Надюшеньке. По сюжету 
романа, Надюшенька (в англоязычном вари-
анте антропоним передаётся как Nadezhda 
[Надежда]) волею судьбы попадает на «пра-
вый», китайский, берег Аргуни и выходит 
замуж за эвенка-охотника Ивана: “Nadezhda 
was Russian. <…> brought us Eastern Orthodox 
doctrine. In our urireng, Nadezhda prayed to 
the Malu and worshipped the Virgin Mary too” 
[8, с. 14] –  «Надежда была русской. Она 
принесла с собой восточную православную 
веру. В нашем стойбище Надежда поклоня-
лась Малу (Малу –  понятие у эвенков Китая, 
обозначающее духов, которым поклоняются 
жители стойбища [Qiu]) и молилась Богоро-
дице» (пер. с англ. яз. Т.В.,  Е.Ф.). Данный 
пример иллюстрирует особый «религиозный 
ландшафт приграничных территорий», кото-
рый, как отмечает М. С. Топчиев, формиру-
ется «под действием активных этнических 
контактов нескольких народов» [6, с. 72].

Физико-географическое измерение 
трансграничья обозначено в романе Чи 
Цзыцзянь разнообразными топонимами, 
которые не только очерчивают место дей-
ствия, но и отсылают к историко-культурным 
реалиям, связанным с историей взаимодей-
ствия этносов на пограничных территориях 
Россия-Китай. Особое внимание привлекает 
знаковый топоним –  额尔古纳河 [É’ěrgǔ’nà 
hé] река Аргунь, этимология и особенности 
бытования которого отражают интенсивный 
характер межэтнического взаимодействия 
на территориях Сибири, Дальнего Восто-
ка и Северного Китая в истории. Согласно 
«Топонимическому словарю Забайкальского 
края» Т. В. Федотовой, есть несколько вер-
сий происхождения гидронима Аргунь: от бу-
рятского «ургэн» –  «широкая», гол –  «река», 
т. е. ургэнгол –  «широкая река»; от монголь-
ского «ергунь» –  «широкий»; от тунгусского 
«ергэне» –  «извилистая река». На китайском 
языке она называется Эргун Хэ (река Эр-
гун), в верховьях известна как река Хайлар 
(Хайлархэ) [7, с. 20]. Интересно, что в рус-
скоязычных научных публикациях китайских 
авторов, в которых, в частности, идёт речь 
о романе Чи Цзыцзянь, сохраняется при-
нятое в Китае именование реки –  «Эргун», 
и название романа даётся в варианте «Пра-
вый берег реки Эргуна» (в статье в журнале 
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«Россия и Китай на дальневосточных рубе-
жах»). При этом исследователь из КНР Дэн 
Голун делает оговорку: «в русском перево-
де “Правый берег реки Аргунь”» [3, с. 299]. 
Примечательно, что согласно нескольким 
версиям этимологии топонима «Аргунь», это 
наименование не только в целом сохраняет 
значение, но и имеет сходное звуковое вы-
ражение в языках народов (русском, китай-
ском, монгольском, эвенкийском, бурятском), 
населяющих приграничные территории. 
В тексте романа Чи Цзыцзянь встречаются 
отсылки к топонимам, пришедшим в китай-
ский язык из эвенкийского, на что указыва-
ет переводчик романа с китайского языка 
на английский Брюс Хьюмс: реки Iming Do 
(эвенк. «масло»), Jiin Bera (эвенк. «спина 
оленя»), Keppe (эвенк. «река, которая легко 

выходит из берегов») и другие [9]. Нельзя 
не согласиться с утверждением Е. Ф. Ковла-
кас о том, что «топонимы рассматриваются 
как некий этнокультурный текст, несущий 
релевантную информацию об историческом 
прошлом народов» [4, с. 4]. Топонимическое 
пространство романа Чи Цзыцзянь, таким 
образом, представляет обширный материал 
для анализа проявлений разного рода куль-
турных пересечений, которые свойственны 
трансграничью.

Вполне очевидно, что активное включе-
ние писательницей в художественную ткань 
романа широкого спектра антропонимов 
и топонимов играет важную роль в обозна-
чении культурно-исторического и физико-ге-
ографического измерений трансграничья 
Россия-Китай.

Источники и литература
1. Воронченко Т. В., Фёдорова Е. В. Эвенкийская литература и фольклор в пространстве трансгра-

ничья (Россия –  Китай): обзор современных отечественных и зарубежных исследований // Научный 
диалог. 2021. № 9. С. 142–164.

2. Дроботушенко Е. В. Основные тенденции развития православия в Забайкалье в XVII –  третьей 
четверти XX века: влияние православия на социальные процессы в регионе // Православие и обще-
ство: грани взаимодействия: материалы V междунар. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2021. С. 58–60.

3. Дэн Г. Образ восприятия эвенков в романе Чи Цзыцзянь «Правый берег реки Эргуна» // Россия 
и Китай на дальневосточных рубежах. Народы и культуры Северо-Восточного Китая / под ред. А. П. За-
бияко, А. А. Забияко. Благовещенск: Амурский государственный университет, 2020. С. 299–303.

4. Ковлакас Е. Ф. Особенности формирования топонимической картины мира: лексико-прагматиче-
ский и этнокультурный аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. Краснодар: Кубанский 
государственный университет, 2009. 51 с.

5. Кучинская Т. Н. Трансграничье как потенциальное пространство соразвития России и Китая // 
Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. 2012. № 11. 
С. 51–59.

6. Топчиев М. С. Религиозный ландшафт приграничных территорий: проблема функционирования // 
Журнал фронтирных исследований. 2017. № 4. C. 72–80.

7. Федотова Т. В. Топонимический словарь Забайкальского края. Чита: ЗабГУ, 2017. 272 с.
8. Chi Zijian. The last quarter of the moon / translated by Bruce Humes. London: Vintage Books, 2014. 

311 p.
9. Humes B. “Last Quarter of the Moon”: Evenki Place Names behind the Hànzì. URL: https://bruce-

humes.com/2015/05/01/last-quarter-of-the-moon-evenki-place-names-behind-the-hanzi/ (дата обращения: 
27.06.2022). Текст: электронный.

10. Qiu X. Shamanism as the Ultimate Reality and Meaning of the Oroqen Peoples of Inner Mongolia // 
Ultimate reality and meaning. 2007. Т. 30. № . 3. P. 232–243.

11. 迟子健. 额尔古纳河右岸. (Чи Цзыцзянь. Правый берег реки Аргунь). 北京：文艺出版社，2006. – 
278页.

Информация об авторах
Воронченко Татьяна Викторовна –  доктор филологических наук, профессор, профессор кафе-

дры литературы историко-филологического факультета, Забайкальский государственный университет, 
г. Чита, Россия, e-mail: tavoronch@mail.ru

Фёдорова Екатерина Владимировна –  старший преподаватель кафедры европейских языков 
и лингводидактики историко-филологического факультета, Забайкальский государственный универси-
тет, г. Чита, Россия, e-mail: katyaz@bk.ru



135

Раздел 3. Филологические проблемы трансграничья

Information about authors
Voronchenko Tatiana V.  –  Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Literature of 

the Faculty of History and Philology, Transbaikal State University, Chita, Russia, e-mail: tavoronch@mail.ru
Fyodorova Ekaterina V.  –  Senior Lecturer of the European Languages and Linguodidactics Department 

of the Faculty of History and Philology, Transbaikal State University, Chita, Russia, e-mail: katyaz@bk.ru

УДК 81’1:908(571.55)

Региональный вариант русского национального языка в Восточном 
Забайкалье: результаты исследования и перспективы изучения

Татьяна Юрьевна Игнатович 1, Юлия Викторовна Биктимирова 2
1, 2 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

1 e-mail: ignatovich_chita@mail.ru, 2 e-mail: pravo_chita@mail.ru

Статья посвящена анализу результатов исследования современного состояния региональ-
ного варианта русского национального языка в Восточном Забайкалье и перспективам его из-
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The article is devoted to the analysis of the results of the study of the current state of the regional 
variant of the Russian national language in Eastern Transbaikalia and the prospects for its study by 
the staff of the research laboratory “Linguistic Local History of Transbaikalia” of the Transbaikal State 
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Исследование динамики языковой си-
туации в полиэтническом приграничном 
российском регионе, каким является Забай-
калье, и комплексное сравнительно-сопо-
ставительное описание состояния русского 
языка в Забайкалье на разных синхронных 
срезах, в частности во второй половине 
XVII–XVIII вв. и в современный период явля-
ется актуальным на протяжении последних 
пятидесяти лет. Лингвистическая школа их 
изучения сложилась на базе научно-иссле-
довательской лаборатории «Лингвистиче-
ское краеведение Забайкалья» при кафедре 
русского языка Забайкальского государ-
ственного университета г. Читы.

Исследование проходит по нескольким 
направлениям с решением разнонаправлен-

ных задач. В соответствии с поставленной 
целью и задачами проекта по следующим 
направлениям проведены исследования 
и получены определённые результаты.

1. Направление «Исследование языка 
рукописных памятников Восточного За-
байкалья XVII–XVIII вв. с реконструкцией 
отразившейся в них речи первопроход-
цев и первопоселенцев».

Среди региональных памятников науч-
ный интерес представляют памятники дело-
вой письменности Восточного Забайкалья 
конца XVII–XVIII вв. С 70-х гг. прошлого века 
забайкальскими учеными осуществляет-
ся всестороннее изучение этих документов 
по уровням языковой системы. Реконструк-
ция фонетической системы и описание па-
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леографических особенностей памятни-
ков периода конца XVII –  первой половины 
XVIII вв. была осуществлена исследовате-
лем Г. А. Христосенко сначала в кандидат-
ской диссертации (1975), а затем в много-
численных научных публикациях. Ученый 
исследовала орфографические особенно-
сти, провела лексическую типологизацию, 
жанровую классификацию древних доку-
ментов. Исследование морфологической си-
стемы именных форм языка забайкальских 
памятников деловой письменности конца 
XVII–XVIII вв. нашло отражение в канди-
датской диссертации Ю. В. Биктимировой 
(2012) и научных монографиях и статьях  
[2; 3; 4; 5]. В настоящее время ученым ис-
следуется глагольная система языка памят-
ников Восточного Забайкалья.

На сегодняшний день исследование за-
байкальского речевого узуса XVII–XVIII вв. 
не исчерпало себя остаётся актуальным 
сравнительно-сопоставительный анализ 
языковых ситуаций прошлого и настояще-
го Забайкалья и состояний русского языка 
на разных синхронных срезах (XVII –  начало 
XXI в.). Этот анализ в дальнейшем позволит 
выявить механизмы формирования забай-
кальского региолекта и динамику трансфор-
маций русского национального языка в За-
байкалье.

Забайкальские историки языка транс-
литерировали и подготовили к научной пу-
бликации значительный объём скорописных 
документов, тем самым сделав доступными 
лингвистические источники для широкого 
круга ученых. Издание и введение в научный 
оборот ранее не рассматриваемых истори-
ками языка архивных рукописных текстов 
забайкальских памятников письменности, 
безусловно, является новым научным до-
стижением и основой формирующегося 
электронного корпуса текстов забайкальских 
русских памятников письменности [1; 25]. 
Исследователи провели жанровую система-
тизацию рукописей корпуса документов Нер-
чинского воеводства с описанием типичных 
и самобытных черт.

2. Направление «Сравнительно-сопо-
ставительное исследование состояний 
регионального варианта русского нацио-
нального языка в Забайкалье на разных 
синхронных срезах (XVII –  начало XXI в.)».

Диахронический аспект предыдущего 
направления сделал возможным сравни-
тельный анализ современного состояния 

народно-разговорной речи Восточного За-
байкалья и реконструированную речь перво-
проходцев, которая отразилась в скоропис-
ных документах Забайкалья, что позволило 
исследователю забайкальской народно-раз-
говорной речи Т. Ю. Игнатович выявить 
диахронические трансформации русского 
народно-речевого узуса в Забайкалье. Ис-
следователь определила среди реликтовых 
диалектных различий неустойчивые и отно-
сительно устойчивые явления, синхрониче-
ская устойчивость которых поддерживается 
внутренними языковыми законами. По мне-
нию Т. Ю. Игнатович, в силу различных экс-
тралингвистических и интралингвистических 
факторов, а также в силу удаленности За-
байкалья от центра митрополии более чем 
за трехсотлетнюю историю региональный 
вариант русского языка значительно транс-
формировался как в устном, так и в пись-
менном формате. Исследование также выя-
вило современные языковые процессы и их 
причины, тенденции изменений в забай-
кальской русской народно-разговорной речи, 
рассмотрены проявления формирующегося 
забайкальского региолекта [9; 10; 11; 12].

3. Направление «Лексикографическое 
описание фонда забайкальской регио-
нальной лексики».

Лексикографическое писание локальной 
лексики также проходит в диахроническом 
и синхроническом аспектах. Региональная 
лексика деловых документов Нерчинского 
делопроизводства неоднократно станови-
лась объектом лексикографического описа-
ния. На протяжении нескольких десятилетий 
исторический словарь Восточного Забайка-
лья трижды инициировался забайкальскими 
учеными. В настоящее время ведется рабо-
та по созданию полной версии региональ-
ного словаря Забайкалья на материале тек-
стов XVII–XVIII вв.

За несколько десятилетий накоплен 
значительный диалектный лексический ма-
териал из разных районов Забайкальского 
края, весьма дополняющий опубликован-
ный в 70-е годы «Словарь русских говоров» 
Л. Е. Элиасова, который на сегодняшний 
день является спорным в научной среде. 
В связи с этим возможна подготовка и изда-
ние современного «Словаря русской народ-
но-разговорной речи Забайкальского края».

В настоящее время Т. Ю. Игнатович, 
Е. И. Пляскиной разработана концепция 
структуры и содержания диалектного сло-
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варя Забайкальского края. На протяжении 
пятидесяти лет учеными и их учениками 
анализировался диалектный материал кор-
пус аудио-, видео-записей звучащей диа-
лектной речи, транскрибированные тексты 
устной речи забайкальцев. Этот материал 
собирался ни одно десятилетие студентами, 
магистрантами и преподавателями в ходе 
полевых диалектологических практик, экс-
педиций. Учеными была систематизирована 
диалектная лексика, проведено лексикогра-
фическое описание в формате словарных 
статей с уточнением толкования семантики 
и подбором контекстного иллюстративного 
материала с указанием территории его фик-
сации.

В 2019 г. сделан первый шаг к подго-
товке «Словаря русской народно-разговор-
ной речи Забайкальского края»: авторами 
Т. Ю. Игнатович, Е. И. Пляскиной подготов-
лены и изданы «Материалы к словарю рус-
ской народно-разговорной речи Забайкалья» 
[18]. Вторым шагом можно назвать создание 
электронной картотеки «Материалов к сло-
варю русской народно-разговорной речи 
Забайкалья», что было сделано впервые 
с применением современных компьютерных 
технологий. Включённый в картотеку совре-
менный диалектный материал, собранный 
за последние 50 лет, обновляет и расширя-
ет научные представления о забайкальской 
диалектной лексике, позволяет отследить её 
степень сохранности и кардинальные изме-
нения [19; 20].

Одно из актуальных и оригинальных 
направлений региональной лексикогра-
фии –  этнолингвистические исследования 
региональной лексики. Так, исследователем 
Н. А. Лихановой была разработана методо-
логия построения и лексикографического 
описания этнолингвистической модели реги-
ональной народной культуры в полиэтниче-
ской среде на примере Забайкалья. Ученым 
выявляются языковые репрезентации клю-
чевых региональных культурных концептов. 
[15; 16]. Поскольку в полиэтническом Забай-
калье проявляются межкультурные комму-
никативные связи, в этнолингвистической 
характеристике диалектных слов определя-
ются проявления автохтонного влияния. По-
добное этнолингвистическое моделирова-
ние забайкальской народной культуры и её 
описание осуществляется впервые [17].

Разработанная в рамках проекта этно-
лингвистическая модель региональной на-

родной культуры Забайкалья, которая опи-
сывается посредством выявления ключевых 
региональных культурных концептов и ха-
рактеристики их вербальной репрезентации, 
разработки системных сегментов, выражен-
ных логико-понятийными группами диалект-
ных слов, показывает самобытность регио-
нальной народной культуры в Забайкалье, 
выявляет её этнические особенности, отра-
жающие посредством языка историческое 
межкультурное взаимодействие разных эт-
носов, проживающих на одной территории.

Проведён компонентный анализ семан-
тики забайкальских лексических и фразе-
ологических диалектизмов с выявлением 
сегментов, репрезентирующих региональ-
ную народную культуру, который позволил 
реконструировать происхождение диалект-
ного слова, выявить фольклорные, этногра-
фические особенности и «обрядовую функ-
циональность» регионального языкового 
материала, определить значимость семи-
отической составляющей, репрезентирую-
щей общенациональные и региональные 
культурные ценности, особенности мировос-
приятия забайкальцев. Все это можно про-
вести опираясь на фундаментальный труд 
известного забайкальского исследователя 
В. А. Пащенко «Словарь фразеологизмов 
и иных устойчивых сочетаний Забайкальско-
го края» (2014 г.).

4. Направление «Исследование со-
временных разновидностей русского 
языка в Забайкалье».

Язык самобытных забайкальских писа-
телей рубежа ХХ–ХХI вв. с выявлением от-
раженных в художественных произведениях 
региональных особенностей и общерусских 
языковых новаций исследует А. В. Иванова. 
Ею был произведен анализ языка произве-
дений современных забайкальских писате-
лей и поэтов (Н. Ганьшиной, А. Н. Гордеева, 
О. А. Димова, М. Е. Вишнякова и др.) на осно-
ве функционального подхода в аспекте тео-
рии языковой композиции, которая является 
одной из ведущих в рамках стилистики текста, 
с позиций модификации повествования и ак-
тивных языковых процессов, характерных для 
современной художественной прозы в целом. 
Автор приходит к выводу, что использование 
забайкальской диалектной лексики в произ-
ведениях забайкальских писателей направле-
но на достижение большей реалистичности 
в изображении героев и трансляцию регио-
нальной картины мира [6–8].
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Городское языковое пространство (эрго-
нимикон, транспортная эпиграфика г. Читы, 
городское просторечие) –  стало объектом 
регионального научного сообщества срав-
нительно недавно. По результатам иссле-
дований Ю. В. Щуриной и Е. О. Филинковой, 
языковое пространство столицы Забайкаль-
ского края –  города Читы представляет со-
бой сложное, многокомпонентное явление, 
которое в целом реализуется по тем же за-
конам и направлениям, которые характерны 
для всех регионов России, однако при этом 
очевидным является наличие региональных 
и собственно-городских, а также этнически 
обусловленных языковых наименований [22; 
23; 29; 30].

5. Направление «Исследование дина-
мики проникновения автохтонных заим-
ствований в региональный вариант рус-
ского языка и их функционирования».

Забайкальскими учёными произведе-
на выборка автохтонных заимствований 
из забайкальских исторических словарей 
и памятников деловой письменности XVII–
XVIII вв., современных региональных сло-
варей и современной региональной русской 
народно-разговорной речи, осуществлена их 
проверка происхождения по данным этимо-
логических словарей и монгольского языка, 
описана судьба и особенности функциони-
рования на современном этапе в региональ-
ном варианте русского языка на территории 
Забайкалья.

Исследование выявило, что в настоя-
щее время в русском народно-речевом узусе 
Восточного Забайкалья происходит процесс 
утраты части заимствований из автохтонных 

языков в связи с утратой реалий, которые 
они обозначали, или заменой их общерус-
скими синонимами. Следы заимствований 
из языков исчезнувших племен и кочевых 
народов Забайкалья сохраняются в забай-
кальской топонимии.

Русский язык же оказал и оказывает 
ещё большее воздействие на автохтонные 
языки региона, он обогатил лексику этих 
идиомов, русизмы в большинстве случа-
ев были адаптированы принимающими 
языковыми системами. Буряты и эвенки 
двуязычны, динамика развития двуязычия 
в настоящее время приводит к трансфор-
мациям в автохтонном языке (бурятский 
язык), о чём свидетельствуют исследования 
Ц. Р. Цыдендамбаевой, или даже к отказу 
от его употребления (эвенкийский язык) [21; 
27; 28].

История воздействия автохтонных язы-
ков на забайкальский русский речевой узус 
позволяет проследить историческое измене-
ние языковой ситуации в Восточном Забай-
калье, начиная со второй половины XVII в. 
и до наших дней, от равновесной до нерав-
новесной с доминирующим русским языком 
при современном полиэтническом составе 
жителей края.

Все направления региональных иссле-
дований сконцентрированы на достижении 
единой цели –  описание динамики языковой 
ситуации в полиэтническом приграничном 
российском регионе, каким является Забай-
калье, и комплексное сравнительно-сопо-
ставительное описание состояния русского 
языка в Забайкалье на разных синхронных 
срезах.
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Исследуя формирование личности, рассмотрены региональные факторы через тексты со-
временных забайкальских писателей. Выявлено, что в забайкальской литературе демонстриру-
ется процесс становления новой личности через зависимость географических, климатических, 
социально-экономических факторов и обстоятельств культуры. Анализируются первостепенные 
факторы создания личности в региональных условиях.
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Exploring personality formation, regional factors are considered through the texts of modern 
trans-Baikal writers. It was revealed that the Transbaikal literature demonstrates the process of be-
coming a new person through the dependence of geographical, climatic, socio-economic factors and 
cultural circumstances. Primary factors of personality creation in regional conditions are analyzed.
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Во второй половине ХХ в. распростра-
нилось убеждение в том, что основной за-
дачей забайкальской литературы должна 
стать демонстрация процесса становления 
новой личности, определяемой условия-
ми развития послевоенной культуры, под 
которой понималась модернизация про-
мышленности и сельского хозяйства, бур-

ное развитие современных типов культуры, 
в совокупности дающее эффект, благодаря 
которому формировалось новое поколение 
забайкальцев.

Забайкалье, несмотря на отдаленность 
и суровые условия, это культурный регион, 
который оставил свой яркий, неповторимый 
след в культурной истории России.
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Настроение и дух человека послево-
енного времени отражали произведения 
Н. Т. Ященко, такие как «Мы живем за Бай-
калом» и «Четвертая ферма». В нем дава-
лась оценка жизни тружеников забайкаль-
ского села, участвующих в формировании 
и развитии колхозной культуры. Им пред-
стояло разрешить проблемы развития сель-
ского хозяйства в непростых условиях За-
байкалья, труженики полей проявляли свою 
личность в преодолении не только природ-
ных, но и социальных проблем [1].

Новые, специфические аспекты рас-
крывались автором в традиционной теме 
революции и гражданской войны, где его 
интересовала тема становления, подраста-
ющего в этот период поколения и те осно-
вания, которые способствовали тому, что 
значительная часть подростков и молодежи 
становились пионерами и комсомольцами 
и помогали отцам устанавливать Советскую 
власть [7; 8]. Эта вера отразилась на по-
нимании Н. Т. Ященко значения событий 
1905 г. и 1917 гг. на территории Забайкалья, 
проявившиеся в произведениях, которые по-
вествуют о традициях революционной борь-
бы, самоуправления и интернациональной 
дружбы, влияющих на формирование лич-
ности современного забайкальца [6; 10]. 
Значение этих произведений состоит в том, 
что на их материале выросло не одно по-
коление детей. Отличием их было наличие 
оптимизма и веры в победу модернизации 
и прогресса, характерные для послевоенных 
лет. Именно эта вера отразилась в самой 
поздней повести автора, посвященной про-
блемам освоения забайкальского севера [9].

Произведения В. Г. Никонова, такие как 
«Родной край», «Новосел на Шилке», «Илья 
Родников», «Семья Крыловых», как прави-
ло, выстраиваются вокруг сюжетной линии, 
в течение которой приезжающие на террито-
рии Забайкалья люди, под влиянием реги-
ональных природных и культурных условий 
переживают личностные трансформации, 
результатом которых становится их личност-
ный выбор в пользу жизни и работы на тер-
ритории этого региона. Среди этих условий 
автор особо выделяет природу Забайкалья, 
которой посвящает свои стихи, такие как 
«Над рекой Ингодой», «Хорошо на Оленгуе», 
«Шилка-речка голубая», «За горами тайга 
вековая», «Край забайкальский», «Удокан-
ские горы», «Край любимый», «Чульман-Ча-
ра», «Сибирь –  жемчужина России» и др.

Однако не менее значим такой фактор, 
как влияние производительного труда и уча-
стия в жизни коллектива людей труда, це-
линников, сталеваров, геологов, строителей, 
корабелов, колхозников, горняков, сплавщи-
ков леса, охотников, то есть тех, кто считает-
ся «солью земли», творцами материальных 
и духовных благ [2]. В большинстве сво-
их произведений В. Г. Никонов обращался 
к теме рабочего класса, которому посвяще-
ны «Медный кряж», «Шалый плес», «Прииск 
Дражный», «Осенние листья», «Мост через 
Олекму», «Шилка». Однако в ряде случаев 
он выходил за пределы этой темы. Эти слу-
чаи касались его личного опыта, так на авто-
биографическом материале была написана 
повесть «Белые камни», где В. Г. Никонов 
описывает влияние, оказанное на него воен-
ными летчиками, охранявшими небо Забай-
калья от японских самолетов, базирующихся 
на территории Маньчжурии. Также биогра-
фический характер носит книга путешествия 
и воспоминаний под названием «В горах 
мое сердце», в которой описано влияние 
на личность В. Г. Никонова встреч с други-
ми известными мастерами слова, такими 
как Вс. Иванов, А. Твардовский, С. Маршак, 
В. Астафьев, а также писатели Монголии, 
Бурятии, Якутии. Это влияние признается 
решающим фактором, становления лич-
ности писателя, творческий путь автора, 
состоявшийся на таком литературном про-
странстве, включал многолетние творческие 
поиски автора, работу над содержанием 
книг, переписку В. Г. Никонова, странника, 
поэта, переводчика и прозаика [Там же].

В стихах поэта Р. В. Филиппова также 
основное внимание уделяется описанию 
процессов становления и деятельности лю-
дей труда, которые осваивают и населяют 
Забайкалье, они строят города, буровые 
вышки, знают цену слову и делу. Содержа-
ние этих стихов говорит о значимости, ко-
торую поэт придает влиянию на личность 
человека природы, что ощутимо в стихах 
о тайге, кострах, рыбалке. Не меньшее зна-
чение имеет память об истории и традициях 
населения, проживающего в регионе. Она, 
как пишет Р. В. Филиппов, определяет буду-
щее, но значимо так и то, что она связана 
с прошлым и происхождение самого поэта, 
выходца из забайкальской деревни [5]. Он 
любит жизнь, и это жизнелюбие, здоровый 
энтузиазм, любовь к труду, к родной приро-
де. Он переживает за судьбу своей родины, 
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его поэтический дар сродни дару предви-
дения, который позволил ему еще в 1964 г. 
пророчествовать о нашествии «печенегов» 
на культуру нашей страны, на нравствен-
ность, жизнь. Более того, он призывал 
и предупреждал об этом, несмотря на грохот 
фанфар, победных речей и слов, звучавших 
в пространстве отечественной литературы. 
В этом состоял личностный подвиг поэта 
Р. В. Филиппова, честного, бескомпромисс-
ного, сдержанного и в то же время доброго, 
отзывчивого человека. Он предвидел то про-
цессы, которые стали определять творче-
ский путь забайкальских литераторов второй 
половины ХХ в.

Одним из забайкальских писателей, ко-
торый в конце ХХ в. посвятил проблемам 
становления личности с позиций мировоз-
зрения, исключающего классовый подход, 
был О. А. Хавкин. Им была написана книга 
«Дело Бутиных», которая символизировала 
переворот в отношении общества и лично-
сти в рамках литературного пространства 
Забайкалья, произошедший в 90-е гг. ХХ в. 
Фабулу произведения составляет описа-
ние перипетий, повлиявших на процесс 
становления личности предпринимателя 
Д. М. Бутина [4]. Д. М. Бутин в романе ха-
рактеризуется как умный, волевой, реши-
тельный человек, талантливый организатор 
экономики Забайкалья. Этот недюжинный 
человек выполняет такую же прогрессивную 
функцию для Забайкалья, как Муравьев-А-
мурский и Невельской. Золотопромышлен-
ник и заводчик Д. М. Бутин по признанию 
современников, выдвигался «между всеми 
торговцами Восточной Сибири недюжинным 
развитым умом, торговою сметливостью 
и предприимчивостью». Он имел в Забай-
кальской, Амурской и Приморской областях 
действующие золотые промыслы, в Иркут-
ской губернии –  винокуренные и солева-
ренные заводы, в Нерчинске –  типографию. 
Однако способности этого яркого представи-
теля деловых кругов Забайкалья не исчер-
пывались предпринимательским талантом, 
Д. М. Бутин был даровитым литератором, 
ученым, коллекционером, во всем он прояв-
лялся как профессионал.

Становление Д. М. Бутина как личности, 
согласно тексту романа, О. Хавкина не слу-
чайно. Оно происходит в обстоятельствах, 
созданных в Забайкалье природными и ге-
ополитическими обстоятельствами, а также 
историческим процессом промышленного 

освоения обширнейших территорий на вос-
точных окраинах нашей страны.

Обширные территории после присоеди-
нения их к государству Российскому не ста-
ли колониями, сырьевыми придатками ме-
трополии. Русские люди, приходя на новые 
земли, несли с собой не только общую куль-
туру, но и новый, более прогрессивный эко-
номический уклад. Они распахивали целину 
и сеяли хлеб, прокладывали дороги, осно-
вывали прииски и рудники, строили заводы 
и фабрики.

Важным фактором, обусловившим необ-
ходимость появления слоя предприимчивых 
людей за Байкалом, стала созидательная 
деятельность русских людей, которая спо-
собствовала формированию такого населе-
ния. Характерным и весьма значительным 
элементом этой социальной был и Торговый 
Дома братьев Бутиных. Блестяще образо-
ванные Бутины, привлекали к своей деятель-
ности последние достижения техники и ма-
териалы научных открытий и экспедиций. 
Д. М. Бутин типичный, но выдающий предста-
витель своей семьи и своего времени.

Однако, существенно также то, что 
на складывание его личности повлияла си-
стема ценностей, которых придерживался 
Д. М. Бутин. Среди этих ценностей были иде-
алы науки, которым Д. М. Бутин был верен 
на протяжении всей жизни, принимая уча-
стие в научных исследованиях, экспедици-
ях, сборе материалов, рассказывающих, как 
о Забайкалье, так и о прилегающих терри-
ториях. Ценностные убеждения Д. М. Бутина 
представляли собой основу его деятельно-
сти, также выступающую важнейшим факто-
ром его личностного становления. В основе 
жизнедеятельности Д. М. Бутина находится 
принцип, согласно которому, истинная ком-
мерция должна приносить пользу людям 
и улучшать условия из жизни. Он не только 
совершенствовал процесс управления рабо-
той рудников и торговли, как патриот своего 
края, пытаясь обустроить его, жертвовал не-
малые средства на строительство и поддер-
жание очагов культуры, народного образова-
ния и духовности.

Современный культуроцентристский 
подход доказывает, что между личностью 
и культурой формируется диалектическое 
единство, заключающееся в том, что ста-
новление личности происходит по схеме, 
в которой культурные новации наталкива-
ются на сопротивление на уровне личности, 
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являющейся носительницей уникальных 
личностных ценностей, однако их последую-
щее взаимодействие, проходящее в рамках 
диалога между человеком и окружающей 
его региональной культурой, приводит к вза-
имным трансформациям. В течение этого 
процесса происходит качественное измене-
ние в структуре культуры, так как культурные 
новации, являющиеся внешним условием 

становления личности человека как носите-
ля культуры, не представляют собой полного 
содержания культургенетического процесса 
и дополняются традиционными элементами 
культуры, которые отличают личность чело-
века как культурного существа, чья культура 
отличает его от животного, и как цивилизо-
ванного существа, чья культура отличает его 
людей, принадлежащих другой культуре.
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В статье впервые рассматриваются диалектные лексические и фразеологические единицы, 
выражающие оценку детей в забайкальских говорах (в основном отрицательную). Целью статьи 
является анализ этих языковых единиц: описание значения с выявлением эмоциональной окра-
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For the first time, the article examines dialect lexical and phraseological units expressing the as-
sessment of children in Transbaikal dialects (mostly negative). The purpose of the article is to analyze 
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Оценочные номинации –  интересней-
шая область словарного состава как в це-
лом русского языка, так и его говоров. Их 
оценочность связана со стремлением людей 
«высказать мнение, суждение о ценности 
или значении кого-, чего-либо» (3-е значение 
глагола оценить [6, с. 486]), о тех или иных 
качествах, достоинствах или их отсутствии. 
А стремление оценить в свою очередь тесно 
связано с эмоциями, вызываемыми откло-
нениями от норм, установившихся в социу-
ме (непорядком): внешним видом того или 
иного человека (ребёнка), его качествами 
и действиями. То, что не соответствует нор-
ме (установленному порядку), то, что не так, 
как надо, по представлениям представи-
телей традиционного общества, –  не нра-
вится и оценивается негативно. Дети, по их 
мнению, в первую очередь должны быть по-
слушными, делать только то, что разрешают 
взрослые; а также спокойными, сообрази-
тельными, не плаксивыми, не болтливыми 
и т. д.

Эти номинации несомненно важны для 
говоров, носители которых ещё сохраняют 
традиции, так как именно через их употре-
бление они (говоры) выполняют националь-
но-культурную функцию, отражают опреде-
лённый способ мировосприятия, что вкупе 

с эмоциональностью характеров забайкаль-
цев, отсутствием привычки сдерживать себя 
в оценке того, что вокруг, с образностью 
мышления обусловливает свободное и ак-
тивное использование оценочных лексиче-
ских (ЛЕ) и фразеологических единиц (ФЕ) 
в забайкальских говорах.

Эти языковые единицы, кроме денота-
тивного, вещественного значения, имеют 
и коннотативный (дополнительный) компо-
нент, который, по мнению известного учёно-
го-лексиколога Э. В. Кузнецовой, представ-
ляет собой «часть системного лексического 
значения слова, дополняющую его основное 
понятийное содержание смыслами, в кото-
рых отражены социально-психологические 
оценки и ассоциации соответствующих яв-
лений» [5, с. 183].

Оценочные номинации детей диалект-
ного характера в забайкальских говорах 
представляют собой достаточно большой 
пласт лексики (более 50 ЛЕ и ФЕ). Поло-
жительно оценочные языковые единицы, 
которые составляют примерно 3-ю часть 
и входят в две тематические группы (ТГ), 
характеризующие детей по внешним дан-
ным (браву́лька,  браву́линка,  кулёма,  ку-
лёмушка,  чичу́ха,  чистёна) и внутренним 
качествам (сахара́ночка,  сахар-мёд,  милё-
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шиха, не́женка, покости́нка, отхо́нчик, по-
стре́л, пострелёныш, угла́нчик, ума доро-
гого) были рассмотрены автором в статье 
«Положительно оценочные номинации де-
тей в забайкальских говорах» [8].

Первую группу можно дополнить ЛЕ 
бравя́га и беля́ночка, которые не попали 
в поле зрения автора во время её написания, 
вторую –  ЛЕ веретёшко. Одобрительная 
ЛЕ бравяга семантически и деривационно 
связана с широко употребительным в забай-
кальских говорах прилагательным бравый, 
с ЛЕ бравулька,  бравулинка, известными 
в сретенских говорах, и в них же называет 
красивого, симпатичного или миловидного 
ребёнка, обычно мальчика: Парнишко-то –  
бравяга, такой хорошенький, говорят, в ка-
ку-то дальню родню пошёл, а родители-то 
не шибко бравы.

Для ласкового обозначения ребёнка 
с очень светлыми, белыми волосами в пе-
тровскзабайкальских и читинских говорах 
используют существительное общего рода 
беляночка: Внучек-то у тебя какой белень-
кий, беляночка; У нас в родове у ребятишек 
волосики-то белы, так зовут беляночки, по-
том маленько потемне́ стаю́т, светлору-
сы таки. В шилкинских говорах так тоже ла-
сково называют белокожего ребёнка: Ну ты 
беляночка у нас, совсем не загораешь. Эта 
ЛЕ в Словаре В. И. Даля имеет территори-
альную помету арх. (архангельское) и значе-
ние «белолицый, чистый лицом; белокурый, 
светлорусый» [1, с. 154]; в литературный 
язык (ЛЯ) вошла ЛЕ белянка, данная в МАСе 
с иллюстрацией из «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина [15, с. 79], зафиксированная 
и В. И. Далем в том же значении и с той же 
территориальной пометой, что и беляночка.

ЛЕ веретёшко, передающая эмоцию 
одобрения, известна во многих забайкаль-
ских говорах в переносном метафорическом 
значении «непоседа, подвижный ребёнок»: 
Он  тако  веретёшко,  на  месте-то  не  по-
сидит, глаз да глаз нужен (Борзинский рай-
он); Вот веретёшко, не посидит на месте 
нисколь, всё бегат, всё чё-то делат (Тун-
гокоченский район); Внучка  –   веретёшко, 
шустрая, не поспеваю (Шилкинский район)  
[9, с. 39]. И хотя взрослым трудно порой 
с подвижным ребёнком, они понимают, что 
для него это хорошо.

ЛЕ бравяга и веретёшко являются лек-
сическими диалектизмами, то есть словами, 
не известными ЛЯ, беляночка –  это слово-

образовательный диалектизм, отличаю-
щийся от литературного слова суффиксом 
(белян-очк-а –  лит. белян-к-а); все эти ЛЕ 
имеют яркую внутреннюю форму и мотиви-
рованное значение (бравяга –  бравый, беля-
ночка –  белый, веретёшко –  подвижный как 
веретёшко1 –  небольшое веретено).

Отрицательно оценочные номинации 
детей составляют достаточно большую груп-
пу: вяньгу́ша, вяньгу́шка,  у́рос,  у́росина, 
греза, по́кость (по́кось), варна́к, варначи́-
на,  варначьё, жига́н, жиганьё,  казь,  казь 
Господня, ха́лда, на́щелчка, шлёмиха, ди-
коплёшка, корое́д, спиногры́з, шилю́кан, 
шемела́,  балабо́л,  балабо́лка  (беболка), 
дундо́,  зундугло́,  зундугло́шка,  бе́сто-
лочь, жук, жучи́на, жадо́ба, шмакодя́вка, 
бзы́ка, у́стя, устю́жка.

В настоящей статье в связи с ограни-
чением её объёма рассматриваются только 
первые 12 ЛЕ и ФЕ казь Господня.

Часто плачущих детей в забайкальских 
говорах неодобрительно называют вяньгу-
шами,  вяньгушками и уросами,  уроси-
нами;  различие в значениях этих пар слов 
связано с дифференциальными семами 
(ДС) «громкость» и «наличие / отсутствие 
слов». ЛЕ вяньгуша,  вяньгушка обознача-
ют плаксивого, привередливого ребёнка: 
Наш-то  вот  вяньгуша,  чуть  чё  не  по  ём, 
вяньгат и вяньгат не переслушашь;  (Бор-
зинский район); Как эта вяньгуша надоела 
уже!; Вяньгушка ты моя, хватит, моя, ре-
веть, пошли чай пить (Сретенский район); 
в последнем контексте в значении ЛЕ ДС 
«наличие / отсутствие слов» не актуальна, 
и надо заметить, что суффикс -к- привно-
сит эмоцию некоторой ласковости, которую 
усиливает употребление местоимения моя: 
вяньгушка ты моя.

Обе ЛЕ мотивируются диалектным гла-
голом вяньгать –  1) «негромко плакать»: Ди-
тя-то уложишь спать да и успеваешь дела, 
пока не вяньгает (Петровск-Забайкальский 
район); 2) «не соглашаться с чем-либо, 
не очень громко плача, всхлипывая, жалу-
ясь; выпрашивать что-либо с плачем»: Уви-
дал машину в магазине, вот и вяньгат всю 
дорогу, мало у его ишо машин (Борзинский 
район) [Там же, с. 48].

В балейских говорах ЛЕ вяньгать бы-
тует со значением «плакаться, жаловаться 
на что-либо» и неодобрительным коннота-
тивным компонентом, и ЛЕ вяньнуша имеет 
значение, которое мотивируется этим гла-
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голом: «человек, постоянно плачущийся, 
жалующийся на свою жизнь»: Этого  хоть 
не зови к себе, как придёт: это у его не ла-
дится,  то  у  его  худо.  Послушашь  –   жить 
не  захочешь.  Вяньгуша,  как  есть  вяньгу-
ша.  Всё  вяньгат  и  вяньгат.  Мне  указы-
вать начинат: то я корову не вовремя дою, 
то чушки у меня худы  (контекст показыва-
ет, что вяньгуша находит плохое и у других)  
[7, с. 84].

Словарь В. И. Даля фиксирует фонети-
ческий вариант этой ЛЕ –  веньгуша со зна-
чением «плаксивый, писклявый человек» 
и с территориальными пометами вят. (вят-
ское), прм. (пермское) и глагол ве́ньгать –  
«хныкать, плакать, плаксиво жалобиться 
или просить чего, канючить» с территори-
альными пометами нвг. (новгородское), прм. 
(пермское), вят. (вятское), влад. (владимир-
ское) [1, с. 178]. Как видим, в современных 
забайкальских говорах сохранилось значе-
ние ЛЕ вяньгать (веньгать), а значение ЛЕ 
вяньгуша расширилось так, что приблизи-
лось к значению мотивирующего глагола.

ЛЕ уросина в сретенских говорах име-
ет значение «плаксивый ребёнок, плакса»: 
Сколько  можно  плакать-то,  вот  ты  уро-
сина! И мотивируется глаголом уросить, 
известном и в других забайкальских говорах 
в значении «плакать; долго и сильно пла-
кать»: Где  парнишко-то?  Играт;  он  нады-
бал,  где  песок-то  сырой.  Ну  пусь  играт, 
лишь  бы  не  уросил (Приаргунский район)  
[9, с. 172].

В других забайкальских говорах бы-
тует родственная рассмотренной ЛЕ урос 
со значением «упрямый, капризный ре-
бёнок, с громким плачем стоящий на сво-
ём»: В детстве-то он у их таким уросом 
был,  не  приведи  Господь,  а  сщас-то  вро-
де  ничё,  понимать  стал  по-маленьку (Ак-
шинский район). Она мотивируется другим 
значением глагола уросить: «упрямиться, 
капризничать, с плачем стоять на своём 
(о детях)», что подтверждает развёрнутый 
контекст, записанный автором в Борзин-
ском районе: Дети уросят и кони; конь уро-
сит  –   не  идёт,  сопротивлятся,  упират-
ся, храпит; а дети ревут, не унимаются, 
тоже могут упираться, его тянешь, а он 
упиратся ногами-то али того хуже: на пол 
упадёт [Там же].

Неодобрительное однокорневое при-
лагательное у́росливый, образованное 
от ЛЕ урос, тоже обозначает упрямого, сво-

енравного, капризного ребёнка: Уросливый 
парень-то у их: чуть чё не по ему –   в рёв 
и будет реветь до посинення (Борзинский 
район) [Там же].

В Словаре В. И. Даля представлен гла-
гол у́росить (и родственный уросничать) 
с предположительным происхождением 
от татарского урус –  русский? в значении 
«упрямиться, упираться, упорствовать; ве-
редовать, причудничать, капризничать; на-
стаивая безрассудно, не уступать», который 
снабжён территориальными пометами вят. 
(вятское), влгд. (вологодское), прм. (перм-
ское), сиб. (сибирское); в иллюстрациях речь 
идёт о детях и лошадях: Дитя уросит, зауро-
сило. Лошадь с норовом, уросит. В этой же 
словарной статье дано прилагательное урос-
ливый –  «упорный, упрямый, непокорный, 
непослушный, капризный и своевольный» 
(Уросливый конь воду возит. На уросливо-
го коня не жалей ремня) и существительное 
урос –  «упрямец, строптивец, упорный чело-
век или скотина; своевольник, неслух; плак-
сивое, сердитое, капризное дитя» [4, с. 509].

Сопоставив значения, приходим к вы-
воду, что в забайкальских говорах у глаго-
ла уросить развилось значение «плакать», 
а у ЛЕ урос значение сузилось до того, что 
перестало обозначать взрослого человека 
или животное и соотносится только с ре-
бёнком.

Все члены этой лексико-семантической 
группы (ЛСГ) являются лексическими диа-
лектизмами, то есть словами, неизвестными 
литературному языку; все имеют прозрач-
ную внутреннюю форму; ЛЕ вяньгуша и урос 
распространены не только в забайкальских 
говорах, но и в некоторых севернорусских 
и сибирских, ЛЕ вяньгушка и уросина обра-
зованные от них, –  только в забайкальских.

8 ЛЕ гре́за, покость (покось), варна́к, 
варначи́на,  варначьё,  жига́н,  жиганьё, 
казь, и ФЕ казь Господня обозначают в за-
байкальских говорах непослушных детей. 
Шалуна, баловника, проказника во многих 
забайкальских говорах неодобрительно на-
зывают гре́зой: Этот греза вечно чё-нить 
придумат, когда и успел спички-то взять, 
что  никто  не  видел  (Борзинский район)  
[9, с. 55]. Эта ЛЕ семантически и дерива-
ционно связана с глаголом гре́зить, кото-
рым и мотивируется, со значением «делать 
что-либо непозволительное, нарушать по-
рядок, не слушаться старших»: Ребятишки 
сщас  пошли  клокотны́е,  да  таки  вольны, 
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совсем  не  слушаются.  Вчерась  в  огороде 
нагре́зили. У меня там редизочка браинька 
выросла, ну я рву помаленьку; а тут гляжу 
полгрядки нет! Всю подряд вырвали, ну чё 
вот с имя́ делать?! (Приаргунский район).

Этот глагол, как и номинацию, носители 
забайкальских говоров употребляют и по от-
ношению к животным, обычно к домашним 
козам: Суседска иманушка весь заплот об-
грызла,  а  вчерась  в  наш  огород  залезла. 
Вот грезы-то каки эти иманы (Борзинский 
район) [9, с. 55]. (Иман –  домашнее рогатое 
жвачное животное семейства полорогих 
(то же, что коза), иманушка –  детёныш до-
машней козы (иманухи) женского пола [Там 
же, с. 81–82]).

В. И. Даль в своём Словаре зафикси-
ровал у слова греза, кроме общеизвестного 
значения «мечта, блажь, игра воображения» 
(в современном русском литературном язы-
ке –  грёза), значение «блажь, дурь, шалость» 
с территориальной пометой сиб. (сибирское) 
и значение «баловник, шалун, затейник, про-
казник, кто дурит; врун, выдумщик» без тер-
риториальной пометы; у глагола грезить –  
кроме общеизвестного «мечтать, видеть 
во сне», значение «шалить, дурить, дура-
читься, пакостить» тоже без указания места 
[1, с. 392]. В наше время эти ЛЕ в рассматри-
ваемых значениях бытуют, по данным Сло-
варя русских народных говоров (СРНГ), в ар-
хангельских, псковских и многих сибирских 
говорах (также и о животных: Я думала: кто 
тут грезит? А это кошка! (перевёртывает 
цветы в комнате) –  в псковских и томских го-
ворах) [11, с. 130–131].

ЛЕ общего рода по́кость (по́кось) тоже 
неодобрительно, а иногда и презрительно 
обозначает непослушного ребёнка, дела-
ющего тайком что-либо непозволительное, 
приносящее вред: Ой, да это ж така по́кось, 
не приведи Господь такого ребёнка иметь! 
(Приаргунский район); Ребятишки ейные –  
по́кости,  везде  залезут! (Нерчинский рай-
он) [9, с. 140]. Эта ЛЕ мотивируется глаголом 
по́костить, который имеет в говорах фоне-
тический вариант па́костить –  «делать тай-
ком что-либо непозволительное, нарушаю-
щее порядок; не слушаться старших; то же, 
что грезить»: Да я уж знаю: как чё-то тихо 
сидят, значит, па́костят; на днях колгот-
ки изрезали ножница́ми на ленточки –  кукле 
косички  заплести,  а  то  как-то  книжку  из-
резали хорошу. И всё это Поля –  вот казь 
Господня! (Борзинский район); Кот  запозо-

ри́л:  по́костит и по́костит. Дайче битон-
чик  двухлитровый  уронил  и  лакат  молоко 
со стола, а оно ллётся на пол. Дед как раз 
зашёл и увидел, схватил его за шкирку и –  
в бассейн с водой; он оттуль на метр вы-
скочил и убежал куды-то, нет его; но, поди, 
завтре-то  заявится (Читинский район) 
[Там же, с. 139]. Это переносное значение 
глагола, прямое –  «оставлять испражне-
ния, гадить»: Кошка-то опеть напакостила 
за шкафом, чё и делать с ей, не знай (Бор-
зинский район) [Там же, с. 133].

Бытует в забайкальских говорах и при-
лагательное с тем же корнем –  пакостли́-
вый, отсутствующее в ЛЯ, имеющее значе-
ние «такой, который делает тайком, скрытно 
что-либо непозволительное, ненужное, неу-
местное»: Кошка-то кака пакосли́ва: только 
уйдёшь из кухни, она уж на столе –  прове-
рят,  чё  можно  сташшить  (Чернышевский 
район); У  их  ребятишки  вот  пакосли́вы: 
пришли к нашим в гости, все шкафы про-
верили, всё выташшили, даже документы; 
вот почё? А потерялись бы? Хорошо, я уви-
дела да выперла их к едрене фене (Борзин-
ский район) [Там же, с. 134].

Надо заметить, что у ЛЕ покость есть ди-
минутив покостинка, которым носители сре-
тенских говоров ласково называют малень-
кого ребёнка, только начинающего делать 
что-либо непозволительное: Ты  что  там 
опять, покостинка, натворила? [8, с. 230].

В Словаре В. И. Даля глаголы пако-
стить или пакостничать имеют значения: 
«делать, творить пакости, на зло и во вред 
кому; делать мерзости не в пользу себе, 
а из одного злорадства»; ЛЕ пакость –  
«скверна, мерзость, гадость, скверность 
лукавая и злоумышленная, вред злорад-
ный, дьявольский; порча, искаженье; не-
чистота, погань, кал, дерьмо»; ЛЕ пакост-
ный –  «скверный, гадкий, мерзкий; нечистый, 
оскверняющий; зловредный, злонамерен-
ный, пакости творящий»; территориальные 
пометы у этих ЛЕ отсутствуют [3, с. 10]. Сло-
варь русских народных говоров значение 
«шалун проказник» у ЛЕ покасть (покость) 
отмечает в южно-сибирских (1847 г.), сибир-
ских, красноярских, уральских и северодвин-
ских говорах [14, с. 370].

В современном русском литературном 
языке ЛЕ пакостить функционирует в зна-
чениях: «1) грязнить, пачкать; 2) портить, 
действуя неумело; 3) делать пакости»; ЛЕ 
пакость –  «1) предмет, вызывающий отвра-
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щение; 2) гадкий поступок с целью повре-
дить кому-либо; отвратительные слова»; 
ЛЕ пакостный –  «1) представляющий собой 
пакость, отвратительный; 2) делающий пако-
сти»; все эти ЛЕ относятся к разряду разго-
ворных [6, с. 489].

Синонимичная ЛЕ варнак тоже достаточ-
но широко распространена в забайкальских 
говорах: Ты пошто грезишь опеть, бабушку 
не слушашь, варнак какой!  (Борзинский рай-
он) [9, с. 55]; Варнак-то наш сёдни чё учудил: 
осиное  гнездо  за  баней  разворошил  пал-
кой. –  И чё, искусали? –  Конечно, в трёх ме-
стах, еле убежал (Читинский район); Хиузит 
по  избе  –   распазили  окошки-то,  жарко  им, 
варнакам!; Да этих варнаков-то люба погода 
устраиват, всё непочём (Сретенский район); 
Твой-то  варнак  тоже  там  был,  директор 
тя  в  школу  вызыват  (Борзинский район); 
Варнак –  отбойный ребёнок, боёвый (Балей-
ский район)  [Там же, с. 37]. Прилагательное 
отбойный тоже имеет значение: «непослуш-
ный, озорной» и мотивируется глаголом от-
биться (отбиться  от  рук): Ой,  парень-то 
у их отбойный какой, хоть бы 8 классов кон-
чил, а то дак и попрут из школы-то варнака 
(Приаргунский район) [Там же, с. 130].

Родственная ЛЕ варначина передаёт 
бо́льшую экспрессию при обозначении непо-
слушного мальчика, озорника и проказника, 
что связано ещё и с тем, что непослушание 
может иметь серьёзные негативные послед-
ствия: Ну, и чё ты лыбишься, плакать надо, 
вон  чё  натворил,  варначина;  Опеть  соба-
ку  а́ркал?  У-у,  варначина!  (Борзинский рай-
он) [Там же, с. 37]; Все конфеты за полдня 
из  вазочки  вытаскал,  варначина;  заболит 
живот –  не жалуйся (Читинский район).

ЛЕ варнак в забайкальских говорах мно-
гозначна, в её семантическую структуру вхо-
дит устаревшее значение «каторжник» и раз-
вившееся на его основе значение «человек, 
проявляющий явное неуважение к обще-
ству, нарушающий общественный порядок; 
хулиган»: Да он же известный варнак (Бор-
зинский район); А он, варнак, сбежал через 
месяц (Ононский район); Варнаки  каки-то 
вокруг  стёкол  понакидали (Оловянинский 
район); Этот  варнак-то,  Дёнка,  под  ту-
рахом  на  покос  заявился!  Все  работают, 
а он болтатся, всё куды-то лезет, мешат 
только (Чернышевский район) [9, с. 37].

В Словаре В. И. Даля эта ЛЕ дана в зна-
чении «каторжный» с территориальной по-
метой сиб. (сибирское); в этой же словарной 

статье представлен глагол варнакать, быто-
вавший в то время в рязанских и курских го-
ворах со значением «врать, болтать пустое, 
молоть, пустобаить», а также глагол варна-
чить –  «шуметь, браниться, спорить» без 
территориальной пометы [1, с. 166]. В Сло-
варе русских народных говоров отмечены 
те же значения слова варнак в разных сибир-
ских говорах (в западносибирских и ураль-
ских –  «проказник») и значение «делать 
что-либо небрежно, плохо» у слова варна-
кать в тверских, рязанских, орловских, кур-
ских и воронежских говорах (время фикса-
ции –  60-е годы 19 века), которое, возможно, 
семантически связано с ЛЕ варнак; у глагола 
варначить –  значение «безобразничать, ху-
лиганить; озорничать» с указанием на вре-
мя и место фиксации: Сиб. (Сибирь) 1916, 
Свердл. (Свердловск) 1964 [10, с. 55–56].

ЛЕ жиган бытует в том же значении и пе-
редаёт те же неодобрительные эмоции, что 
и ЛЕ греза и варнак: Внучке  в  школе  один 
жиган житья не даёт, обижат её [9, с. 67]. 
Словарь В. И. Даля представляет её в сло-
варной статье к слову жечь в нескольких 
значениях, в том числе в значении «прой-
доха, прощелыга, пролаз, наторелый плут» 
[1, с. 537]. Значение «хулиган, озорник» Сло-
варь русских народных говоров фиксирует 
в уральских говорах с указанием даты фик-
сации: 1930-й год [12, с. 165].

Собирательные ЛЕ варначьё и жиганьё 
тоже достаточно активны в забайкальских 
говорах: Жиганьё –   так говорили на маль-
чишек,  на  парней  и  взрослых  –   варначьё 
(Борзинский район) [9, с. 67]; Парень, вся де-
ревня  от  него  плачет  –   варначьё  како-то 
(Ононский район) [Там же, с. 37], хотя в дан-
ном контексте ЛЕ варначьё употреблена 
не в собирательном значении, а как более 
экспрессивная, так как коннотативный ком-
понент представлен эмоцией презрения. 
В Словаре В. И. Даля эти ЛЕ отсутствуют; 
в Словаре русских народных говоров они за-
фиксированы в других значениях: жиганьё –  
«босяки» (в байкальских говорах, 1905) [12, 
с. 165], варначьё –  «каторжники, преступни-
ки, хулиганы, варнаки» (в енисейских 1857; 
иркутских пермских) [10, с. 57].

Непослушные, своенравные, своеволь-
ные (по-забайкальски, вольные) дети, ба-
ловники, шалуны, проказники воспринима-
ются носителями некоторых забайкальских 
говоров, как и в целом русскими людьми как 
наказание (наказание –  2) (перен.) «о ком-, 
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чём-нибудь трудном, тяжёлом, неприятном» 
(разг.): Не ребёнок, а наказание; Наказание 
ты моё! (выражение осуждения) [6, с. 383], 
но называют их не наказанием, как в лите-
ратурном языке, а казнью. Эта ЛЕ звучит 
как казь (конечный согласный [н’] не про-
износится: в слове произошло упрощение 
группы согласных), она входит и во фразе-
ологический оборот казь  Господня,  более 
экспрессивный, чем ЛЕ: Это  ж  така  казь, 
Боже упаси! (Борзинский район); Петька-то 
у их казь дак казь: в школу совсем не ходит 
(Акшинский район); Вот казь Господня, и чё 
с им делать, ничё не понимат, не слушат 
(Борзинский район) [9, с. 84].

Словарь В. И. Даля фиксирует у ЛЕ 
казнь значение «кара, наказанье от Госпо-
да» [2, с. 75], на основе которого и появилось 
переносное значение в забайкальских гово-
рах; в литературном языке слово казнь упо-
требляется в других значениях: 1) «высшая 
мера наказания –  лишение жизни» и 2) (пе-
рен.) «страдания, мучения» [16, с. 15], сле-
довательно, эта ЛЕ является семантическим 
диалектизмом –  словом, совпадающим 
с литературным по форме (почти совпадаю-
щим в связи с различным произношением), 
но имеющим отличное значение, как и ЛЕ 
по́кость.

Остальные ЛЕ (греза,  варнак,  варна-
чина,  варначьё,  жиган,  жиганьё) относятся 
к разряду лексических диалектизмов, то есть 
слов, неизвестных литературному языку. 
По степени распространённости ЛЕ греза 
является архангельской и сибирской, ЛЕ 
варнак и жиган –  уральскими и сибирскими, 
6 из 9 языковых единиц (покость, варначи-
на, варначьё, жиганьё, казь, казь Господня) 
бытуют только в забайкальских говорах, что 
придаёт им (говорам) самобытность в этой 
области номинаций.

В целом члены рассматриваемой лек-
сико-семантической группы представляют 

собой синонимы, в значения которых при на-
личии общей семы «непослушный ребёнок, 
баловник, шалун, проказник» входят и диф-
ференциальные: ДС1 «тайком, скрытно» ак-
туальна для ЛЕ покость и факультативна 
для ЛЕ греза, варнак, варначина, варначьё; 
ДС

2
 «озорник» характерна для значений ЛЕ 

варнак,  варначина,  варначьё,  жиган,  жи-
ганьё и факультативна для ЛЕ греза (озор-
ник –  «склонный к озорству», озорство –  
«непозволительная шалость, задорное, 
нарушающее порядок поведение» [6, с. 449]; 
задорный –  «полный задора, задиристый», 
задор –  «пыл, горячность» [15, с. 517]). Поэ-
тому если у ЛЕ греза актуальна ДС1, то она 
находится в отношениях взаимной замены 
(импликации) с ЛЕ покость, если ДС1 ней-
трализуется, а ДС

2
 актуальна, то ЛЕ греза 

и варнак,  варначина, варначьё, жиган,  жи-
ганьё могут замещать друг друга.

ЛЕ покость и варнак,  варначина, вар-
начьё, жиган, жиганьё находятся в отноше-
ниях односторонней замены, то есть покость 
носители говоров называют варнаком,  вар-
начиной, варначьём или жиганом, жиганьём, 
а варнака или жигана покостью не называ-
ют. Языковые единицы казь и казь Господня 
находятся с остальными в отношениях дву-
сторонней импликации.

Таким образом, рассмотренные синони-
мические парадигмы (ЛСГ), состоящие из от-
рицательно оценочных номинаций детей, 
бытующих в забайкальских говорах, показы-
вают, с одной стороны, их связь с русскими 
говорами Центральной России и Сибири, 
с другой –  их самобытность и своеобразие, 
отражающие историю освоения Забайка-
лья. В этом отношении яркими примерами 
являются ЛЕ варнак, в исходном значении 
называющая каторжников (известно, что 
Забайкалье –  край каторги), и развитие её 
семантической структуры, а также ЛЕ казь 
в архаичном значении и ФЕ казь Господня.
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А. С. Пушкин и А. Н. Егоров: диалог поэтов
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Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
e-mail: olesja2774@rambler.ru

Предметом научной статьи являются переклички тем, мотивов, образов в поэтических тек-
стах классика русской поэзии А. С. Пушкина и забайкальского поэта А. Н. Егорова. Указывается 
на близость их мировоззренческих и поэтических принципов. Автор обращает внимание на то, 
что умение видеть диалоговый характер художественных текстов свидетельствует не только 
об эстетических возможностях современных текстов региональной специфики, но и о филоло-
гическом потенциале читателя.

Ключевые слова: диалог, аллюзии, реминисценции, литературные связи, мотив, художе-
ственный образ

A. S. Pushkin and A. N. Egorov: Dialogue of Poets
Olesya Yu. Baranova

Transbaikal State University, Chita, Russia
e-mail: olesja2774@rambler.ru

The subject of the scientific article are roll calls of topics, motives, images in poetic texts of the 
classic of Russian poetry A. S. Pushkin and the Transbaikal poet A. N. Egorov. Indicates the proximity 
of their worldview and poetic principles. The author draws attention to the fact that the ability to see the 
dialogue nature of artistic texts testifies not only to the aesthetic capabilities of modern texts of regional 
specifics, but also to the philological potential of the reader.

Keywords: dialogue, allusions, reminiscences, literary connections, motive, artistic image

10 февраля 2022 г. исполнилось 185 лет 
со дня гибели великого русского поэта, 
во многом определившим пути развития 

не только русской литературы, но и русской 
культуры в целом. Через 130 лет в Чите, 
в 1967 г., родится Алексей Николаевич Его-
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ров, в творчестве которого будут слышны 
поэтические голоса многих русских поэтов, 
в том числе и А. С. Пушкина. Классик от-
ечественной литературы с Забайкальем 
связан косвенно, через судьбу ссыльных 
декабристов, многие из которых были с Пуш-
киным в дружеских отношениях (например, 
В. К. Кюхельбекер и И. И. Пущин). Поэтиче-
ски же забайкальскую землю с пушкинским 
литературным гением в свое время связал 
М. Е. Вишняков, учитель и литературный на-
ставник Алексея Егорова. В стихотворении 
«Иван Иванович Пущин» [1, с. 43], написан-
ном от лица декабриста, находящегося в си-
бирской ссылке, автор благодарен судьбе, 
что «пылкий Пушкин на Сенатской не был», 
что Забайкалье не стало местом гибели по-
эта и не сократило и без того короткий жиз-
ненный путь гения [2, с. 19]. Но Забайкалье 
оказалось очень чутким к многоголосью ве-
ликих поэтических традиций русской лите-
ратуры. Творчество А. Н. Егорова тому под-
тверждение.

С А. С. Пушкиным забайкальского поэта 
связывает образ осени. Это любимое вре-
мя года обоих поэтов. А. С. Пушкин любил 
осень на её излёте, в самом пике красок, 
запахов, любил «в багрец и золото одетые 
леса», время, когда «роняет лес багряный 
свой убор», а «роща отряхает последние 
листы». Он сравнивает ее с «нелюбимым 
дитя в семье своей родной», с «чахоточной 
девой», багровый цвет румянца которой 
придает ей невинности и предвещает неиз-
бежность конца. Пушкин любит «пышные 
природы увяданье», это пограничное со-
стояние между буйством красок и серость, 
оголённостью, жизнью и смертью («она еще 
жива сегодня, завтра нет»). Осознание крат-
ковременности цветения, заставляет лири-
ческого героя Пушкина еще больше ценить 
жизнь, уметь наслаждаться ею. Осень в сти-
хах у Пушкина торжественно печальна и ве-
личаво красива, она источник вдохновения 
(«и с каждой осенью я расцветаю вновь», «я 
снова жизни полн…»).

Тема осени звучит в таких стихотворе-
ниях Алексея Егорова, как «Осень в тай-
ге», «Одинокий лист», «Кочующая осень», 
«Каштановая осень», «Здравствуй, осень», 
«Осенние ключи», «Язычница». Герой их «с 
каждой осенью расцветает вновь»:

Колокольчиком таёжным отзвенело лето
Осень –  щедрая царица –  сопки золотит.
Сразу все мои печали заблудились где-то,

И заржавленной телегой сердце не скрипит 
[3, с. 40].

Её образ создаётся необычными и нео-
жиданными метафорами. Она одета в «рас-
писной сарафан бабьего лета», видится по-
эту то «девчонкой с каштановой прядкой», 
то «странницей унылой», которая «жел-
тизну лесов» подметает «седыми косами», 
то «танцовщица балета», вихрем несущей-
ся по земле, будто «охро-красная метель», 
то той, кто «гребнем расчесала леса рыжие 
кудели». Осень, будто кудесница леса, со-
вершают в природе свой волшебный обряд, 
наблюдая за тем, как:

Как девицы-жертвы, снимают берёзы наряды,
Пылают рябины священным костром у реки,
Осины дрожат, заворожены древним обря-
дом,
Лишь кедры молчат, как умеют молчать ста-
рики [Там же, с. 29].

А. Егоров смотрит на осень не толь-
ко как поэт, но и как таёжник, охотник. Для 
него конец осени –  это начало новой жизни, 
когда земля покрывается первым снегом 
и на белую тропу выходит охотник-одиночка, 
но не чтобы убить, а чтобы услышать звуки 
природы, приобщиться к пространству, по-
нять свое предназначение:

Здравствуй, пышный листопад!
Здравствуй, холод первый!
Здравствуй, светлая пора радостных тревог!
Рёв изюбря на заре пусть щекочет нервы:
Заряжу стихи в ружьё и спущу курок! 
[Там же, с. 40].

Хронотоп стихотворения А. Егорова 
«Осень в тайге» –  граница между концом 
осени и началом зимы. Её метафорой ста-
новится образ «белокрылой птицы», перехо-
дящий в образ «унылой странницы с седыми 
косами», сметающей ими желтизну лесов. 
Егоров будто останавливает тот миг осени, 
когда «она еще жива сегодня, завтра нет». 
Состояние передается и лирическому ге-
рою: «Сердце веткой сломанной треснуло / 
Зазвенело золотыми струнами». Параллель 
наблюдается не только в состоянии, пережи-
ваемом природой и человеком, но и в цвете: 
эпитетам «опустошенными», «желтизна» 
в первой строфе созвучны эпитеты «потуск-
нели» и «золотыми» во второй. Даже графи-
ческие образы вступают в диалог: «седые 
косы» осени на темной земле (будто диалог 
белых и черных строчек на нотной бумаге) 
из первой строфы стихотворения отсылают 
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к «золотым струнам» в душе героя, отзыва-
ющимся на звук сломленной ветки.

В стихотворении «Осенние ключи» слы-
шится звук трескающихся под ногами сухих 
листьев и сучьев и эха, разрывающего тиши-
ну вечернего зимнего леса:

Еще тропы в хребтах не пробиты,
Еще хвоя листвянок рыжа.
Но насквозь уже вечер пропитан
Холодком дробового ружья [3, с. 30].

У А. С. Пушкина приход зимы ассоци-
ируется с угрозой остановки жизни, с со-
стоянием длительного сна, сравнимого 
со смертью. Пушкинский герой зимой оди-
нок, зимний пейзаж становится отражением 
«сердечной тоски». В стихотворении «Зим-
няя дорога» ключевой образ имеет окраску 
грусти, тоски, дорога теряется, её заметает, 
это путь в неизвестность, он связан со стра-
данием и испытанием, символами которых 
становится однозвучный звук колокольчика, 
унылая песнь ямщика, а в стихотворении 
«Зимний вечер» –  вой зверя, плач ребёнка, 
завыванье бури, шуршание соломы на об-
ветшалой крыше.

Зима у забайкальского поэта ассоции-
руется с тишиной, одиночеством, молчани-
ем, которое помогает услышать и выразить 
себя в поэтических строках. Образ человека 
в зимнем пространстве Егорова максималь-
но точно выражает гармонию существования 
человека в мире природы. Если в стихотво-
рении А. С. Пушкина «Зимний вечер» оди-
ночество лирического героя вынужденное 
и продолжительное, приносящее ему стра-
дание, он находится в «печальной и тем-
ной» «ветхой лачужке», за окнами которой 
«буря мглою небо кроет, вихри снежные кру-
тя», тяготится тем, что не с кем поговорить, 
то герой Егорова любит зимнее одиночество 
в тайге, жизнь вдали от людей научила геро-
я-охотника:

Любить одиночества горький дымок,
Ночную истому в измученном теле
И тех глухарей, что слетятся на ток,
И выстрел…, который я так и не сделал 
[Там же, с. 29].
Любит еще и потому, что именно в зим-

ние вечера «тропой в тетрадь ложатся 
строчки все почему-то о весне» (весна как 
движение к свету, началу жизни, её обновле-
нию). Стихи пишутся всегда в тишине. Она 
его собеседник, которого можно услышать 
лишь в молчании, чутко отзываясь на треск 

костра, звук кружащегося снега, трескучей 
стужи. Тишина необходима, чтобы услышать 
многообразно звучащий мир природы: ше-
лест птичьих крыльев, шуршанье осеннего 
листа, течение реки, пощёлкивание костра, 
скрип снега под ногами.

Созвучно стихотворению А. Н. Егорова 
«Что нужно для русской души» и пушкинское 
«Пора, мой друг, пора!». Классик русской 
литературы на вопрос о счастье четко отве-
чает: «На свете счастья нет, но есть покой 
и воля». Егоровское стихотворение, кажет-
ся, –  сплошные вопросы:

Что нужно для русской души,
покоя и счастья молящей?
Ведь речке нужны камыши
и пташки в берёзовой чаще.
А может быть в русской душе
покой, когда ветер ярится?
и счастье –  скакать по меже
в седле на гнедой кобылице? [Там же, 
с. 43].

Пушкинская триада счастье-воля-покой 
также осмысливается и Егоровым. Слова 
покой и счастье, использованные в первой 
строке, выступают контекстными антонима-
ми. Поиск счастья –  состояние беспокойное, 
неудовлетворенное, обретённое счастье 
сразу же становится сомнительной вещью, 
исключающей состояние покоя. Покой же –  
это гармония, это состояние «нежелания», 
смирение с мыслью, что уже все есть, или 
все было, или всего, что хочешь, не может 
быть. Русская душа всегда выбирает между 
счастьем и покоем. Для Егорова покой –  это 
смирение с мыслью, что мир устроен спра-
ведливо, «что злобный во зле оплошал», что 
исполнен родительский долг –  и «мирными 
вросли дети». Воля же –  это быть свобод-
ным, «скакать по меже», «… чтоб играла 
душа и песни насвистывал ветер». Если 
есть покой и воля, к чему мысли о счастье? 
По сути, в заключительной строфе Алек-
сей Егоров приходит к тому же выводу, что 
и Пушкин:

За что же Владыка всех душ,
пасущий великое стадо,
вручает недюжинный гуж,
которого русской не надо? [Там же].
В другом своем стихотворении на во-

прос о счастье Егоров отвечает так: «Счаст-
ливым тот живёт на свете / Кто каждый день 
чему-то рад» [Там же, с. 37].
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Пушкин и Россия неразделимы. Поэта 
вдохновляет все, что связано с русским ду-
хом, русским пространством, русской исто-
рией, он привязан к родной земле, к ее про-
шлому, предвидит ее будущее: «Два чувства 
дивно близки нам –  / В них обретает сердце 
пищу:/ Любовь к родному пепелищу,/ Любовь 
к отеческим гробам». Похожие мысли нахо-
дим в стихотворении Алексея Егорова «Род-
ные могилы»:

Есть оградка –  кусочек землицы –
Для покоя –  не для пахоты…
Прихожу, чтобы ей поклониться,
Помолчать, поскорбить, помолиться
В стороне от земной суеты [3, с. 43].

Россия для поэта-забайкальца –  это де-
ревня, где жила бабушка, родной город Чита, 
забайкальские васильки, ветка багульника, 
степь, Онон, Кручина, Красный Чикой, это 
его талантливые земляки, воспевшие в сво-
ем творчестве искреннюю любовь к своей 
малой родине, –  М. Е. Вишняков, Е. Е. Ку-
ренной, Е. В. Стефанович, Л. Г. Аверьянов. 
«С родимой своей стороной / Не чувствую 
скорби и скуки» –  пишет Егоров, сравнивая 
Читу и Россию с «добрыми мамиными рука-
ми» [Там же, с. 45].

Для Пушкина кредо поэта –  «глаголом 
жечь сердца людей», «чувства добрые ли-
рой пробуждать», «милость к падшим при-

зывать». Егоров формулирует свои принци-
пы менее пафосно, но не менее амбициозно 
и при этом очень искренне: «собрать в зве-
нья талант любовь и совесть», «честно нести 
честь –  особую ношу поэта» («невольником 
чести» назвал А. С. Пушкина другой великий 
русский поэт –  М. Ю. Лермонтов); высшая 
награда –  отданные Родине, Забайкалью, 
годы; самая большая мечта –  проснуться 
на заре. Думается, что такой диалоговый 
характер поэзии Алексея Николаевича Его-
рова, позволяет ему, «по тайге прогуляться 
предзимней, / Чтобы здесь, в золоченом ко-
стре, / Закалиться поэтом России» [Там же, 
с. 43] ввести творчество талантливого за-
байкальского поэта в широкий общерусский 
литературный контекст…

Умение видеть, подмечать, устанав-
ливать связи стихотворений одного поэта 
с творчеством другого –  это вопрос куль-
туры восприятия, один из важнейших по-
казателей квалифицированного чтения. 
Способность чувствовать, а затем и обо-
сновывать источник скрытого или явного 
цитирования –  умение, формируемое всем 
курсом предмета литературы не только 
в школе, но и вузе, оно помогает выстраи-
вать диалоги предшествующей литератур-
ной традиции с современной, в том числе 
и региональной специфики.
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В статье представлен опыт филологического прочтения рассказа «История про самый доро-
гой тариф, живой журнал и ангела смерти» современного российского писателя Алексея Сальни-
кова. Текст интерпретируется сквозь призму оригинальных повествовательных стратегий автора, 
в которых сочетаются реалистические и постмодернистские тенденции. Рассматриваются сти-
листические и языковые особенности рассказа, образная система, композиционные и сюжетные 
техники.
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The article presents the experience of philological reading of the story “The Story about the most 
expensive tariff, Live Journal and the angel of death” by the modern Russian writer Alexey Salnikov. 
The text is interpreted through the prism of the author’s original narrative strategies, which combine 
realistic and postmodern trends. The article considers stylistic and linguistic features of the story, the 
image system, compositional and plot techniques.
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Алексей Сальников –  российский поэт 
и писатель, яркий представитель современ-
ной русской литературы. Его роман «Петро-
вы в гриппе и вокруг него» был удостоен 
награды критического сообщества премии 
«НОС». Также это произведение, актуаль-
ность и популярность которого возросла 
в нашей стране в период пандемии корона-
вируса в 2020 г. (контекст врывается в ре-
альный мир), вошёл в шорт-лист «Большой 
книги» и стал лауреатом премии «Нацио-
нальный бестселлер» в 2018 г.

Сведения о биографии Алексея Саль-
никова на сегодняшний день достаточно 
скудны. Он родился в 1978 г. в городе Тарту 
(Эстония), с 1984 г. живёт на Урале. Будущий 
писатель вырос в Нижнем Тагиле, переехал 
в Екатеринбург, сменил несколько профес-
сий. Некоторое время он работал в коче-
гарке, как Виктор Цой, потом автослесарем, 
как его герой Петров, был копирайтером, 
и увлекался при этом поэзией, погружаясь 

в свои первые творческие эксперименты, 
как это произойдет с героиней романа «Опо-
средованно», где «стишки» ассоциируются 
с наркотиками. Сальников и дебютировал 
как поэт. Он проучился один семестр у Юрия 
Казарина на факультете литературного твор-
чества Уральского государственного универ-
ситета им. Горького. Его публикации, прежде 
всего поэтические, можно встретить в «Ли-
тературной газете», журналах «Уральская 
новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Ва-
вилон», выпусках антологии «Современная 
уральская поэзия».

Эстетические взгляды Алексея Саль-
никова можно определить по его немного-
численным интервью. Основные ориенти-
ры в творчестве –  М. Е. Салтыков-Щедрин 
и Ф. М. Достоевский, хотя в его произведени-
ях, на наш взгляд, заметно влияние и другой 
сатирической традиции русской литературы 
ХХ века –  М. Зощенко. Современная рос-
сийская словесность его абсолютно не ин-
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тересует. Ироничный постмодернистский 
дискурс и интертекстуальность при всей ре-
алистичности хронотопа в нарративах Саль-
никова составляют неотъемлемую часть 
его эклектичного творчества. Ведь не слу-
чайно литературная критика говорит о нем: 
«Пишет про нашу жизнь и делает это с пу-
гающей проницательностью» [4]. Сам автор 
признается: «Я пишу с симпатией к своим 
героям и к месту, где живу» [2]. Для Саль-
никова проза и поэзия –  «разные отделы 
головного мозга»: «стихи –  это от спинного 
мозга, это некая часть мозга, у которой нет 
доступа к зрительным нервам, она воспри-
нимает реальность и пытается ее описать», 
«проза –  это все-таки фабула, в любом слу-
чае», «воображение, внешнее впечатление 
от воображаемых образов и от того, что они 
говорят» [1].

Сальников привлекает своим очень не-
стандартным стилем и метафоричностью, 
объясняя это тем, что не хочет писать скуч-
ными фразами, пытаясь всячески их разноо-
бразить и порою доводит нарратив до неле-
пости. Но при этом он старается оставаться 
реалистом при всей абсурдности создава-
емого им мира: «Я стараюсь красиво не пи-
сать. Я противник литературщины. Описываю 
остановку, урну с окурками соответствующим 
языком. А если вот черные тучи, и золотой 
луч, и пятна листьев на мокром асфальте –  
это не ко мне. Я не Набоков» [2].

Наррация является «результатом ком-
позиции, организующей элементы собы-
тий в искусственном порядке» [5, с. 159]. 
Интерпретация как наррация предполага-
ет, на наш взгляд, анализ текста, связан-
ный с оригинальными повествовательными 
стратегиями (техниками) автора. Основным 
способом презентации наррации является 
вербализация, то есть передача наррации 
средствами языка. Рассказ Алексея Саль-
никова «История про самый дорогой тариф, 
живой журнал и ангела смерти», впервые 
опубликованный в журнале «Сноб» в 2018 г., 
представляет собой образец неформат-
ной повествовательной техники, в которой 
нарратив, иногда избыточный, определяет 
не только авторское композиционное по-
строение текста, но и динамику сюжета. При 
этом языковые средства, используемые ав-
тором, делают произведение художественно 
ярким и насыщенным.

В рассказе Алексея Сальникова жену 
и детей главного героя Виктора сбивает ав-

томобиль. Персонаж остается один, продол-
жает жить (или существовать) и однажды, 
случайно набрав телефонный номер, свя-
зывается с потусторонним миром и начина-
ет вести разговор со своей покойной женой. 
О том, что происходит с ней и сыновьями 
за пределами земной реальности, он впо-
следствии узнает из блога живого журнала 
(ЖЖ) и лично от пришедшего к нему анге-
ла смерти. Несколько раз Виктор пытается 
совершить самоубийство, и в конце концов 
именно ангел смерти, всячески пытающийся 
его предотвратить, обнаруживает главного 
героя мертвым на кухне.

Весь рассказ –  это лаконичный нарра-
тив, описывающий в деталях жизнь обычного 
персонажа, отчаянно пытающегося воссое-
диниться со своей семьей, с утратой которой 
ему пришлось столкнуться по воле случая. 
И это случай будет играть решающую роль 
в судьбе Виктора от рождения до смерти.

При всей серьёзности описываемых 
ситуаций текст пронизан авторской в чем-
то саморазрушительной иронией, писатель 
играет как со своим художественным миром, 
так и с читателем. Рассказ –  плод сюжетной 
и композиционной игры (ироничных мани-
пуляций) автора. Ярко выраженная сделан-
ность –  одна из примет текста. Нарратив 
автора в процессе восприятия произведения 
читателем дополняется воображаемым нар-
ративом последнего, открывающего тексту 
новые варианты развития сюжета и допол-
нительные смыслы. И потому источником 
понимания и интерпретации одновременно 
выступают как автор, так и читатель.

Образная система рассказа тоже до-
статочно необычна. Персонажи как будто 
сконструированы, они не живые, а экспери-
ментальные, карикатурные образы, которых 
и героями назвать сложно, они словно не жи-
вут, а существуют, ведут бессмысленное кру-
жение по жизни и после смерти: «В том ме-
сте, откуда жена Виктора вела свой журнал, 
его дети успели уже немного вырасти, стар-
ший пошел во второй класс и плохо учился. 
Жена и дети ездили куда-то отдыхать, и было 
много их фотографий на берегу моря, щуря-
щихся среди песка, гальки и воды. Уличные 
фотографии кишели незнакомыми людьми, 
жившими какой-то другой, своей жизнью, 
Виктору спирало дыхание от зависти к ним, 
он хотел туда же, а именно туда, где жена си-
дела на незнакомом диване, где жена сиде-
ла за столиком какой-то забегаловки с мно-
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жеством друзей и улыбалась в объектив, где 
она сидела в халатике на кухне и что-то на-
резала, хотел туда, где сын стоял с букетом 
на крыльце школы, ему было хорошо, что 
они не пропали совсем, но ему было плохо 
оттого, что он может прочитать об их жизни 
только в отрывочных записях, увидеть их 
жизнь только по фотографиям, когда он хо-
тел быть среди них непрерывно, хотел сам 
быть одним из тех, кто был на снимках» [3].

Непременные атрибуты быта, детализа-
ция присутствуют в рассказе во всем их мно-
гообразии, вещизм преобладает; нет явного 
противопоставления вечного и вещного, как 
и двух миров –  реального и потустороннего 
(Сальников смело признается, что он атеист, 
который верит в литературу).

Особенности малого эпического жанра 
рассказа потребовали от писателя еще одной 
особой нарративной стратегии –   создание 
вместительных по содержанию синтаксиче-
ских конструкций. Например, в одном предло-
жении представлена вся жизнь семьи: «И так 
он прожил с ней год, и у них родился сын, 
прожил два, и они совсем перестали ссо-
риться, прожил три, и у них родился второй 
сын, прожил четыре, и один знакомый пригла-
сил его работать к себе, прожил пять, и все 
окончательно наладилось у Виктора в семье 
и на работе, прожил шесть, и его жена вышла 
из декрета, прожил семь, и его жену и его де-
тей сбил автомобиль» [Там же].

Кроме того, в этих синтаксических кон-
струкциях парадоксальным образом соче-
таются статика и движение, динамичность 
и темп повествования задает ярко выражен-
ная «глагольность» текста.

Персонажи в рассказе часто оказывают-
ся в абсурдных ситуациях, в которых пытают-
ся разобраться, но тщетно (словно у Ф. Кафки 
в романе «Процесс»): «он в один из дней 
вертел в руках мобильный телефон и до-
вертелся до того, что набрал дату рождения 
и смерти своей жены и послал вызов, и, к его 
удивлению, послышались гудки, (абсурдная 
ситуация) хотя номер он набирал с нужными 
точками и тире, чуждыми обычным телефон-
ным номерам, а потом на том конце прово-
да сняли трубку, и это была его жена, и она 
спросила спокойным голосом: «Да?», так что 
сердце Виктора чуть не остановилось от не-
ожиданности и радости, и в первую минуту 
он заплутал в словах и выдавливал из себя 
только «это я», «привет», «как», и словно 
приступ астмы овладел Виктором, будто он 

разом дохнул из пылесосного мешка, а мир 
застило ему так, будто перед глазами его поя-
вились длинные черные волосы, колышущи-
еся, как водоросли» [Там же].

Все повествование –  это своего рода 
сказочный, нереальный, сверхъестествен-
ный мир или реальный мир с врывающими-
ся в него мистификациями, инфернальными 
силами. Тексту присущи сюрреалистичность, 
размывание границ между реальным и во-
ображаемым миром. И особенно это видно 
на примере конструирования виртуальных 
«личин» через создание в рассказе страниц 
пользователей в блогах, социальных сетях 
(язык которых часто используется автором). 
А живой журнал, в котором ведет свой блог 
мертвая жена Виктора, вообще выглядит как 
оксюморон.

Мотив смерти, самоубийства –  лей-
тмотив истории Алексея Сальникова. Он 
показывает тонкую грань между жизнью 
и смертью, последняя выглядит нелепой, 
случайной (как смерть Петрова-младшего 
от гриппа в романе писателя) –  семью сби-
вает автомобиль.

Ироничность стилю придают авторские 
перифразы в духе М. Зощенко, когда привыч-
ные слова заменяются перифрастическими 
оборотами, канцелярскими штампами, име-
на –  указанием на должность или социаль-
ное положение («шариковое перо», «счетная 
машина», «люди в количестве двух человек» 
и т. п.; мать Виктора без имени –  просто лор). 
Весь рассказ стилизован под сказку, начиная 
с зачина: «Жил в одном городе из городов Ри-
фея человек по имени Александр, и был он 
бедным, занятым лекарем, пришло время, 
и он взял в жены девушку, которая работала 
в его больнице лором, и вскорости она понес-
ла и через девять месяцев родила мальчика, 
которого решено было назвать Виктором, 
в честь деда» [Там же].

Традиционная классическая линейная 
композиция: экспозиция, завязка, развитие 
действия (с кульминацией), развязка –  по-
лучает авторское удвоение в нескольких 
возможных вариантах разветвления сюжета 
и эпилоге. Например, главный герой в один 
из дней вроде бы умирает, но вдруг на сле-
дующее утро его жизнь продолжается.

Вполне традиционный для литературы 
перенос развития из реального мира в мир 
мёртвых заменяется миром виртуальным 
(живой журнал). А два нарративных пер-
сонажа (Дмитрий и Кирилл), возникающие 
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в финале, напоминают о множестве взаи-
мосвязанных (и не очень) абсурдных собы-
тий, которые автор может представить чи-
тателю или слушателю в виде нарративной 
последовательности слов или образов.

Таким образом, в рассказе Алексея 
Сальникова ««История про самый дорогой 

тариф, живой журнал и ангела смерти» ре-
альность, о которой повествуется сквозь 
призму абсурда автора и постмодернистской 
иронии, расширяет свои границы, и обычная 
история превращается в сказочный нарра-
тив с, казалось бы, бесконечным развитием, 
но в то же время неизбежным финалом.
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Фреймовая структура концепта «Война» в русскоязычном медиадискурсе
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В статье представлена структурная организация концепта «Война» (на примере Нагорно-Ка-
рабахского конфликта) с позиций фреймового подхода. Обозначены акценты в русскоязычных 
медиатекстах, отражающие актуальные значения о конфликтной ситуации. Структурирование 
концепта воспроизводит его культурную специфику в медиадискурсе.
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Frame Structure of the «War» Concept in the Russian-Language Media Discourse
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The article presents the structural organization of the “War” concept (on the example of the Na-
gorno-Karabakh conflict) from the perspective of the frame approach. The author indicates the accents 
in the Russian-language media texts reflecting the actual meanings of the conflict situation. The struc-
turing of the concept reproduces its cultural specificity

Keywords: concept, frame, Media Discourse, Media, Nagorno-Karabakh

Введение. В условиях осмысления 
и разработки стратегий развития мироу-
стройства [4, с. 65] в медиасреде злободнев-
ны исследования, которые можно обозна-
чить формулой «страна глазами жителей 
другой страны» [7].

Процесс формирования представлений 
о другом государстве обоснован не толь-
ко взаимосвязанностью мира в условиях 
глобализации, но и участившимися кон-
фликтами на отдельных его территориях. 
В обстоятельствах, сосредоточенных на уре-
гулировании конфликта, особую роль играет 
и «сторонний» игрок: государство, заинтере-
сованное в отношении СМИ своей страны 
к современным проблемам иного народа, 
и формирующее таким образом медиаобраз 
как важнейший аспект политики [2]. Как из-
вестно, у каждого народа своя война, и она 
трактуется по-своему.

Цель работы –  реконструировать в со-
держательном плане концепт культуры «Во-
йна» в СМИ с позиции его фреймовой струк-
туры; обозначить акценты в русскоязычных 
текстах о Нагорно-Карабахском конфликте, 
формирующие идеи противоборства сторон. 
По замечанию А. Г. Ибрагимова, «Нагорно-Ка-
рабахский конфликт не может быть разрешен 
исключительно на внутригосударственном 
уровне и требует сочетания внутригосудар-
ственных мер с межгосударственными и над-
государственными мерами» [5, с. 170].

В ряде научных публикаций подчёрки-
ваются разные аспекты Нагорно-Карабах-
ского конфликта: ключевые события до и по-
сле распада СССР, история конфликта 
(А. Г. Ибрагимов, А. Г. Хачатрян, Г. А. Алек-
санян); основные этапы и перспективы уре-
гулирования (С. М. Маркедонов); экономи-
ческие реалии и региональная интеграция 
(Г. Б. Рустамбеков). Кроме того, Нагорный 
Карабах рассматривается исследователями 
сквозь призму отношений Армении и Турции 
(Д. Г. Хачатрян), России и Азербайджана; 
позиции Ирана (М. М. Агазаде), роли Фран-
ции (П. М. Павлова). Роли международных 
межправительственных организаций в уре-
гулировании конфликта (А. Р. Андронова, 
А. Д. Шаравина), а также формирования 
внешнеполитических приоритетов России 
(В. Р. Аглян) [8] и др.

Немало работ посвящено Нагорному 
Карабаху в ракурсе информационных войн; 
тематического анализа контента разных ка-
налов коммуникации; динамики медиаобра-
зов; исследования общественного мнения. 
Проблемному вопросу посвящены целые 
сборники научных статей [9].

Общественная значимость обсуждае-
мой тематики в русскоязычных СМИ не тре-
бует особых доказательств, поскольку с мо-
мента начала обострения –  2020 (самого 
масштабного после 1994 г.) количество пу-
бликаций кратно увеличилось.
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Методология исследования. Концеп-
туальная сфера медиадискурса распознает-
ся в форме вербализации народного опыта, 
рождающего систему смыслов «своей» куль-
туры, именно поэтому анализ эмпирического 
материала осуществлялся через фреймо-
вую характеристику концепта «война», про-
дуцирующую в медиатекстах реалии Нагор-
ного Карабаха, Армении и Азербайджана. 
Концепт изучен с помощью семантических 
и лингвокультурных компонентов, входящих 
в его семантическую структуру [10].

В данной статье используется термин 
«концепт», который трактуется как «едини-
ца коллективного сознания (отправляющая 
к высшим духовным ценностям), имеющая 
языковое выражение и отмеченная этно-
культурной спецификой» Ангелова [1, с. 10]. 
Понятие фрейм понимается как «структура 
представления знаний, организованная во-
круг некоторого понятия, которая содержит 
данные о существенном, типичном и воз-
можном для этого понятия» [3, с. 19]. Как 
способ организации концепта, фрейм охва-
тывает ряд схожих ситуаций, тем самым спо-
собствуя «традиционности» представления 
реальности.

Структурирование концепта воспроиз-
водит его национально-культурную спец-
ифику, а конкретные тексты и языковые 
единицы, репрезентирующие современное 
информационное пространство, составляют 
базис для его описания.

В качестве единиц анализа были выбра-
ны русскоязычные медиатексты о конфлик-
те, начавшемся в сентябре 2020 г., из РИА 
Новости, РБК, Известия, Коммерсант и Рос-
сийская газета. Всего было проанализи-
ровано более 550 медиатекстов в период 
за 2020–2021 гг. Фрагментарно рассмотрены 
материалы 2022 г.

Результаты проведённого исследо-
вания. Вопрос статуса Нагорного Карабаха 
репрезентован в СМИ основным значением 
«вооруженный  конфликт». Война объеди-
нена смыслами нарастания противостояния, 
захвата территории агрессивным способом 
и в то же время защиты своей обители: За-
головок: Эрдоган  потребовал  покончить 
с  «оккупацией  Нагорного  Карабаха».  Под-
заголовок:  Президент  Турции  потребовал 
от  Армении  «немедленно  оставить  окку-
пированные  азербайджанские  террито-
рии», чтобы в регион вернулся мир. Эрдо-
ган  обвинил  Минскую  группу  стран  ОБСЕ 

в том, что та за 30 лет не смогла решить 
этот вопрос (rbk.ru. 2020. 28 сентября).

С другой стороны, полемика модифи-
цируется в конкретные предложения как 
основу улаживания конфликта: резолюцию, 
«трёхстороннее  соглашение», обозначе-
ние режима, предполагающего полное пре-
кращение огня и другие действия. Несмотря 
на предпринимаемые усилия в плане дости-
жения договорённости сторон, мир как наи-
высшая ценность не устанавливается. Как 
справедливо подчёркивает М. А. Ефимец, 
«война как противовес миру и состояние во-
йны между странами, ещё не означает, что 
нет мира, и отсутствие войны не значит, что 
есть мир» [4, с. 67].

Смысл победы, заключающийся в успе-
хе по итогам сражения, для каждой из сто-
рон имеет своё истолкование. Если для 
Азербайджана это восторженная радость 
(вывод  армянских  войск  с  большей  части 
территории  Нагорного  Карабаха;  ввод 
в непризнанную республику российских ми-
ротворцев;  строительство  сухопутной 
дороги  между  Нахичеванью  и  основной 
территорией Азербайджана и др.), то в Ар-
мении соглашение воспринято многими как 
капитуляция и предательство националь-
ных  интересов.  В  Ереване  прошли  массо-
вые  протесты.  Слышатся  призывы  де-
нонсировать  соглашение.  Так  или  иначе, 
в регионе закрепляется новый статус-кво, 
который станет основой для урегулирова-
ния (kommersant.ru. 2020.10 ноября).

Военный конфликт заканчивается под-
писанием соглашения о мире. Военное поло-
жение отменено, но война в символическом 
смысле продолжается, поскольку обсужда-
ются причины неудачи в боевых действиях: 
Бывший президент Армении Роберт Коча-
рян высказал мнение, что процессами,  ко-
торые привели страну к поражению в кара-
бахском конфликте, умело управляли извне. 
Из текста: Он  напомнил,  что  в  2018  году 
началась  массированная  атака  на  армию. 
«А армия в Армении всегда считалась наи-
более состоявшимся государственным ин-
ститутом,  люди  гордились  этой  армией, 
как армией-победительницей, как хребтом 
нашей безопасности. Это естественно. 
Атака на армию, атака на церковь,  она 
началась сразу. И атака на наши духовные 
ценности,  на  нашу  идентичность», –   за-
явил  Кочарян  в  интервью  РИА  Новости, 
Sputnik Армения и RT (ria.ru.2021. 15 июня).
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Победа многозначна и в силу того об-
стоятельства, что в рамках «спорной» тер-
ритории проживают люди, считающие исто-
рически её своим домом: 1)  Продолжится 
война  умов,  война  историй,  война  челове-
ческих эмоций. В Армении люди будут счи-
тать, что это еще один геноцид. Война 
не закончится. Так что есть только один 
путь,  когда  все  стороны  договариваются 
о  том,  как  жить  дальше  (kommersant.ru. 
2020.18 октября); 2) «Начинается большое 
возвращение, все [восстановительные] ра-
боты  начаты.  Уверен,  как  только  мы  из-
гнали врага с наших земель –  всего за 44 
дня, –   мы  в  кратчайшие  сроки  восстано-
вим  и  нашу  историческую  землю  –   Ка-
рабах», –   приводятся  его  слова  на  сайте 
главы государства (rbk.ru. 2021. 15 января). 
Территория, «историческая земля», понима-
ется, прежде всего, как место становления 
человека, его семьи, прародителей, как про-
странство геополитической безопасности 
и суверенности.

Таким образом, культурно значимый 
концепт «Война» структурируется следую-
щими фреймами (через лексико-семантиче-
ское поле слов):

«военные действия» (трагедийность 
и угроза);

«военные»  (защитник,  военноплен-
ный, миротворческий контингент РФ);

«дом»  (защита  исторического  дома, 
культуры и памяти; беженцы);

«мир» (политический компромисс и на-
строй на нормализацию отношений);

«друг»  (международные  институты 
и страны, включённые в процесс налажива-
ния отношений).

Список фреймов может быть значитель-
но расширен, поскольку в данном исследо-
вании делается акцент на актуальных зна-
чениях медиадискурса. Рассмотрим более 
подробно, как они объективируются в меди-
атекстах.

Фрейм  «военные  действия» концен-
трирует боевые столкновения и проведение 
операций, несущих крупные потери каждой 
из сторон.  Военная терминология о Нагор-
но-Карабахском конфликте в медиатекстах 
зачастую «обесчеловечена», сосредоточе-
но внимание на атаках противника, огневых 
ударах, обстрелах на линии соприкоснове-
ния и др.: В  Минобороны  Нагорного  Кара-
баха  заявили,  что  информация  о  воору-
женной  провокации  со  стороны  армянских 

военных не соответствует действитель-
ности.  По  данным  ведомства,  попытку 
атаки  вечером  11  декабря  предприняла 
азербайджанская  сторона.  В  результате 
перестрелки  были  ранены  трое  военных, 
сообщили  в  Минобороны  Нагорного  Кара-
баха. (rbk.ru. 2020. 12 декабря).

В то же время человеческие истории, 
боль потери, страх смерти, горе и ужас 
символизируют войну как разрушителя че-
ловеческой жизни. Примером здесь может 
выступить шествие  памяти (iz.ru. 2020. 
19 декабря) матерей погибших армянских 
военнослужащих. Кроме того, медиаматери-
алы подкрепляются эмоциональными фото 
о долгожданных встречах родных, фото 
стариков и детей, разрушенных домов. Во-
енные события аккумулируют идею траге-
дийности.

Фрейм  «военные» в структуре анали-
зируемого концепта охватывает следующие 
слоты: 1) защитник  своего государства / 
территории / дома; 2) военнопленный –  по-
павший во власть противника; 3) миротво-
рец как примиряющая сторона конфликта.

В русскоязычном медиатексте миро-
творчество как феномен безопасности за-
нимает особое место. Качественная ха-
рактеристика номинации «миротворец» 
заключается в обеспечении безопасного воз-
вращения беженцев, оказания гуманитарной 
помощи властям, участия в восстановлении 
в регионе объектов гражданской и инженер-
ной инфраструктуры (rg.ru. 2020. 3 декабря). 
Миротворец, выполняя великий долг во имя 
защиты слабых, нередко рискует своей жиз-
нью: Напомним, что с начала миротворче-
ской  операции  в  Нагорном  Карабахе  это 
второй  случай  подрыва  нашего  военного 
в ходе разминирования. Первый произошел 
в конце ноября. У населенного пункта Ма-
дагиз от взрыва боеприпаса погиб один че-
ловек и несколько человек, в том числе рос-
сийский  офицер,  были  ранены (rg.ru. 2020. 
18 декабря).

Фрейм «военные» в медиатекстах ак-
тивизирует и понятие  «дом», поскольку 
конфликтующие стороны борются за свой 
исторический дом, свою культуру: «Для ар-
мянской стороны победа –  это сохранить 
свой дом» (kommersant.ru. 2020.18 октября). 
Житель каждого дома хочет сохранить место 
силы своего народа: Лидер  партии  «Роди-
на» Артур Ванецян, обвиненный в органи-
зации  протестов,  в  беседе  с  РБК  назвал 
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соглашение  позорным  для  Еревана  и  об-
винил Пашиняна в обмане. Отставки пре-
мьер-министра также требовали два быв-
ших  президента  страны  Роберт  Кочарян 
и Серж Саргсян. Последний назвал премье-
ра  «трусом  с  клеймом  предателя  на  лбу» 
за подписание договора, по которому Азер-
байджану переходит часть спорного реги-
она, ранее  контролировавшаяся Ереваном 
(rbk.ru. 2020. 22 декабря).

Только мирное состояние упрочивает 
дом. Среди основополагающих смыслов, 
формирующих фрейм  «мир» в структуре 
концепта «война», –   сближение  позиций 
по политическим вопросам. Не дружба наро-
дов, не межкультурное взаимодействие (как 
более глубокое проявление тесных связей). 
На лексическом уровне «мир» равноценен 
гуманитарному  перемирию,  политическо-
му компромиссу, настрою на нормализацию 
отношений,  поддержанию  стабильности. 
Как считает А. А. Ковалев, «мир может быть 
добровольным, когда потенциальные воюю-
щие стороны решают отказаться от войны 
и действий, нарушающих мир. Мир может 
быть принуждающей мерой по отношению 
к поджигателям войны. И хотя само понятие 
принуждение к миру внутренне противоре-
чиво, оно все чаще используется в совре-
менном международном праве» [6, с. 103].

Мир как отсутствие войны, состояние 
согласия между враждующими сторона-
ми, объективируется в медиатекстах через 
фрейм «друг». В русской культуре отмечает-
ся особый интерес к сфере отношений меж-

ду людьми. Он находит отражение в обилии 
слов, передающих различные виды друже-
ских отношений [11]. Дружба как идеальная 
модель взаимоотношений вне рамок личных 
связей, она важна и для выстраивания меж-
дународных контактов.

Семантические ситуации дружбы свя-
заны с взаимностью, равенством, надёж-
ностью и преданностью. Это поддержка 
и общность интересов. Друг –  это товарищ 
в военном походе. Это тот, кто может помочь 
примирить враждующие стороны: посред-
ники, международные институты и страны, 
включённые в процесс налаживания от-
ношений  (Россия, Минская группа ОБСЕ, 
Турция, США, Франция и др.). Поддержка 
осуществляется на уровне встреч лидеров 
государств, переговоров на высшем уровне, 
поставок гуманитарной помощи, инициатив 
по прекращению огня в зоне конфликта.

Заключение. Подводя итог сказанному, 
подчеркнём, что концепт «Война», представ-
ляющий собой набор определённых смысло-
вых единиц, отражает актуальные значения 
о конфликтной ситуации в медиадискурсе. 
К ним относятся идеи установления истори-
ческой справедливости (исторической зем-
ли), защиты дома, нормализации отношений 
конфликтующих сторон.

Когда нет вооружённого противосто-
яния, но и не достигнуто согласие в его 
символическом обличии, существует идея 
незавершённости процесса. Подтвержде-
ние тому –  активное обсуждение тематики 
в средствах массовой информации.
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Концепты «душа» и «воля» в картине мира сельского труженика: 
объективация в региональных медиатекстах
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В статье представлены результаты контекстуального анализа особенностей объективации 
концептов «душа» и «воля» в медиатекстах Забайкальского края. Исследуется живая речь сель-
ских тружеников, зафиксированная средствами аудио- и видеозаписи. Сделан вывод об особом 
аксиологическом статусе концептов и их роли в построении базисной модели концептосферы 
жителей сельской местности.

Ключевые слова: концепт «душа», концепт «воля», медиатекст, речь сельских жителей

The Concepts “Soul” and “Will” in the Rural Worker’s Picture of the World: 
Objectification in Regional Media Texts
Yulia V. Shchurina 1, Maria V. Vyrupaeva 2

1,2 Transbaikal State University,Chita, Russia
1, 2 e-mail: shchurina@inbox.ru

The article presents the results of contextual analysis of the concepts “soul” and “will” objectifica-
tion in the media texts of Trans-Baikal Territory. The authors studied the speech of rural workers on ra-
dio and television. It is concluded that concepts have a special axiological status and play an important 
role in building a basic model of the concept sphere of rural residents.

Keywords: the concept “Soul”, the concept “Will”, mediatext, speech of rural residents

Когнитивное направление в отечествен-
ной лингвистической науке в настоящее 
время характеризуется активным развити-
ем. Возросший интерес ученых к изучению 
отраженных в языковой системе когнитив-
ных процессов подтверждается наличием 
значительного количества исследований, 
посвященных концептосфере языка, верба-
лизации отдельных концептов, проблемам 
изучения языковой картины мира. Кроме 
того, в последние годы усиливается научный 
интерес к проблемам регионалистики, в том 
числе и в лингвокогнитивном аспекте: рас-
сматриваются проблемы репрезентации эт-

нокультурных реалий, анализ их структуры 
и содержания, осуществляется сопоставле-
ние концептосфер разных этноязыковых сти-
лей, оценивается влияние экстралингвисти-
ческих факторов на формирование картины 
мира [1; 2; 8; 9]. Тем самым актуальным ста-
новится исследование регионального вари-
анта языковой картины мира, что оказывает-
ся невозможным без выявления и научного 
описания его компонентов. Представляется 
очевидной значимость изучения и модели-
рования языковой картины мира через вы-
явление и описание обыденных (наивных) 
представлений носителей языка.
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Концепты «душа» и «воля» относятся 
к числу национально значимых концептов 
русской языковой картины мира, являются 
константами русской культуры [13].

В нашем исследовании они объединены 
не случайно. В Словаре В. И. Даля душа –  
«бессмертное духовное существо, одарён-
ное разумом и волею» [5]. Ю. С. Степанов, 
предлагая заменить в этом толковании сло-
во «существо» на «сущность», отмечает, что 
душу с волей связывает и известный рус-
ский философ Н. О. Лосский, считавший, что 
«зло вошло в мир через волю» [13, с. 573]. 
Ряд учёных (А. А. Зализняк, И. Б. Левонти-
на, А. Д. Шмелев), относят концепты «душа» 
и «воля» к сквозным мотивам при описании 
ключевых идей русской языковой картины 
мира [6, с. 11].

В данном исследовании сосредоточим-
ся на контекстуальных особенностях объек-
тивации данных концептов в региональных 
медиатекстах аудиовизуальных СМИ Забай-
кальского края. Языковым материалом для 
анализа является живая речь сельских жите-
лей (преимущественно тружеников сельско-
го хозяйства –  фермеров, индивидуальных 
предпринимателей, работников агрохол-
дингов и т. п.), извлечённая из текстов ау-
дио- и телепередач ГТРК «Чита» и РТК 
«Забайкалье» за период с 1 января 2016 г. 
по 31 декабря 2021 г.

Концепт «душа», являющийся одним 
из самых сложных в языковой картине мира 
русского человека, также называют «супер-
концептом» и определяют как «ассоциатив-
но-образный поликонденсат, объединяю-
щий множество семантически изоморфных 
(и смежных) макро-, мега-, микро- субкон-
цептов и концептов» [16, с. 45].

В Толковом словаре Д. Н. Ушакова за-
фиксировано восемь лексикографических 
дефиниций концепта «душа», первая из ко-
торых –  «нематериальное начало жизни, 
противополагаемое телу; бесплотное суще-
ство, остающееся после смерти человека» 
[14]. Это значение бытует в религиозных 
и идеалистических представлениях, однако 
само слово «широко используется не только 
в религиозных контекстах –  душа понимает-
ся как средоточие внутренней жизни чело-
века, как самая важная часть человеческого 
существа» [6, с. 30].

В Толковом словаре С. И. Ожегова при-
ведено шесть значений, из которых в свете 
данного исследования особенно интерес-

но первое –  «внутренний, психический мир 
человека, его сознание» [7]. Это значение, 
на наш взгляд, интегрирует большинство 
смыслов, обнаруженных в текстах СМИ, при 
этом подтверждая наблюдения о том, что 
«как живая сущность, душа не только гене-
рирует и отражает чувства, она и «сама» 
может их испытывать, функционально упо-
добляясь субъекту речи» [16, с. 50].

Главным чувством, которое «сопрово-
ждает» душу в исследуемых материалах, 
является радость: «Берёшь  хлеб,  и  душа 
радуется –  вот она, наша работа» («Своя 
земля», 11.03.2017 г.), «Единственное, что 
веселит  душу  –   что  агрохолдинг  обо-
сновывается,  распахали  часть  земель» 
(«Местный акцент», 21.11.2017 г.).  Регио-
нальная специфика реализована за счёт ис-
пользования диалектной лексики, например: 
«Приятно, когда едешь, убираешь зерно –  
душе браво!»  («Своя земля», 1.07.2017 г.), 
где браво –  слово категории состояния 
к бравый –  «хороший, приятный» [11, с. 29].

Высокочастотным способом объектива-
ции концепта «душа» в речи сельских труже-
ников можно считать фразеологизмы и иные 
устойчивые сочетания. При всём их много-
образии –  выявлено более 150 фразеоло-
гизмов 27-ми тематических групп [15] –  нами 
обнаружены исключительно положительные 
оценки (представленные в разных грамма-
тических функциях). Ведущими значениями 
в контекстах являются:

–  «приятно, нравится»: «Это  всё 
по душе, моё» («Своя земля», 05.05.2017 г.) –  
в роли сказуемого;

– «склонность, расположение к ко-
му-либо или чему-либо»: «Всё  равно  я  ро-
дился  в  деревне,  поэтому  душа  лежит, 
начали  работать  с  овцами»  («Аграрные 
вести», 09.02.2021 г.) –  в роли подлежащего;

–  «отдаваться полностью чему-ли-
бо, делать что-либо с любовью, увлечени-
ем, усердием»:  «Кажется,  вкладываешь 
душу» («Своя земля», 11.03.2017 г.) –  в роли 
дополнения. Следует отметить, что мотив 
вложения,  отдачи  реализуется и в других 
формах, например: «Нужно  посерьёзней 
как-то относиться к земле, с душой, что 
ли» («Своя земля», 13.05.2017 г.); «Вкусные, 
потому  что  испеченные  с  душой»  («Чае-
вать с Сельчанкой», 22.10.2021 г.).

Положительные эмоции сопровождают 
и действия, совершаемые для души, то есть 
для удовлетворения внутренних потребно-
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стей:  «Для  души  сделано,  чтобы  отды-
хать» («Своя земля», 12.07.2016 г.).

Большая часть контекстов объективации 
концепта в словарях имеют пометку «разг.», 
что естественно, поскольку речь идёт о не-
принуждённой, живой речи. В нашем ис-
следовании: «Уплетают за милую душу» 
(«Своя земля», 18.11.2018 г.) –  в значении 
«с большим удовольствием»; «Тут  мож-
но  спокойно  жить  и  говорить  по  душам 
с  любым  человеком»  («Местный акцент», 
23.08.2016 г.) –  то есть «дружески, искренно, 
откровенно».  Активно используется пред-
ложно-падежная форма на  душе: «С  чело-
веком поговоришь по-человечески –   у него 
от  твоего  разговора  легче  на душе  ста-
новится» («Местный акцент», 30.01.2018 г.); 
«Даже  приятно  на  душе,  если  что-то 
за тобой стоит сделанное» («Местный ак-
цент», 29.05.2018 г.).

Аксиологический смысл концепта осо-
бенно ярко проявляется в рассуждениях 
типа: «Все  фермеры  в  душе-то»  («Своя 
земля», 01.07.2017 г.), где основополагаю-
щей является дефиниция «по своим природ-
ным наклонностям»,  а само высказывание 
несёт обобщающий, объединяющий посыл. 
Также интересно, что душа не тождественна 
дому, семье, а скорее ассоциирована с зем-
лёй, работой (трудом): «Работник приехал, 
а семья за тридцать километров: конечно, 
у него душа здесь, а ноги тянутся домой» 
(«Своя земля», 24.04.2016 г.).

Объективация концепта «воля», так же 
имеющего высокий аксиологический статус, 
реализуется с учётом его основных моти-
вирующих признаков, к которым М. В. Пи-
менова, рассматривая концепт «воля» как 
безэквивалентный (этноспецифический) 
концепт, относит два –  «желание» и «свобо-
да» [10, с. 52].

Для того чтобы выявить, как эти призна-
ки концепта определяют особенности его 
объективации, заметим, что воля –  понятие 
эмоциональное, связанное с неограничен-
ным желанием самого человека, присущее 
русскому сознанию и «человеку природно-
му» [12, с. 212]. Воля издавна ассоциирова-
лась с бескрайними степными просторами, 
«где гуляем лишь ветер… и я» [6, с. 29].

Воля-свобода в анализируемом матери-
але контекстуально объективирована красо-
тами природы (лес,  степь,  воздух,  солнце, 
вода и т. п.), встроена в бинарную оппозицию 
город –  деревня (а также сходных по содер-

жанию: суета  –   тишина;  плохо  –   хорошо; 
там  –   здесь), где представлена, соответ-
ственно, лексемами деревня,  тишина,  хо-
рошо,  здесь  и т. п.: «В  посёлке  всегда  суе-
та, с работы домой, и всё. А здесь выйдем 
на  улицу:  солнышко,  снег,  свобода  –   хоро-
шо»  («Своя земля», 19.03.2016 г.),  «Здесь, 
в деревне, птички на птичек похожи, а у вас 
в городе –  чё?» («Своя земля», 01.07.2017 г.), 
«Городская суета надоела, хочется тишины 
и этого всего великолепия, воли» («Чаевать 
с Сельчанкой», 20.08.2020 г.),  «Я  наслажда-
юсь, я утром, когда выхожу, смотрю на лес, 
этот воздух чистый, природа –  это вообще 
красота» («Аграрные вести», 28.12.2021 г.).

Значение «свобода»  органично сочета-
ется со вторым мотивирующим признаком 
концепта: воля –  это желание, которое чело-
век может исполнить: «Мне нравится: могу 
на коня сесть, могу коров подоить, –  воля» 
(«Родная сторонка», 13.03.2017 г.).

Концепт «воля» тождественен «жела-
нию, хотению» в работах Ю. С. Степанова, 
который определяет его как «состояние го-
товности к действию (приобретения-хвата-
ния)» и наилучшим языковым выражением 
концепта считает форму 1-го лица глагола 
хочу [13, с. 313].

Объективация концепта в исследуемых 
текстах СМИ происходит с помощью фор-
мы глагола хочет. Воля-желание в языко-
вой картине мира забайкальского сельско-
го труженика связана с концептом работа, 
а общая установка, обнаруженная в иссле-
дуемом материале, звучит так: «Кто хочет, 
тот работает»  («Чаевать с Сельчанкой», 
22.09.2020 г.), и соответственно: «Кто хочет 
работать –  прекрасно устраивается, кто 
не  хочет работать –   тот пьёт»  («Мест-
ный акцент», 12.07.2016 г.).

В современных языковых реалиях су-
ществует две взаимоисключающие установ-
ки: от  «Есть  у  людей  ещё  желание  рабо-
тать» («Своя земля», 9.10.2016 г.) до «Всё 
село сидит без работы. Ещё желания, мне 
кажется,  нет,  работать-то»  («Аграрные 
вести», 04.06.2019 г.). Впрочем, сами селяне 
никакого конфликта здесь не видят, а жела-
ние определяют как главную ценность и ос-
нование для действия (бездействия): «Кто 
хочет –  пусть занимается, кто не хочет –  
не  надо  тянуть,  заставлять.  Зачем?» 
(«Колос», 22.06.2019 г.).

Сами сельские труженики –  однознач-
но работники, а значит, желание у них есть. 
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При этом одного желания мало: «Снача-
ла  желание  только  было.  А  потом  по-
маленьку  мать  помогла»  («Своя земля», 
12.07.2016 г.), а их работа –  не для всех: «Не 
каждый захочет в таких условиях» («Род-
ная сторонка», 13.03.2017 г.).

Воля-желание связана с Родиной: 
«В нынешнее время в городе работы осо-
бо  нету.  И,  вроде  бы,  охота  на  Родине» 
(«Аграрные вести», 02.07.2019 г.),  а также 
с родителями,  семьёй: «Эту  стоянку  по-
строили  родители  мои. Хочу  продолжить 
ихнюю  работу»  («Аграрные вести», 17.12. 
2019 г.).

Воля-желание взаимодействует с раз-
ными категориями, одна из самых распро-
странённых –  «свой-чужой», в которой ак-
цент всегда сделан на свой (наш): «Хотим 
развивать своё хозяйство» («Своя земля», 
19.03.2016 г.), «Желаем, чтобы люди куша-
ли наш, забайкальский мёд» («Аграрные ве-
сти», 01.10.2019 г.).

Особую роль в объективации концепта 
играют смысловые акценты вынужденности, 
подчинения, смирения. Наиболее наглядно 
это демонстрируется с помощью глаголов 
приходиться: «Часть  земель  пришлось 
забросить»  («Своя земля», 01.04.2017 г.), 
«Приходится,  потому  что  куда  денешь-
ся?»  («Местный акцент», 29.05.2018 г.), 
«Как  придётся,  так  и  выкручиваемся» 
(«Своя земля», 18.11.2018 г.); и заставлять: 
«Жизнь  заставляет  всегда  к  чему-то 
другому  стремиться»  («Своя земля», 
15.05.2016 г.), «Жизнь заставляет объеди-
няться»  («Аграрные вести», 26.03.2019 г.); 
а также их сочетания: «Жизнь заставляет 
всё самому делать, приходится учиться» 
(«Родная сторонка», 13.03.2017 г.).

Нравственную составляющую концеп-
та определяет исходное понимание воли 
как проявления судьбы в жизни человека, 
когда, с одной стороны, «в русской картине 
мира судьба предопределена, предначерта-
на человеку» [3, с. 69], а с другой –  Божий 
промысел и личное желание слиты воедино: 
«тот волен делать что-то, кто проникся со-
знанием своего предназначения и готов к его 
исполнению» [10, с. 57]. Это подтверждается 
примерами, в которых сельские труженики 
говорят о себе: «Заложники своей судьбы. 
Работаем  –   куда  деваться?»  («Своя зем-
ля», 26.01.2019 г.), «Нынче,  конечно,  муча-
емся. Но ничё. Чё нам? Знать, судьба наша 
такая» («Аграрные вести», 24.09.2019 г.).

Таким образом, концепты «душа» 
и «воля» в картине мира забайкальского 
сельского труженика играют особую аксио-
логическую роль. Концепт «душа» от частно-
го (всегда в положительных интерпретациях) 
стремится к обобщающему, всеобъемлюще-
му, являясь в сознании говорящего, по сути, 
базовым, объединяющим признаком всего 
сообщества. Объективация концепта «воля» 
осуществляется преимущественно иноска-
зательно, при этом позиции мотивирующих 
признаков концепта сохранены и выбирает-
ся «оптимистическая (конструктивная) про-
грамма мотивации» [4, с. 117].

Оба концепта тесно связаны с концеп-
том работа  (труд), в значении «действие, 
результат», что позволяет, с одной стороны, 
говорить о содержательном созидательном 
начале, а с другой, даёт возможность по-
строить базисную модель концептосферы 
жителей сельской местности, значимыми 
представителями которых и являются сель-
ские труженики.
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Даурия и дауры
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В статье рассматривается значение распространённого в Забайкалье названия –  Даурия, 
его историческая и лингвистическая соотнесённость с названием народности дауров. При пере-
воде культурно маркированных единиц с даурского языка на английский необходимо использо-
вать переводческие стратегии и приёмы, позволяющие наиболее полно сохранить культурный 
компонент значения и при этом обеспечить эффективную межкультурную коммуникацию. Отбор 
соответствующих стратегий может осуществляться на основе переводческой теории Скопос.

Ключевые слова: Даурия, дауры, этнотопоним, даурский язык, культурные реалии, теория 
Скопос, стратегии перевода
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Dauria and the Daurs
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The article looks into the meaning of the name Dauria that is widely used in Transbaikalia, its his-
toric and linguistic association with the ethic name of the Daurs. Cultural realia expressed in the Daur 
language in the form of non-equivalent vocabulary have no equivalents in other languages, that is why 
in translating Daur culture specific lexical units into English it is necessary to use translation strategies 
and methods that enable to preserve the cultural connotation as fully as possible and at the same time 
facilitate effective cross-cultural communication. Selection of the appropriate strategies can be done 
with the help of Skopos theory.

Keywords:  Dauria, the Daurs, ethnotoponym, the Daur language, culture-specific vocabulary, 
Skopos theory, translation strategies

In Trans-Baikal region of the Russian Fed-
eration one can often hear the name Dauria, 
which is commonly used as an unofficial name 
of the area, or at least of a considerable part of 
it. In fact, this name and its derivatives are very 
popular in the region. Thus, there is a railway 
station and a settlement Dauria, some public 
organizations and enterprises have this name. 
The famous historical novel about Transbaikalia 
and its people written by Konstantin Sedykh is 
entitled “Dauria”. The novel was filmed in 1971 
and the screen version made the name Dauria 
known throughout Russia.

In 1987 the  Daursky  State Nature Bio-
sphere Reserve was founded in the south of the 
region nearby the state border of the Russian 
Federation on Mongolia. Since 1994 the re-
serve is the Russian part of the Chinese-Mon-
golian-Russian Dauria  International Protected 
Area (DIPA), two other parts of it are the Da-
lainor Nature Reserve in China and the Mongol 
Daguur Strictly Protected Nature Area in Mon-
golia. The name for the international protected 
area was chosen not accidentally, as “Daurian 
steppes are a vast region situated at the junc-
tion of the borders of three states –  Russia, 
Mongolia, and China” [1, 2].

Indeed, we can say that the name Dauria 
is iconic for this region. But what is the origin of 
this word, what does it mean?

Linguistically the word ‘Dauria’ is an ethno-
toponym, i. e. a name of a geographical area 
(toponym) derived from the name of ethnos 
(ethnonym). The morphological structure of 
the word consists of a basic lexical morpheme 
(topobase) ‘Daur-‘ and a topoformant (quasi-af-
fix) ‘-ia’. So the semantic core of the word is the 
ethnic name.

A survey held among fifty students of the 
History and Philology Faculty in Transbaikal 

State University showed that the young res-
idents of Transbaikalia have a vague idea 
about the meaning of the words ‘Dauria’  and 
‘the Daurs’. Answering the question “What is 
Dauria, in your opinion?” 40 % (20 students) 
replied that it is a protected nature area, 30 % 
(15 respondents) thought it another name for 
Transbaikalia / a part of Transbaikalia; 12 % (6 
respondents) told that it is a historic or historic 
geographical region but this response seems to 
be found in the internet resource judging by its 
formal wording. Four participants answered that 
Dauria is an old name of Transbaikalia, three 
persons associated it with the name of a set-
tlement, and two –  with the film and a store. It 
can be estimated that about half of the respon-
dents gave a more or less appropriate interpre-
tation of the name Dauria, having defined it as 
another or old name of Transbaikalia and as a 
historic region. The second question was about 
the meaning of the word ‘the Daurs’, and 36 % 
of the respondents (18 people) said they did 
not know it, 26 % (13 people) gave a too broad 
answer –  “Residents of Dauria”, 22 % (11 peo-
ple) responded more specifically –  “A people, or 
ethnos, living in Dauria”; only 14 % (7 students) 
wrote that the Daurs are the people who lived in 
this region in the past, and one person gave the 
exact definition –  “a Mongolic-speaking people 
now living in China”. So, only 16 % of the re-
spondents showed a sufficient awareness of 
the name ‘the Daurs’.

It is very likely that if people of the other 
age groups and social layers were asked these 
questions, the results would be much the same. 
The Daurs who gave their name to the large 
area remain unknown for most of the Russian 
people living in it.

In the “Encyclopedia of Zabaikalye” we find 
the following information: “Dauria, the name of 
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the region associated in territory and boundar-
ies to Zabaikalye. Historically tied to the time 
of reclamation of Transbaikalia and the Amur 
lands by the Russians, with the so-called ‘ex-
peditions to the Daurs’. Originates from the 
ethnic name ‘Daurs’. In the 17th century the 
Daurs (Dahoors, Daguurs) inhabited the up-
per and middle parts of the Amur lands. They 
were Mongolian-speaking people but they also 
included groups of assimilated Tungus. (…) 
The concept Dauria in relation to Zabaikalye 
was used in paperwork management of the 
17th-18th centuries, from there it came into his-
toric geographical literature. (…) In the public 
mind the notion Dauria is perceived as an old 
name of Zabaikalye” (translated by E. Vasee-
va) [2, р. 283].

As for the ethnic origin of the Daurs, it is 
still disputed by the scientists. There is a point 
of view recognized by many scholars that the 
Daurs are related to some Chinese tribes. How-
ever, other researchers argue that they are 
kin to Mongolian ancestors. Besides, there is 
a strong Tungus-Manchur component in the 
Daur ethnos [3]. What is supported by all the 
historians is that the 15th- 17th centuries were 
the period of constant migrations and mixing of 
a number of tribes and ethnic groups in this part 
of Asia.

The Russians learned about the Daur peo-
ple in the first half of the 17th century from the 
reports of the Cossacks and service men who 
were exploring the lands of Siberia and the Far 
East. At that time the Daurs were one of the 
most numerous residents of East Transbaika-
lia and the Amur areas. They were sedentary 
cattle-breeders and grain-growers, fishers and 
hunters, and they paid tribute to the Chinese 
mandarins. In the middle of the 17th century the 
Daurs moved to Manchuria.

Nowadays the Daur people (Khalkha Mon-
golian: Дагуур, Daguur; traditional Chinese: 達
斡爾族; pinyin: Dáwò’ěr zú) is a Mongolic peo-
ple in Northeast China. The Daurs are one of 
the 56 ethnic groups officially recognized in the 
People’s Republic of China. They numbered 
131,992 according to the census of 2010 and 
most of them live in Morin Dawa Daur Autono-
mous Banner in Hulun Buir, Inner Mongolia and 
Meilisi Daur District in Qiqihar, Heilongjiang of 
China.

About 70 % of the Daur people speak their 
native language and it is an official language of 
Morin Dawa Daur Autonomous Banner. Until the 
middle of the 20th century there was no written 

form, Manchurian alphabet was used instead, 
although the Latin-based system was created 
in 1920 by a Daur scholar from Hailar –  Merse. 
In 1957 a Cyrillic script was introduced [3]. Yet 
no written script is commonly used by the Daur 
people now. The Daur language is a Mongolic 
language of Altai language family but it retains 
some Khitan substratal features, including a 
number of lexemes not found in other Mongolic 
languages. The language is made up of three 
dialects: Batgan, Hailar, Qiqihar.

The language is not only the medium of 
communication, but also the guide to culture. 
The vocabulary in the language reflects differ-
ent history, culture, life concepts and traditional 
customs of different nationalities. In two lan-
guages based on different cultures, there are 
lexical equivalents and lexical non-equivalents 
or voids. In two different languages, words with 
the same or similar denotative and connotative 
meaning are called lexical equivalents, while 
lexical voids refer to the lack of the same or 
similar words in one language for certain things, 
phenomenons or behaviors named in another 
language. These non-equivalent words are 
generally some words with certain national cul-
tural characteristics, or words with rich cultural 
connotation.

The life style of the Daur nationality is 
mainly agriculture, and also animal husband-
ry, fishing and hunting. In the long process of 
historical development, the Daur people have 
created their unique national culture. The Daur 
people are always committed to living in har-
mony with the natural ecological environment. 
This conception is reflected not only in the 
Daur people’s social production and life style, 
culture, management system, religious belief, 
literary and artistic works, but also affects the 
Daur language. Many Daur words bear distinct 
cultural connotation. The Daur words with cul-
ture characteristics are the direct response of 
Daur culture. For example, ‘lurigele’ is one of 
the traditional cultural and artistic forms of the 
Daur nationality. It was listed as the first batch 
of intangible cultural heritage in China in 2006. 
In the Daur-Chinese dictionary, which was com-
piled by Enhebatu, it is defined as follows: “lu-
giel [noun], a folk dance” [4]. However, it is nei-
ther “dance” in the simple sense of the Chinese 
culture, nor similar to “dance” in English, but a 
kind of self entertainment activity performed by 
women, which is unique to the Daur nationali-
ty. It originated from the early hunting era when 
ethnic ancestors worked around bonfires in 
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deep mountains and dense forests. It is closely 
related to the hunting culture.

The words with cultural characteristics 
can be divided into indicative culture words, 
ideological culture words and behavioral cul-
ture words. Indicative culture words in the 
Daur language refer to nouns naming all kinds 
of goods, things, people’s names, names of 
places and so on. For example, ‘Tengke’ in 
‘Tengke town’ and ‘Arla’ in ‘Arla town’ are the 
place names; ‘Kuchitai’, ‘Buku’, ‘Akarmergen’ 
are people’s names; the words indicating living 
objects are ‘duser’ –  wall, ‘terg’ –  car, ‘sarp’ –  
chopsticks, ‘tig’ –  basin. The ideological and 
cultural words in the Daur language refer to 
the words related to ideology, such as nation-
al belief, outlook on life and the world, values 
and so on. The Daur people not only worship 
nature, respect life and emphasize living in 
harmony with nature, but also have their own 
unique belief. The worship of Barkan (gods) is 
the main content of the religious beliefs of the 
Daur people, including Tengger Barkan (God), 
Gal Barkan (God of Fire), etc. In addition, 
Obo is a popular traditional belief ceremony 
of the Daur nationality. Daur Obo is an altar 
for the Daur people to worship heaven, earth 
and mountains. It is also the residence of the 
God worshiped by the Daur people. Besides 
offering regular sacrifices, the Daur people will 
get off their horses to worship Obo when they 
come across any of it. They usually add a few 
stones and pray for the blessing of the gods. 
Words with distinctive Daur cultural character-
istics such as ‘Tengger Barken’, ‘Gal Barken’ 
and ‘Obo’ have no corresponding words in En-
glish. The cultural words of behavior and ac-
tion in the Daur language refer to the words 
of behavior and action, such as sports, labor, 
music and dance, literature and folk customs. 
Like other ethnic groups, the Daur nationality 
has created rich and colorful culture in its long 
nomadic, farming and hunting life, including 
distinctive art and entertainment forms. For ex-
ample, ‘Wuchin’, ‘Zandal’, ‘lurgele’, ‘mukulian’, 
‘boikoo’, etc. These words denoting the forms 
of art and entertainment have strong Daur na-
tional cultural characteristics, and it is difficult 
to find corresponding words in English.

Therefore, when translating Daur texts into 
English, two translation strategies can be used: 
one is semantic centered transliteration and 
literal translation, the other is culture centered 
free translation. Skopos theory holds that the 
purpose of translation determines the whole 

translation behavior, and the translation behav-
ior should take the realization of the purpose of 
translation as the starting point [5].

In translating Daur culture-specific words 
mixed translation methods, such as transliter-
ation combined with annotation, i. e. brief de-
scription, are often used in order to accurately 
convey national cultural information and to pro-
mote cross-cultural communication. For exam-
ple, ‘Amur’ –  a big fish often eaten by the Daur 
people  living  near  Nenjiang  River; the Daur 
children’s word ‘apuu’ means “no, disappeared” 
and can be transliterated as ‘apoo’ with the de-
scription added: “something that disappeared”; 
‘mukulien’  –   a  traditional  musical  instrument 
of  the  Daur  people,  an  iron  made  jaw’s  harp 
emitting sound by  the player’s breath and fin-
gers. Another example is: ‘Anie’ –  a traditional 
festival of Daur nationality, similar to the Lunar 
New  Year  of  Han  nationality  in  China,  which 
lasts from the first day of the first lunar month to 
the sixteenth day of the first lunar month (since 
most foreigners are familiar with the Spring 
Festival of the Han people, it is convenient for 
foreigners to understand the Daur word ‘Anie’ 
with this description).

Literal translation can retain the cultural 
characteristics of the source language and pro-
vide readability for the target language readers 
and listeners, so as to achieve the communica-
tive purpose of the translation. Daur nationality 
has inherited most of the tsidan national culture, 
including hockey. Hockey has a long history in 
the development and changes of Daur national-
ity. It is a traditional sport loved by the Daur peo-
ple. The Daurs have always called it ‘boicko’, 
and its sport methods and rules are roughly the 
same as those of the modern hockey. There-
fore, it can be literally translated with the En-
glish word ‘hockey’. The word ‘aanag’ denotes 
a place where hunters take a rest, so it can be 
translated as ‘hunting camp’; ‘abs’ means a 
wooden box for placing a dead person, and can 
be translated as ‘coffin’.

Dauria is the land of rich historic, ethnic, 
cultural, and linguistic heritage. The Daur peo-
ple, whose name is preserved in the name of 
this land, have their own unique culture and lan-
guage. Translation of Daur culture specific texts 
into English is the way to open this original cul-
ture to the world. As a cross-cultural communi-
cation activity, translation has its own purpose, 
which determines what strategies or methods 
the translator will adopt. This is the primary prin-
ciple of Skopos translation theory [6]. Under the 
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guidance of the principle of Skopos theory, in 
the process of translating Daur culture specific 
words combination of several translation meth-

ods should be used in order to convey the cul-
tural information of the source language and to 
fulfill the purpose of communication.
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Англицизмы в городской среде трансграничного региона  
(на примере г. Читы, Улан-Батора, Маньчжурии)

Дарима Баировна Бурменская
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
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Статья посвящена исследованию англицизмов в городской среде трансграничного региона, 
включающего приграничные города России, Китая и Монголии. Объектом исследования являют-
ся городские тексты Читы, Улан-Батора, Маньчжурии (баннеры, вывески, билборды, таблички, 
плакаты), которые популяризируют определённые материальные и культурные ценности, пред-
ставляя некие образцы поведения и отражая языковое сознание обывателя. Автор рассматри-
вает причины употребления англицизмов, приводит примеры и распределяет их по группам в за-
висимости от языкового компонента и способа образования. Стремительное распространение 
английского языка обусловлено процессами глобализации, которые связаны со всеми сферами 
жизнедеятельности общества.

Ключевые слова: глобализация, англицизмы, реклама, городская среда, городские тексты
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Anglicisms in the Urban Environment of a Cross-Border Region  
(on the Example of Chita, Ulaanbaatar, Manzhouli)

Darima B. Burmenskaya
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The article is devoted to the investigation of anglisisms in the urban environment of a cross-border 
region, including border cities of Russia, China and Mongolia. Texts in the streets of Chita, Ulaanbaatar 
and Manzhouli were chosen as the object of the study and included banners, signs, notices, billboards, 
and posters. They popularize certain material and cultural values, representing certain patterns of be-
havior and reflecting the linguistic consciousness of people. The author examines the reasons for the 
use of anglicisms, gives examples and distributes them into groups depending on the language com-
ponent and the method of formation. The rapid spread of the English language is due to the processes 
of globalization, which penetrate into all spheres of society.

Keywords: globalization, anglisisms, advertisement, urban environment, urban texts

В современном обществе процесс гло-
бализации проявляется практически во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Этот 
неизбежный процесс связан не только с эко-
номической и политической интеграцией, 
но и с социальными и культурными аспектами 
жизни общества. Одним из факторов ускоре-
ния глобализации является распространение 
английского языка как языка международно-
го общения, информационного обмена меж-
ду разными странами в различных областях 
экономики, образования, науки и т. д. В ре-
зультате возросшего интереса к английскому 
языку и необходимости в его использовании 
произошел стремительный рост заимствова-
ний из английского языка, англицизмов. Эта 
экспансия английского языка была обуслов-
лена бурным развитием торговых отношений, 
туризма, науки, развитием всемирной сети 
Интернет, рекламированием американского 
образа жизни в средствах массовой инфор-
мации и киноиндустрии, а также геополитиче-
ской перестройкой мира.

Цель данной статьи –  рассмотреть осо-
бенности функционирования англицизмов 
в городской среде городов Читы, Улан-Ба-
тора и Маньчжурии. Поскольку эти города 
расположены в трансграничном регионе, не-
избежным является взаимопроникновение 
культур, языковых явлений, и исследовате-
лю интересно проследить, как в условиях 
глобализации и распространения англий-
ской культуры развиваются англоязычные 
заимствования в городской среде. Говоря 
о понятии «трансграничный регион», сле-
дует подчеркнуть, что его социокультурное 
наполнение непосредственно связано с ха-
рактером трансграничного взаимодействия 
и сотрудничеством приграничных регионов 
соседних государств [1].

Англицизм –  «слово или оборот речи 
в каком-нибудь языке, заимствованные 
из английского языка или созданные по об-
разцу английского слова или выражения» 
[3, с. 25]. В городском тексте англицизмы 
выполняют целый ряд функций: информа-
тивную, текстообразующую, экспрессивную, 
побудительную, декоративную. Городскую 
среду можно рассматривать как отпечаток 
коллективного языкового сознания совре-
менного человека, зафиксированного в мас-
сиве городских текстов [2, с. 25].

Основные причины использования ан-
глицизмов в городской среде следующие:

– экспрессивность, новизна: многие 
фирмы и компании используют англицизмы 
в качестве названия, чтобы привлечь внима-
ние новизной звучания;

– иллюзия уникальности, желание под-
черкнуть неповторимость, значимость ре-
кламируемого товара или услуги;

– дань моде: англицизмы делают рекла-
му более модной и престижной и помогают 
завоевать доверие потребителя;

– необходимость: иногда лучше употре-
бить новые термины, появившиеся в эконо-
мике, информационно-компьютерных техно-
логиях на английском языке, чем переводить 
их на русский язык. Особенно в тех случаях, 
когда при переводе фраза или слово стано-
вятся длиннее;

– желание продвигать свои услуги и то-
вары на международном уровне.

Англицизмы городской среды в г. Чите 
мы поделили на следующие группы:

По способу образования.
Прямые заимствования, (английские 

слова на английском языке) которые чаще 
всего встречаются в названиях;
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– кафе, ресторанов, баров и предпри-
ятий общественного питания: Mac Burger, 
KFC, Subway, I like pizza, Tasty House, Mr. Fox, 
Fish Beer, Coffee, Noodle Market, Love Café, 
Prodmix, Wasabi, Sushi Bar, Relax и т. д.;

– магазинов одежды, обуви, техники 
и пр: DNS, Mr. Barter, DNS Technopoint, Fix 
Price, Cash and Carry, Home Market, I store, 
Sun Light, Wldberries, Good win, Askona, 
Gloria Jeans, Zolla, Sela, Ostin, Oggy, Glance, 
Adidas, Dress code, Soho, WoolStreet, Women 
Collection, Fashion, Style, For You, Kinder 
Land, Baby Shop, Kari, Kari kids, Korea Like, 
Fasion Kids, Baby Bears, Play Today, Happy 
Land;

– предприятий сферы услуг, киноте-
атров и медицинских организаций: Smile, 
Time, Laser Love, Molly Beauty Bar, Relaxme, 
Anyday, Beauty Queen, Browlash, New Life, 
Barber shop, Film is, Dream Coast, Flamingo, 
Freedom, Black Room;

– торговых центров, гостиниц: Hostel 
Friends, Hostel Like, O Key Hostel, Hotel Royal 
Hall, Hotel Diamond, Hotel Grand City;

– автомобильных салонов, автомага-
зинов и станций технического обслужива-
ния: Toyota, Honda, Mitsubishi, Kia, Japan, Fit 
Service, Standard, Japantrek, Pitstop;

– учебных центров и курсов изучения 
английского языка: London Express, Meridian, 
Helen Doron, Big Ben, Down Town, Speak 
Free, My English School, Inter School, ItsFive.

Гибриды (Смешение языков на уровне 
букв, слогов, слов во фразах и предложени-
ях):

Pizza Sinizza, Buuza room, Рукоjob, 
Fishka Pub, Likerka Plaza, CopyЦентр, Zona, 
Masters’кая, DariLux, Мебель Room, Авто-
трейд, Маслoff, Чита Моторс, Шашлыкoff, 
Acoola, НoVoСити, Devochki_nails, Сауна 
Port, Hostel Da, хостел Privet.

Транслитерация (из латиницы в кирил-
лицу, из кириллицы в латиницу):

Бьютифул Смайл, Барбершоп, Софт 
Трейд, такси Сити, Маджестик тур, Эстэт 
Трэвел, Бьюти Бар, Беби Бум, Pupsiki, 
Stilnyashka, Mandarin, Standart, Сэконд хэнд.

По компонентам языка англицизмы го-
родской среды Читы мы делим на:

– сокращения и аббревиатуры: OK;
– знаки: Абсолют Cash & Carry;
– словосочетания: Seven Heaven.
На улицах г. Читы примеры использо-

вания англицизмов встречаются на реклам-
ных щитах, стендах, электронных табло, 

вывесках и табличках, перетяжках, стендах 
зданий, в общественном транспорте. После 
проведения в г. Чите международного сту-
денческого фестиваля стран Шанхайской 
Организации Содружества в 2014 г., участие 
в котором приняли делегации из всех регио-
нов Российской Федерации, а также Индии, 
Казахстана, Киргизии, Китайской Народной 
Республики, Пакистана, Узбекистана, Мон-
гольской Народной Республики, Таджикиста-
на, Белоруссии, Турции, Шри-Ланки, Афгани-
стана и Ирана, на улицах города появились 
таблички с названиями улиц на английском 
языке.

Вторым городом, который мы выбрали 
для исследования, является Улан-Батор, 
столица граничащей с Забайкальским краем 
Монголии. Хотя г. Улан-Батор расположен 
не в непосредственной близости от г. Читы 
и находится в 350 км от государственной 
границы, он также является объектом наше-
го интереса.

Рассмотрев городские тексты 
г. Улан-Батора, мы выяснили, что англициз-
мы столицы Монголии также представлены 
названиями брэндовых магазинов, кафе, 
ресторанов, автомобильных салонов, тор-
говых центров, языковых курсов, гостиниц 
и кинотеатров, например, KFC, Cafe, One 
shop, Fast food, Korean Food, Modern Nomads, 
Slavic Cuisine, Caucasian Restaurant, City 
Lounge Bar, Ikea, Panasonic, Sony, Samsung, 
Toyota Prius, Mongol Costumes, Mongolian 
Cashmere, Gobi Corporation, Chinggis Khaan, 
Bank, karaoke club, Maxmall, Rolex, Amazon, 
Russian Trade, Mongol Post, English Club, 
Bright, Advanced School, I speak, Hello и. т. д. 
Часто встречаются прямые заимствова-
ния из английского языка и названия госу-
дарственных учреждений, городских объ-
ектов дублируются на английском языке, 
также много указателей и табличек на ан-
глийском языке, например, Open, Closed, 
Exit, Entrance, Caution, Wet Floor, Alarm, 
Welcome, Sale, No Trespassing и т. д. Это 
объясняется тем фактом, что в город приез-
жает много иностранных туристов. Наряду 
с англицизмами в Улан-Баторе также встре-
чается достаточно большое количество 
надписей на русском языке, что объясняет-
ся социалистическим прошлым государства 
и сотрудничеством с Советским Союзом.

Далее рассмотрим городскую среду 
Маньчжурии, приграничного китайского горо-
да, побратима Читы с 1999 г. Уникальность 
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и оригинальность городской среды Маньчжу-
рии заключается в том, что вывески в горо-
де большей частью являются двуязычными, 
китайско-русскими. Англицизмов в город-
ских текстах представлено крайне мало. 
Это названия некоторых кафе, ресторанов, 
магазинов бытовой техники и компьютеров, 
одежды и обуви: KFC, Billy Jeans, Levis, 
Café, Restaurant, Hotel, China Mobile, Intex, 
Garden, West, Karaoke Club, Hitachi, Toshiba, 
Samsung, Adidas, Puma и т. д.

В гостиницах и торговых центрах встре-
чаются таблички с опечатками и некор-
ректным переводом на английский Please, 
don’t be edible, Slip carefully, Nokia- connocting 
poople, Dangor. Названия блюд в меню тоже 
напечатаны с ошибками, либо переведены 
неправильно.

Итак, рассмотрев особенности употре-
бления англицизмов на примере пригранич-
ных городов, мы пришли к следующим вы-
водам.

В условиях трансграничья произошло 
взаимопроникновение городских текстов 
из России на русском языке в городскую сре-
ду г. Маньчжурии и г. Улан-Батора. Однако 
в городской среде г. Читы почти отсутствуют 
вывески на китайском и монгольском языках, 
но встречается много англицизмов. Надпи-
си на китайском языке встречаются редко 
на вокзалах, в аэропорту, в меню и таблич-
ках некоторых кафе и гостиниц.

Обилие англоязычных заимствований 
в городской среде можно рассматривать как 
признак интенсивных процессов глобализа-
ции, которые могут привести к постепенно-
му стиранию самобытной культуры наро-
дов, ослаблению позиций национального 
языка. С другой стороны, употребление ан-
глицизмов в городской среде обусловлено 
социально-психологическими факторами. 
Они привлекают своей новизной, экзотич-
ностью, оригинальностью и обогащают 
язык и сознание.
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Ономастический портрет города: Чита и Забайкалье
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Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
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В статье рассматриваются астионим «Чита» и топоним «Забайкалье», актуальные для язы-
ка города Читы, его ономастического портрета. Описывается происхождение и история топони-
мов, а также использование обоих слов и их производных (прилагательных и существительных) 
в различных городских номинациях, прослеживается взаимосвязь данных топонимов, в том чис-
ле в связи с изменением статуса и названия региона.
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The article discusses the astyonym “Chita” and the toponym “Transbaikalia”, relevant to the lan-
guage of the city of Chita, its onomastic portrait. The origin and history of toponyms are described, as 
well as the use of both words and their derivatives (adjectives and nouns) in various urban nominations, 
the relationship of these toponyms is traced, including in connection with the change in the status and 
name of the region.
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Метод портретирования используется 
в лингвистической науке довольно широко: 
имеется ряд фонетических портретов лиц, 
созданный М. В. Пановым, в дальнейшем 
были созданы речевые и социально-рече-
вые портреты личности. Помимо этого, со-
ставляются языковые портреты городов, 
построенные на основе их топонимикона  
[5, с. 12]. Портретирование предполагает 
описание отдельных черт и признаков иссле-
дуемого объекта, их взаимосвязи, а также 
установление сходства с другими подобными 
объектами: «определяются черты объекта, 
которые необходимы для портретирования 
в соответствии с семантикой слова «пор-
трет» –  «черта за чертой», а затем эти черты 
наполняются содержательно» [8, с. 35].

В этой связи особый исследовательский 
интерес представляет собой ономастиче-
ский портрет города Читы, административ-
ного центра Забайкальского края. Такое ис-
следование входит в описание языка города, 
рассматривая его важную составную часть –  
топонимы, которые очень важны для каждо-
го города и являются некоторой константой 
его языка и самосознания.

Одной из важнейших черт ономастиче-
ского портрета города является его назва-
ние –  астионим [4, с. 41]. В этом качестве 
топоним Чита стал использоваться в конце 
XVII в.: «первые письменные упоминания 
относятся к 1680-м» [2]. Для данного насе-
лённого пункта использовались названия 
Читинское  плотбище,  Читинская  слобо-
да, Читинский острог, Читинское селение, 
Читинск и, в конце концов, Чита (город 
с 1851 г.). Как можно видеть, всё это назва-
ния одного корня, поэтому можно сказать, 
что название не менялось. Этимология асти-
онима Чита, данного по гидрониму Чита, 

вызывает споры краеведов и лингвистов. 
Существует 7 версий происхождения слова 
«Чита», в основном, из языков аборигенов 
края [7, с. 119–120]. Скорее всего, такая не-
определённость говорит о том, что на назва-
ние обратили внимание довольно поздно 
после начала его активного использования, 
когда связи слов были затемнены.

Наряду с названием города слово 
«Чита» активно используется и в качестве 
гидронима (от которого образован астио-
ним) –  так называется река в черте города. 
Интересно отметить, что при существующей 
модели именования, по которой многие ой-
конимы Забайкалья образованы от гидро-
нимов, заимствованных у аборигенов, то же 
самое произошло с названием Чита. Одна-
ко со временем в сознании местных жителей 
произошло переосмысление названий: важ-
нее стал астионим, а гидроним приобрёл 
второстепенное значение. Как представля-
ется, поэтому не получил распространения 
производный ойконим Читинск, напротив, 
в речи горожан чаще используется произ-
водный гидроним –  Читинка, отражающий, 
скорее всего, особенности небольшой реки: 
«Река практически непригодна для плавания 
даже моторных лодок» [3].

В связи со строительством железной 
дороги в 1890-х гг. появились и стали актив-
но употребляться в речи названия железно-
дорожных станций Чита-1 («Чита первая») 
и Чита-2 («Чита вторая»). Данные топонимы 
до сих пор актуальны, особенно для горожан 
старшего возраста, используются в качестве 
хоронимов, в частности Чита-1 для той части 
Железнодорожного района города, которая 
примыкает к станции.

Помимо топонимов разного вида, слово 
Чита используется для называния различ-
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ных объектов внутри города: так именуются 
гостиница, магазин «Чита  печёт», интер-
нет-портал «Чита.ру». Так же используется 
и название «Читинка» для кафе и сети су-
пермаркетов. Помимо этого, как и в других 
городах, астионим или его часть (Чита-) 
в виде абброморфа входит в названия мно-
жества предприятий, учреждений и фирм 
города: Читаавиа,  Читаэнерго,  Читашин-
торг и др.; всего, по данным «Энциклопедии 
Забайкалья», имеется 18 таких названий [9], 
и постоянно появляются новые подобного 
типа. Помимо этого, элемент «Чита» исполь-
зуется в названиях филиалов различных 
компаний: Форд  центр  Чита,  Чита-Икея, 
Альянс-Чита, Кабинетоф Чита, АЛС-Чита 
Лаборатория и др. Также распространено 
в названиях городских объектов использо-
вание прилагательного читинский: Читин-
ская  угольная  компания,  Читинский  лесо-
технический  колледж, газета «Читинское 
обозрение», предприятие пищевой промыш-
ленности «Читинские  ключи», «Читинский 
помощник» и др. В целом, такое использо-
вание астионима и его производных внутри 
города считается обычным [8, с. 58] и отра-
жает «связь с местом».

Таким образом, имя города сохраняет 
его историю, некоторые особенности имено-
вания географических объектов в Забайка-
лье (гидроним –  ойконим), а также является 
источником многих наименований внутри го-
рода, что отражает активность его использо-
вания и актуальность.

Для языкового портрета г. Читы не ме-
нее важен и другой топоним –  Забайкалье, 
название региона, центром которого явля-
ется Чита. Слово Забайкалье –  производ-
ное от названия озера Байкал, создающее 
своеобразный географический ориентир, 
указывающий на местоположение данной 
территории по отношению к европейской 
части страны. Название употребляется «…в 
России, по меньшей мере, с сер. XIX в., т. е. 
со времени образования Заб. обл. (1851)» [1].

Долгое время топоним Забайкалье имел 
статус общего, но неофициального названия 
региона, отражая, скорее, географические, 
этнографические особенности территории 
(«историко-географическая область в Рос-
сии», «физико-географический регион»). 
Однако с образованием нового субъекта 
Российской Федерации –  Забайкальского 
края (1 марта 2008 г.), топоним (точнее, об-
разованное от него прилагательное) был 

включён в его официальное название, сло-
во же Забайкалье сохраняет при этом свою 
неофициальность.

Когда существовала Читинская область, 
связь между этим названием и астионимом 
Чита легко просматривалась и была есте-
ственным образом отражена в различных 
названиях: Читинский областной драмати-
ческий  театр,  Читинская  государствен-
ная медицинская академия и др. С появле-
нием же нового названия (Забайкальский 
край) связь с астионимом, административ-
ным центром края, у него разрушилась, 
что не только вызвало изменение названий 
(типа Забайкальский  краевой  драматиче-
ский  театр), но и актуализировало иные 
связи, например, с ойконимом Забайкальск 
(посёлок городского типа в Забайкальском 
крае, центр Забайкальского района). И та-
кой топонимический разнобой трудно прео-
долеть.

Однако топоним Забайкалье был и оста-
ётся актуальным для языка города Читы, 
об этом говорит довольно частое его ис-
пользование для внутригородских номина-
ций. Название «Забайкалье» имеют в Чите 
гостиница, ресторан, театр песни и танца, 
телекомпания, швейное предприятие, транс-
портная компания, туристическое агентство. 
Топоним входит в названия различных пред-
приятий: Аквафор-Забайкалье,  Транскарго 
Забайкалье, Таёжник Забайкалья и др. Так-
же активно используются в названиях аббро-
морфы Забайкал- и Заб-: Забайкалзолото, 
Забайкалремстрой,  Забайкалаэронавига-
ция, Забтранс, Заб.ру, ЗабТВ и др. Однако 
такие организации, предприятия могут иметь 
отношение не столько к городу, сколько 
ко всему краю, что и отражается в их назва-
ниях. То же можно сказать и о номинациях 
с использованием прилагательного забай-
кальский, например: Забайкальская  горная 
компания, газеты «Забайкальский рабочий» 
и «Забайкальская магистраль» и др. Одна-
ко многие из них, даже не будучи адресован-
ными жителям края, также содержат слово 
«забайкальский»: ЗМАН (т. е. Забайкальская 
малая академия наук –  читинское городское 
научное общество учащихся [6]), «Забай-
кальская  осень» –  традиционный праздник 
книги, «Забайкальский  ботанический  сад» 
СО РАН в Чите.

Кроме того, по аналогии «Чита –  чи-
тинка», в названиях используются слова, 
производные от Забайкалье –  забайкалец 
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и забайкалка. Это распространённое само-
название жителей Забайкалья, которое от-
ражает не только их территориальное раз-
мещение, но и этническое многообразие. 
Слово забайкалец  (–ы), поддержанное ро-
маном В. И. Балябина «Забайкальцы», часто 
используется в речи и в названиях. Так был 
назван, помимо различных объектов в Чи-
тинской области/Забайкальском крае, один 
из кинотеатров в Чите –  «Забайкалец» (на-
звание сейчас не существует), а также жен-
ская волейбольная команда «Забайкалка».

В целом, топоним Забайкалье и произ-
водные от него слова более активно исполь-
зуются в городских номинациях, чем слова, 
производные от названия города –  топонима 
Чита, что, как представляется, отражает са-
мосознание горожан, считающих себя и свой 
город тесно связанными со всем регионом, 
неотделимой его частью.

Подводя итог описанию топонимов Чита 
и Забайкалье в ономастическом портрете 
города Читы, необходимо отметить актуаль-
ность и активность использования обоих 
слов и их производных. Каждое из них отра-
жает своеобразную связь с местом: Чита –  
город на реке Чита в Забайкалье. Также то-
понимы не менялись со временем, сохраняя 
и эту связь. Топонимы связаны между собой 
не только в административном отношении, 
но и в сознании жителей города, так как ак-
тивно используются в городских номинаци-
ях, причём название региона используется 
чаще, чем название города. Таким образом, 
топонимы Чита и Забайкалье сохраняют 
информацию об истории и местоположении 
города и, судя по активному использованию 
во внутригородских номинациях, отражают 
самосознание горожан, их восприятие свое-
го города и региона.
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В статье обоснован диалог культур как интересный путь формирования у школьников куль-
туроведческой компетенции. Рассмотрено содержание культуроведческой компетенции и куль-
турной компетентности как метапредметного результата обучения. Показано на примерах, как 
может быть учтено при моделировании лингвокультурологических рефлексивных познаватель-
ных задач как ведущего метода обучения положение Забайкалья как трансграничного региона 
с Китаем и Монголией.

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, диалог культур, трансграничье, лингво-
культурологическая рефлексивная познавательная задача

Dialogue of Cultures as Way of Formation of Cultural Competence 
in Schoolchildren in the Conditions of the Cross-Border
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The article substantiates the dialogue of cultures as an interesting way of forming cultural com-
petence among schoolchildren. The content of cultural competence and cultural competence as a me-
ta-subject result of training is considered. It is shown by examples how the position of Transbaikalia as 
a border region with China and Mongolia can be taken into account when modeling linguoculturological 
reflexive cognitive tasks as the leading method of teaching.

Keywords: cultural competence, bialogue of cultures, the Cross-Border, linguoculturological re-
flexive cognitive task

Последние документы [2; 5] подчёркива-
ют, что «Русский язык, выполняя свои базо-
вые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в форми-
ровании сознания, самосознания и миро-
воззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информа-
ции, культурных традиций, истории русского 
и других народов России» [Там же]. Способ-
ность языка сохранять и передавать инфор-
мацию, традиции, историю русского и других 
народов (культуроносная/кумулятивная) ста-
ла находиться в фокусе теоретиков и практи-
ков обучения русскому языку сравнительно 
недавно –  с 2002 г., когда в ФГОС ООО вто-

рого поколения [4] в систему целеполагания 
наряду с лингвистической (языковедческой), 
языковой и коммуникативной была включена 
культуроведческая компетенция. Ее включе-
ние было не случайно: в фокусе лингвисти-
ческих исследований оказалась способность 
языка аккумулировать в себе знания и опыт 
поколений, передавать и преумножать их. 
Кроме того, актуализировались вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания, развития 
ученика как языковой личности, имеющей 
национальное самосознание, осознающей 
себя членом нации, культуры, гражданином 
России.

За двадцать лет в теории и практике оте-
чественной лингводидактики происходило 
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определение культуроведческой комптенции 
и ее наполнения. Например, Е. А. Быстро-
ва считала, что культуроведческая компе-
тенция «предполагает осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, 
национально-культурной специфики языка» 
[1, с. 31]. Осознание происходит при полу-
чении школьниками знаний о языке как ча-
сти общемировой и национальной культуры, 
языковых средствах, имеющих культурные 
коннотации; в практической работе с тек-
стами, единицами языка. Поэтому ее содер-
жание составляют знания лингвокультуро-
ведческих понятий; социально-культурных 
стереотипов речевого поведения; единиц 
языка с национально-культурным компонен-
том значения; учебно-языковые и частно-
речевые умения 1) анализа единиц языка 
с национально-культурным компонентом 
значения; 2) адекватного употребления на-
ционально-маркированных единиц языка, 
социально-культурных стереотипов речево-
го поведения [Там же, с. 35]. Согласно При-
мерным программам по русскому языку [3] 
культуроведческая компетенция предпола-
гает «осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры; пони-
мание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русско-
го языка; освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального обще-
ния; развитие способности объяснять значе-
ния слов с национально-культурным компо-
нентом» [Там же, с. 5].

Культуроведческая компетенция явля-
ется основой формирования у школьников 
культурной компетентности, которая вы-
ражается в способности и готовности жить 
в многокультурном мире. Ученик должен: 
знать культуру разных народов; понимать 
различия в культуре; проявлять уважение 
к культуре, языку, религии народов; прояв-
лять способность жить в быту с людьми дру-
гой культуры, языка, религии.

Одним из путей формирования у школь-
ников культуроведческой компетенции яв-
ляется диалог культур. Е. А. Быстрова 
определяет этот путь как «моделируемый 
в учебных целях процесс встречи двух куль-
тур и на ее основе процесс осознания их 
общности и своеобразия, глубокого позна-
ния своей культуры и проникновения в ино-
национальную» [1, с. 139]. Таким образом, 
диалог культур –  это осознание, с одной 

стороны, общности, с другой, –  своеобразия 
своей и инонациональной культур.

Забайкалье –  уникальный регион как 
с точки зрения геополитической, так и этни-
ческой, культурной и многих других. Много-
национальное население Забайкалья, куль-
турные контакты с приграничными Китаем 
и Монголией актуализируют диалог культур 
в обучении как русскому, так и иностранным 
языкам.

Покажем, как посредством лингвокуль-
турологических рефлексивных познаватель-
ных задач и технологий может быть смоде-
лирован диалог культур на уроках русского 
языка. Особыми возможностями для моде-
лирования обладают такие разделы совре-
менного русского языка, как «Лексикология», 
«Фразеология». Они изучаются в 5–6 клас-
сах основной школы и углубляются и обоб-
щаются в 9 и 10 классах.

Задачи на осознание общности наци-
ональных культур:

1. Определите смысл фразеологизмов. 
Соотнесите русские и китайские фразеоло-
гизмы по общности их значения. Как вы объ-
ясните наличие соотносимых фразеологиз-
мов в русском и китайском языках.

Русские фразеологизмы: Собаку съесть; 
Где собака зарыта; Как собак нерезаных; Как 
собаке пятая нога.

Китайские фразеологизмы: 老马识途 
Старая лошадь всегда помнит дорогу; 画龙
点睛 Когда рисуешь дракона, самое важное –  
нарисовать его глаза; 多如牛毛 Как шерсти 
у коровы; 画蛇添足 Рисовать змею с ногами.

2. Определите смысл русских, монголь-
ских и китайских пословиц. О чём говорит 
общность их смысла?

1. Какие корешки, такие и ветки, какие 
родители, такие и детки; Хорошая дочь про-
славит имя матери, хороший сын –  имя отца 
(Сайн охин ээжийнхээ нэр алдаршуулах, 
сайн хүү эцгийнхээ нэр алдаршуулах); Если 
отец крадет овощи и фрукты, сын убивает 
людей и устраивает пожар (老子偷瓜盗果，
儿子杀人放火»).

2. В семье согласно, так идет дело пре-
красно; Если родители имеют общую цель, 
то они могут разломать металл («夫妻同心, 
其利断金) Если в семье нет главы, то дом пе-
ревернут вверх дном» («家无主, 屋倒竖).

3. Прочитайте монгольские пословицы. 
Что они говорят нам о семейном воспитании 
монголов. Приведите примеры русских по-
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словиц на эту тему. В чем общность семей-
ных установок русских и монголов?

1. Материнский долг ничем нельзя от-
платить, даже если мясо на ладони пожа-
рить и подать (Махыг алган дээр шарж өгөх 
боловч эхийн ашыг хэзээ ч нөхөж чадахгүй). 
2. Поучение отца –  золото, назидание мате-
ри –  наука (Аавын сургаал алт, ээжийн сурга-
ал эрдэм). 3. Старых людей надо всегда ува-
жать, а детей –  жалеть (Хөгшин хүмүүсийг 
үргэлж хүндэлж яв, хүүхдүүдийг өрөвдөж 
яв). 4. Чем учиться баловству, учись преодо-
левать трудности (Эрхийг сурахаар, бэрхийг 
сур).

4. Расскажите, как вы понимаете китай-
скую пословицу «Дерево вырастет кривым, 
если не удалят его побеги, человек вырастет 
никчемным, если его не воспитают (树不打杈
要歪，人不教育要栽)». Приведите примеры 
пословиц вашего родного языка с таким же 
смыслом. Как вы думаете, почему в вашем 
родном языке есть такие пословицы? О чем 
это говорит?

5. Выберите из материалов «Для спра-
вок» пословицы, соответствующие данным 
китайским. Ответьте на вопрос: о чем свиде-
тельствует наличие одинаковых по смыслу 
пословиц в разных культурах?

1. Резать курицу на устрашение мар-
тышке (杀鸡儆猴). 2. Привести волка домой 
( 引狼入室). 3. Старая лошадь знает дорогу 
( 老马识途). 4. Лягушка на дне колодца (井
底之蛙). 5. Носить хворост, чтобы потушить 
пожар (抱薪救火). 6. Играя с огнем, обжечь 
самого себя (玩火自焚).

Для справок: На мякине не проведешь; 
подливать масла в огонь; не руби сук, на ко-
тором сидишь; не видит дальше своего носа; 
волк в овечьей шкуре; бей своих, чтоб чужие 
боялись.

6. Исследование: У монголов число 1 
выражает понятие изначальности (первый 
снег –  начало холодов, первый ребёнок –  на-
чало семьи). Покажите на примерах, какие 
значения имеет слово первый в русском 
языке.

Задачи на осознание своеобразия на-
циональных культур:

1. Пословицы и поговорки отражают на-
родную мудрость, ценности, выработанные 
многими поколениями. Прочитайте монголь-
ские пословицы. Учитывая природные усло-
вия, образ жизни и род деятельности монго-
лов, объясните их смысл.

1. О важных качествах женщин узнают, 
войдя в её дом, важные качества мужчин 
определяют при езде на лошади (Эмэгтэй 
хүний   сайн чанарыг гэрт нь орж мэддэг, эрэг-
тэй хүний   сайн чанарыг морь унахаар нь то-
дорхойлдог). 2. По жеребенку видно, каким 
конем станет, а по ребёнку видно, каким че-
ловеком вырастет. (Сайн морь унаганаасаа, 
сайн хүн хүүхдээсээн).

2. Проектная деятельность. Используя 
интернет-источники, создайте иллюстри-
рованный словарь «Головные уборы/обувь 
забайкальцев, монголов и китайцев». Особо 
обратите внимание на их общность и разли-
чия.

3. Подготовьте устный рассказ на тему 
«Дом, в котором ты живешь» (жилища наро-
дов Забайкалья, Монголии, Китая). Отраз-
ите в нём, как называется жилище, как оно 
устроено, какова этимология данного назва-
ния. Объясните, как устройство жилища об-
условлено образом жизни и родом деятель-
ности людей. Используйте иллюстрации.

4. Сравните русские и китайские посло-
вицы. Объясните, как разница в культуре 
и быте отразилась в них, несмотря на схо-
жесть.

1. Тришкин кафтан –  Сломать стену 
на востоке, чтобы заделать на западе (拆东
补西); 2. Оказывать медвежью услугу –  Тя-
нуть ростки, чтобы помочь их росту (拔苗助
长); 3. Волк в овечьей шкуре- Белый дракон 
в рыбьей чешуе (白龙渔服).

5. Творческий конкурс. Кто больше 
и лучше. Познакомьтесь со слоганами из ки-
тайских реклам. Сочините свои/приведите 
примеры уже существующих реклам отече-
ственных продуктов.

1. Лапша Ланчжоу –  получай удоволь-
ствие от жизни! (吃兰州拉面-收获快乐!)

2. Мороженое Yili –  горькое преследова-
ние, сладкое наслаждение! (伊利冰淇淋-苦心
追求，甜蜜喜悦！) 香港火锅-

3. Горячий горшок «Хон Конга» –  луч-
ший партнер в холодную погоду! (在寒冷的天
气最好的伙伴！)

Приведённые примеры не исчерпывают 
всего многообразия методов, посредством 
которых моделируется на уроках русского 
языка (при изучении лексики и фразеологии, 
подготовки к сочинениям) диалог культур, 
учитывающий региональный аспект: специ-
фику Забайкалья как трансграничного реги-
она, осуществляющего тесные связи с Мон-
голией и Китаем.
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Воспитание патриотической культуры учащихся старших классов  
в курсе русского языка: из опыта работы
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Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

e-mail: trofimova_ov@mail.ru

Статья посвящена проблеме воспитания патриотической культуры учащихся в курсе рус-
ского языка. Актуальность исследования связана с необходимостью выполнения задач, по-
ставленных государством и обществом перед школой: формирование ученика как субъекта 
учения, гражданина своей страны и личности, готовой к изменяющимся условиям деятельно-
сти. Воспитательные задачи на уроке по русскому языку не являются ведущими, в то время как 
цель формирования ученика патриотом является ключевой в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. Автор статьи предлагает своё решение данной 
проблемы.

Ключевые  слова:  воспитание, патриотизм, воспитанность, патриотическое воспитание, 
патриотическая культура, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
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Education of Patriotic Culture of High School Students in the Russian Language 
Course: From Work Experience

Oxana V. Trofimova
Transbaikal State University, Chita, Russia

e-mail: trofimova_ov@mail.ru

The article is devoted to the problem of education of patriotic culture of students in the course of 
the Russian language. The relevance of the research is connected with the need to fulfill the tasks set 
by the state and society for the school: the formation of a student as a subject of learning, a citizen of 
his country and a person ready for changing conditions of activity. Educational tasks in the Russian 
language lesson are not leading, while the goal of forming a student as a patriot is a key one in the 
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Strategy for the Development of Education in the Russian Federation for the period up to 2025. The 
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Нормативные документы (Федеральные 
государственные стандарты основного об-
щего образования [6], Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. [5]) ставят перед учителем 
и школой задачу формирования ученика как 
личности, готовой к самоопределению, вы-
бору, умеющей оценивать себя в обществе 
и в мире, идентифицировать себя в стра-
не, на малой родине, по отношению к этно-
су. Современный выпускник школы должен 
быть не только субъектом учения, но и граж-
данином своей страны, человеком, облада-
ющим патриотической культурой.

Вопросами патриотического воспитания 
занимались многие учёные –  педагоги, учи-
теля-практики, методисты, такие как: И. Ага-
пова и М. Давыдова [1], Н. И. Верещагина 
[2], В. Лутовинов [3], И. А. Пашкович [4] и др.

По словам Н. И. Верещагиной, «воспи-
тание патриотической культуры школьни-
ков. требует формирования таких базовых 
ценностей, «как любовь к Родине», «защита 
отечества», «долг», «ответственность», ко-
торые являются конкретными проявлениями 
патриотизма в системе ценностей индиви-
да» [2, с. 26].

Учитель, понимающий сущность взаи-
мосвязи целей образования и воспитания 
учащихся, оценивает, что сегодня для фор-
мирования ученика как патриота недоста-
точно давать знания о каких-то конкретных 
датах и фактах из истории, привлекать к уча-
стие в мероприятиях, посвящённых 9 мая 
и т. п., приглашать на встречи с ветеранами 
и т. д. Истинный патриотизм проявляется 
в чувствах к Родине, отношении к отечеству, 
чувстве любви к малой родине. Поэтому важ-
но, чтобы действия вызывали эмоции, рабо-
та по формированию патриотической культу-
ры учащихся велась в системе и не только 
в рамках внеурочной и внеклассной работы, 
но и на уроках. Покажем методы и приёмы 
формирования патриотической культуры 
учащихся, используемые нами в собствен-
ной практике. К ним относим следующее: 
составление синквейна, разработка интел-
лект-карты, написание сочинений-рассужде-
ний, беседа, слово учителя.

Составление синквейна. Синквейн –  
это пятистрочие, выстраиваемое по схеме: 
1) слово-понятие; 2) 2 определения данно-
му понятию (как правило, прилагательные); 
3) три действия, характеризующие понятие 
в первой строке; 4) фраза, характеризующая 
первое слово. Это может быть пословица, 
поговорка, афоризм, цитата и просто обыч-
ное предложение; 5) слово-символ, ассоци-
ация.

Составление синквейнов стало популяр-
ным в работе учителя, так как служит в каче-
стве инструмента для проверки учащихся, 
обобщения полученных знаний, рефлексии. 
Такую форму используют и в качестве про-
верки предметных знаний, среза знаний, 
и в качестве средства воспитания.

Так, на уроках периодически используем 
работу по составлению синквейнов на такие 
темы, как «Родина», «9 мая», «Моя Чита», 
«Забайкалье», «Малая Родина», «Отчизна» 
и т. п.

Работа по составлению синквейна за-
ставляет учащегося задуматься над поняти-
ем, сначала подбирая определения, затем 
осознавая действия, придумывая подхо-
дящую фразу и, наконец, ассоциируя. Это 
позволяет задуматься, осознать и оценить 
свои чувства, что непременно ведёт к при-
ращению в багаже патриотической культуры 
учащегося.

Покажем, какие синквейны получились 
у старшеклассников Многопрофильно лицея 
ЗабГУ:

1. Чита / любимая, солнечная / расцве-
тает, радует, строится / «Широка у нас в Чите 
и широта…» / любимый город.

2. Забайкалье / багуловое, солнечное / 
удивляет, восхищает, развивается / По ди-
ким степям Забайкалья / кладовая России.

3. День Победы / радостный и груст-
ный / бороться, побеждать, помнить / празд-
ник со слезами на глазам / красная звезда.

4. Отчизна / близкая, милая / защи-
щать, беречь, любить / Это родина моя, всех 
люблю на свете я… / поле.

5. Малая Родина / родная, близкая / 
помнить, развивать, помогать / «Борзя, 
ни жары, ни мороза не бойся…» / саранка.
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Обсуждение получившихся синквейнов 
и разбор вариантов всегда эмоционален: уча-
щиеся сравнивают свои работы, оценивают 
ход мысли, иногда задают вопросы друг другу 
и просят пояснить ту или иную строчку.

Разработка интеллект-карты. Интел-
лект-карта (или ментальная карта) –  это 
такая работа по фиксированию мыслей, ко-
торые появляются в голове человека спон-
танно и часто хаотично, однако эти ассо-
циации и связи, которые всплывают, могут 
приводить к порождению новых идей. Любую 
мысль можно развивать бесконечно во все 
стороны, так как мышление человека не ли-
нейно. Такие карты можно не только пропи-
сывать на листе бумаги, но и рисовать. В та-
ком случае в кабинете проводится выставка, 
которая работает как интерактивная, потому 
что каждый ученик может вписать на общую 
карту свои мысли.

Так, работа с интеллект-картой на тему 
«Моя Чита» породила ряд следующих за-
ключений и цепочек: город трудовой добле-
сти –  труд –  тыл –  защита –  помощь, столица 
Забайкалья –  Ингода –  багульник –  Родина, 
декабристы и их жёны –  музей –  «Сибирский 
цирюльник», родной город –  улица Подгор-
бунского –  детский дом –  одиночество –  по-
мощь –  вера –  надежда –  родители –  семья 
и т. д.

Интеллект-карта на тему «Любовь к Ро-
дине –  это …» содержит следующие па-
раллели: знать русскую культуру –  Пушкин, 
беречь природу –  экология, быть хорошим 
и сеять добро –  друзья, семья, школа, знать 
культуру своего края –  декабристы, старо-
обрядцы, гураны, диалект, гордиться Роди-
ной –  Вселенная, Земля, Россия, Москва, 
Чита, улицы родного города, район.

Таким образом, данный приём может 
выступать как этап урока, например, обоб-
щение, как форма проверки домашнего за-
дания и даже как метод решения проблемы, 
так называемый мозговой штурм.

Написание сочинения-рассуждения. 
Данная форма работы может использовать-
ся как на уроке, так и вне его и является бла-
годатным материалом для формирования 
патриотической культуры учащихся, так как 
позволяет использовать темы для сочинений 
и даже при необходимости тексты специаль-

ной направленности, на базе которых иногда 
пишется рассуждение (например, при подго-
товке к ОГЭ и ЕГЭ).

Покажем, какие темы предлагаются 
в таком случае учащимся: Зачем/За что 
надо любить свою Родину? Надо ли гордить-
ся своей страной? Что я расскажу своим по-
томкам о своей малой Родине? Почему Чита 
достойна стать городом трудовой доблести? 
Бессмертный полк –  новое модное веяние 
или достойная акция: почему?

Написание сочинения на такую тему 
заставляет учащихся не только подумать 
об ответе на вопрос, но и придумать аргу-
менты в доказательство своей мысли, а это, 
в свою очередь, развивает эмоции, которые 
как раз и «работают» на формирование па-
триотической культуры учащегося.

Слово учителя. Это традиционной ме-
тод работы с учащимися. Слово учителя, 
направленное на формирование патрио-
тической культуры у школьников, должно 
соответствовать следующих требованиям: 
оно должно быть хорошо подготовленным, 
эмоциональным, но не пафосным, аргумен-
тированным. В слове учителя могут исполь-
зоваться собственные примеры учителя 
из личного жизненного опыта или из литера-
туры и истории, которые могут стать свое-
образными якорями, зацепившими эмоцию 
ребёнка. Таким образом, хорошо говорящий 
учитель может воздействовать на эмоцио-
нальную сферу ребёнка и решать таким об-
разом воспитательные задачи.

Беседа. Этот метод также является од-
ним из традиционных в методике русского 
языка. Беседа может быть специально при-
готовленной в рамках урока, а может быть 
спонтанной, зародившейся в ходе работы 
на уроке, например, при обсуждении текста 
какого-нибудь упражнения в учебнике. В лю-
бом случае она требует от учителя опреде-
лённой подготовки, так как педагог должен 
отдавать себе отчёт, что любое его слово 
воздействует на сердца умы слушающих его 
ребят.

Таким образом, считаем, что, целена-
правленно и осознанно используя взаимос-
вязь обучения и воспитания, можно достичь 
эффективного формирования патриотиче-
ской культуры учащихся.
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В статье исследуется проблема необходимости обучения детей немецкому языку как вто-
рому иностранному в средней школе, который согласно обновлённому Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основного общего образования вошёл в список учебных 
дисциплин, не обязательных для изучения. Проанализированы и озвучены основные предпо-
сылки и перспективы изучения немецкого языка как второго иностранного. Для убедительности 
приведены цитаты известных людей, которые неоднократно высказывались о необходимости 
изучения иностранных языков.
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The article considers the problem of the need for children to learn German as a second foreign 
language in secondary school, which, according to the updated Federal State Standard of General 
Education, was included in the list of subjects, not to be studied. The article also analyzed and voiced 
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the main prerequisites and prospects of learning German as a second foreign language. The article 
also cites some quotes of famous people who have repeatedly spoken about the need to learn foreign 
languages.

Keywords: German, a second foreign language, the Federal State Standard of General Edu-
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В последнее время всё чаще слышит-
ся из уст учеников и их родителей мнение 
о том, что изучение второго иностранного 
языка не нужно. Многие сложившуюся ситуа-
цию мотивируют сильной перегруженностью 
школьной программы, другие поясняют не-
способностью ребенка выучить второй ино-
странный язык за один час в неделю. Многие 
дети говорят, что второй иностранный язык 
вряд ли им пригодится в дальнейшей жизни. 
И таким образом мотивация изучения второ-
го иностранного, в нашем случае немецкого 
языка стремится к нулю. Конечно, на такие 
пессимистические настроения наложили от-
печаток и последние политические события. 
Около трёхсот немецких компаний свернули 
свою деятельность на территории Россий-
ской Федерации за прошлый год. Таким об-
разом, общее число их компаний уменьши-
лось на 8 %. Маттиас Шепп –  председатель 
правления AHK Russland объясняет это тем, 
что каждый бизнес старается избежать ри-
ски санкций, связанные с напряженной ситу-
ацией вокруг Украины [2]. Многие указывают 
на то, что они не смогут построить свою про-
фессиональную карьеру в немецких компа-
ниях, следовательно, им не нужно и изучать 
немецкий язык. Однако при опросе учеников 
6-х и 8-х классов нашей школы был выявлен 
нами достаточно значительный пласт учени-
ков, желающих изучать второй иностранный 
язык, поскольку его изучение имеет много 
положительных моментов.

Хотя обновленный Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования не подразу-
мевает обязательное изучение второго ино-
странного языка, но оно может быть введено 
образовательной организацией на основе 
учета мнения родителей. «Изучение второго 
иностранного языка из перечня, предлагае-
мого Организацией, осуществляется по за-
явлению обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и при наличии в Организации 
необходимых условий» [1]. С нашей точки 
зрения целесообразность изучения второ-
го иностранного в школе вполне очевидна 

и разумна. И на это есть несколько причин, 
которые, безусловно, стоит рассмотреть. 
Итак, давайте рассмотрим предпосылки 
и перспективы изучения второго иностран-
ного языка.

Во-первых, изучать любой иностран-
ный язык –  это здорово! Поскольку изучение 
иностранного языка (в нашем случае немец-
кого) носит гибкий и творческий характер, 
следовательно это уже не скучно. Это позво-
ляет детям мыслить очень быстро, потому 
что постоянно работают когнитивные функ-
ции. Происходит развитие ментальных спо-
собностей у детей, укрепление нейронных 
связей, что в целом положительно влияет 
на общее развитие обучающегося. На это 
указывал и Мишель Гов (Michael Gove): 
«Да, изучение языков действительно дела-
ет вас умнее. Нейронные связи становятся 
сильнее в результате изучения языка». (It is 
literally the case that learning languages makes 
you smarter. The neural networks in the brain 
strengthen as a result of language learning) [3].

Во-вторых, расширяется кругозор позна-
ния детей. Вместе с языком мы даем возмож-
ность детям изучать устройство, культуру, 
обычаи и традиции страны-носителя языка. 
Об этом тоже упоминал в своих высказыва-
ниях Мишель Гов: «Изучение иностранного 
языка и связанной с ним культуры –  одна 
из самых полезных вещей, которые мы мо-
жем сделать, чтобы расширить эмпатию, 
творческое сочувствие и культурное мировоз-
зрение детей». (Learning a foreign language, 
and the culture that goes with it, is one of the 
most useful things we can do to broaden the 
empathy and imaginative sympathy and cultural 
outlook of children) [Там же].

В-третьих, увеличивается объём лекси-
ческих единиц, которыми уверенно опериру-
ет обучающийся, следовательно, развивают-
ся такие высшие психические процессы как 
память, внимание и логика, что способству-
ет также развитию метапредметных связей.

В-четвертых, расширение границ обще-
ния также является одной из предпосылок 
и перспектив, которая способствует мотива-
ции изучения второго иностранного языка. 
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Завести друзей по переписке, новые зна-
комства в социальных сетях с немцами и об-
щаться на немецком языке –  это здорово 
и современно! Высказывание Нельсона Ман-
делы красноречиво говорит об этом: «Если 
вы разговариваете с человеком на языке, 
который он понимает, вы обращаетесь к его 
разуму. Если вы разговариваете с ним на его 
языке, вы обращаетесь к его сердцу» (If you 
talk to a man in a language he understands, 
that goes to his head. If you talk to him in his 
own language, that goes to his heart) [4]. Со-
гласитесь, ведь это так актуально в наших 
сложившихся современных реалиях.

Государственные вузы Германии имеют 
возможность предоставлять соискателям 
высшего образования это самое образова-
ние бесплатно для граждан из любых стран 
мира. Следовательно, и российским студен-
там будет доступна эта услуга при условии, 
если у него высокая академическая успева-
емость и он владеет немецким языком. Со-
гласитесь, что это круто –  получить высшее 
бесплатное образование за рубежом.

В наше время, когда прочно вошли 
в нашу жизнь такие понятия как дистанци-
онное образование и удаленная работа, те, 
кто владеет немецким языком, могут найти 
работу, сидя дома за своим компьютером. 
Специалисты в области программирования, 
бухгалтерского учета и переводческой дея-
тельности могут найти работу в удаленном 
режиме. Знание немецкого языка и здесь 
пригодится. Ну и полезно напомнить, что 
немецкий язык является также языком дело-
вого общения наряду с английским языком. 
Ведь огромный процент японских студентов, 
а Япония является очень развитой страной 
и в экономике, и в IT-технологиях, выбирают 
для изучения именно немецкий язык, чтобы 
сделать профессиональную карьеру в про-
двинутых и экономически надежных немец-
ких компаниях.

Если кто-то собирается свою дальней-
шую жизнь связать с наукой, изучение не-
мецкого языка станет для него очень полез-
ным компонентом его профессиональной 
деятельности. Очень много научных работ 
написано на немецком языке. Ведь мир 
знает столько ученых –  лауреатов Нобелев-
ской премии, которые являются выходцами 
из Германии и носителями немецкого язы-
ка. А тому, кто собирается сделать карьеру 
в мире культуры и искусства, следует пом-
нить, сколько талантливых поэтов, писате-

лей, музыкантов родилось на немецкой зем-
ле. Также нам хочется напомнить о том, что 
немецкий язык широко используется и в ту-
ристическом бизнесе. Не только в Герма-
нии говорят на немецком языке, но в других 
Европейских странах, таких как Швейцария, 
Австрия, Люксембург, Лихтенштейн. Немец-
кий язык в перечисленных странах является 
официальным языком. Большие немецкого-
ворящие диаспоры населяют также Россию, 
Польшу, Францию, Италию, Канаду, Соеди-
ненные Штаты Америки. В России прожи-
вает около восемьсот тысяч человек, кото-
рые считают немецкий язык родным языком 
с рождения. Примерно 1,2 млн немцев насе-
ляет Францию, а в США проживает пример-
но 1,1 млн немецкоговорящих граждан. Вот 
сколько носителей немецкого языка могут 
быть потенциально твоим партнёром по ком-
муникации. Ну и, конечно, никто не отрицает 
того факта, что очень полезно и глубоко при-
ятно смотреть фильмы без дублирования, 
когда отсутствует перевод оригинального 
звукового сопровождения или читать книги 
в оригинале. Это вполне реальная перспек-
тива изучения второго иностранного языка 
(немецкого).

Описывая преимущества и перспективы 
изучения второго иностранного языка, хо-
чется также дополнить, что есть и трудности 
в осуществлении образовательного процес-
са. Изучение немецкого языка как второго 
иностранного дает результаты, если мы соз-
даем для этого процесса все необходимые 
условия. В противном случае, обучающий 
процесс перерастает в профанацию. Неда-
ром и в ФГОС ООО прописано, «при наличии 
в Организации необходимых условий». Под 
«необходимыми условиями» подразумеваем 
обеспеченность школы соответствующими 
кадрами, УМК, организацию классной ком-
наты и т. д. Изучение немецкого языка, как 
и любого иностранного языка, влечет за со-
бой необходимость потратить на это доста-
точное количество времени и труда. И это 
при наличии в учебном плане одного часа 
в неделю на немецкий язык. Выход видится 
только один: улучшать и совершенствовать 
методику преподавания и обеспечить высо-
кую мотивацию при обучении второму ино-
странному. Искренняя заинтересованность 
детей мотивирует и самого преподавателя. 
Процесс взаимосвязанный, построенный 
на основе тесного сотрудничества. Это долж-
но быть желание детей, а не необходимость.
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Для того чтобы как-то компенсиро-
вать нехватку времени, которое выделяет-
ся на изучение второго иностранного, мы 
в свою очередь стараемся использовать 
те знания, которые дети приобрели при изу-
чении родного языка и первого иностранно-

го. Четко систематизируя и структурируя уже 
приобретенные знания, умения и навыки де-
тей, перенося их в систему немецкого языка, 
развивая их логику и мышление можно до-
биться значительных результатов при обуче-
нии детей немецкому языку.
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Вопрос подготовки и сдачи Единого государственного экзамена не теряет своей актуаль-
ности год от года. Предлагаемая статья содержит методический анализ результатов экзамена 
по предмету Английский язык в 2021 г. (письменной части) с целью мониторинга положительных 
и отрицательных тенденций в предыдущие и последующие годы, учёта показателей и контроля 
изменений качества подготовки учащихся по предмету в Забайкальском крае. Особое внимание 
при анализе результатов уделено типичным ошибкам, что позволяет учителям оказать методи-
ческую поддержку учащимся при проведении консультаций для более качественной подготовки 
к сдаче экзамена.

Ключевые слова: английский язык, Единый государственный экзамен, умения, навыки, ти-
пичные ошибки, Забайкальский край, методический анализ
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Предлагаемая статья подготовлена 
на основе статистико-аналитического отче-
та о результатах государственной итоговой 
аттестации (ГИА-11) по английскому языку 
(далее АЯ) в субъекте Российской Федера-
ции –  Забайкальский край в 2021 г.

В 2021 г. экзамен по английскому языку 
сдавали 417 учащихся, что на 15 чел. мень-
ше, чем в 2020 г. и на 10 чел. меньше, чем 
в 2019 г., но на 16 чел. больше, чем в 2018 г. 
Приведенные числовые данные, на первый 
взгляд, говорят о незначительном пониже-
нии количества желающих сдавать экзамен 
по АЯ, однако, если учитывать количество 
сдававших АЯ в 2021 г. в процентном со-
отношении от общего числа выпускников, 
сдающих обязательные предметы, то коли-
чество желающих сдавать английский язык 
остается в регионе из года в год абсолютно 
неизменным: 2019 г. – 6,6 % от общего числа 
выпускников, 2020 г. – 6,6 % и 2021 г. – 6,6 %. 
Таким образом, интерес к предмету в регио-
не остаётся стабильно постоянным.

По среднему соотношению количество 
сдающих по категориям говорит о следу-
ющем: в 2021 г. выпускников прошлых лет 
было 18 чел., в отличие от 2020 г., когда 
не было выпускников прошлых лет, в 2019 г. 
было 15 чел. выпускников прошлых лет. 
В этом году также как и в 2020, 2019 и 2018 гг. 
не было выпускников, желающих сдавать АЯ 
обучавшихся по программам СПО. В 2021 г. 
с ограниченными возможностями здоровья –  
1 чел., ранее таких участников не было.

Сдали экзамен (то есть преодолели ми-
нимальный порог) 408 чел., что составляет 
97,84 % от сдававших АЯ. В 2020 г. процент 
был 98,15 %, в 2019 г. – 97,2 %. В предыду-
щие годы процент справившихся с экзаме-
ном был 97,8 %; 96,67 %; 97,02 %, что гово-

рит об одинаковом успешном результате 
из года в год.

Стобалльных работ в регионе не полу-
чено. Наивысший балл –  98 (2 чел.), 96 (3 
чел.), 95 (5 чел.), 94 (3 чел.), 93 (4 чел.), 92 
(8 чел.), 91 (2 чел.), 90 (6 чел.). Эти показа-
тели несколько выше результатов 2020 г., 
когда наивысший балл 97 был у 1 чел., 96–1 
чел., 95–0. В 2019 г. результаты были немно-
го лучше –  99 баллов –  1 чел., 98 баллов –  5 
чел., 97 баллов –  2 чел., 96 баллов –  2 чел., 
95 баллов –  7 чел.

Было получено 9 неудовлетворитель-
ных результатов, против 8 неудовлетвори-
тельных результатов 2020 г., 12-ти человек 
в 2019 г., 9 неудовлетворительных результа-
тов 2018 г. То есть количество сдающих эк-
замен, которые не справились и не перешли 
пороговые значения в 2021, остается при-
мерно на одинаковом уровне по отношению 
к предыдущим годам.

Средний тестовый балл составил 61,81, 
что демонстрирует снижение показателя 
на один-два балла с 62,23 в 2020 г., и с 63,02 
за 2019 г., и незначительное повышение пока-
зателя с 60,57 за 2018 г. Однако, если учиты-
вать показатели предыдущих лет (в 2017 г. – 
60,45; 2016–62,55), то мы видим постоянно 
плавающим данный показатель с незначи-
тельной разницей в один-два балла.

До 60 баллов набрали 183 чел. (43,88 % 
от сдававших), что демонстрирует колеба-
ние в 1–2 % от прошлых лет, то есть отно-
сительно устойчивый показатель (показа-
тель по предыдущим годам 2020 г. – 41,44 %, 
2019–42,39 %, то есть происходит колебание 
количества учащихся с данными баллами 
в диапазоне 1–2 %.

От 61 до 80 баллов набрали 149 уча-
щихся (35,73 %). В 2020 г. – 169 учащихся 
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(39,12 %). В 2019 г. – 149 учащихся (34,89 % 
от сдававших). В 2018 г. – 139 учащихся 
(34,66 %). В 2017 г. таких учащихся было 130 
(32,83 %), в 2016 г. – 109 (32,44 %). То есть 
в этом диапазоне баллов происходит коле-
бание количества учащихся на 4/1/1/3 %.

От 81 до 90 баллов набрали 58 чел. 
(13,91 %), в прошлом году –  15,51 %, в пре-
дыдущие годы –  14,29, 13,72, 14,65 %). Про-
изошло небольшое понижение процента 
получивших данные баллы от показателей 
прошлых лет, но в целом динамика не пре-
терпевает резких изменений показателя.

От 91 балла до 100 получили 27 чел. 
(6,47 %). В 2020 г. – 17 чел. (3,94 %), в 2019–
36 чел. (8,43 % от сдававших), в 2018 г. – 14 
чел (3,49 %), в 2017 г. – 25 (6,31 %), в 2016 г. – 
21 (6,25 %), в 2015 г. – 10 (2,72 %), в 2014 г. – 
3 (0,8 %). То есть происходит постоянное 
колебание данного показателя (понижени-
е-повышение) в пределах 2–2,5 %, максимум 
3 % от процентов предыдущих лет.

Приведённые результаты свидетель-
ствуют о следующих положительных тен-
денциях:

– о постоянном интересе к предмету 
«Английский язык» как к экзамену по выбо-
ру в Забайкальском крае, то есть количество 
желающих его сдавать при подсчете по про-
центам от всего количества выпускников 
не снижается;

– о примерно одинаковом (не растущем) 
показателе количества «двоечников» по от-
ношению ко всем предыдущим годам;

– о повышении процента получивших 
баллы в диапазоне от 91–100 на 2,5 % от по-
казателя 2020 г.

Были выявлены показатели, которые 
можно назвать условно отрицательными:

– произошло незначительное снижение 
среднего тестового балла по сравнению 
с прошлыми годами на 1–2 балла (61,81 про-
тив 62,23 и 63,02 двух предыдущих лет);

– произошло небольшое понижение про-
цента получивших баллы в диапазоне 61–80 
и в диапазоне 81–90 (на 3,5 и на 1,5 %).

Важную в методическом плане роль 
играет анализ типичных ошибок, допуска-
емых учащимися [1; 2; 3]. Далее приведём 
характеристику и содержательные особен-
ности регионального варианта экзамена 
по предмету «Английский язык» и допущен-
ные типичные ошибки.

В части экзамена «Аудирование» в за-
дании 1 использовалась тема «Спорт, фит-

нес». Сложным могло оказаться использова-
ние на базовом уровне слова will в значении 
«воля», а точнее strong-willed –  волевой, 
с сильной волей. Количество учащихся, 
справившихся с заданием 1 на высокие 
баллы, составило 46,52 % против показа-
теля 59,95 % в 2020 г., то есть это задание 
в 2021 г. оказалось сложнее –  больше поло-
вины учащихся не справились с заданием 
базового уровня по аудированию на высшие 
баллы в понимании основного содержания 
прослушанного текста. Вероятно, текст За-
дания 1 оказался сложнее по сравнению 
с 2020 г. (и по сравнению с 2019 г., когда про-
цент выполнения на 5–6 баллов составлял 
82,43 %).

В задании 2 использовалась тема 
«Friends and Pets». Умения понимать в про-
слушанном тексте запрашиваемую ин-
формацию в задании 2 на высокие баллы 
в 2021 г. продемонстрировало чуть менее 
половины участников экзамена. В заданиях 
3–9 была необходимость знания значения 
пословицы «Every cloud has a silver lining», 
а также таких сложных в произношении, 
чтении и понимании слов, как: psychologist, 
acquaintances, affairs, judgmental, patient, 
easy-going, friendship, blossom. По задани-
ям 3–9 высокого уровня сложности по ауди-
рованию количество учащихся, выбравших 
верный вариант по всем позициям превос-
ходит количество учащихся, выбравших 
неверный вариант, следовательно, умения 
аудирования на высоком уровне оказались 
развитыми у большинства сдававших эк-
замен (полное понимание прослушанного 
текста). Мы столкнулись с парадоксальной 
ситуацией, когда задание по аудированию 
базового уровня выполнило на высокие 
баллы менее половины учащихся, а намно-
го больше половины учащихся справилось 
с заданием по аудированию высокого уров-
ня сложности.

Отмечается сложность задания 10 
по чтению (подбор заголовков к текстам). 
Только 25 % всех сдающих справились пол-
ностью с этим заданием по чтению № 10 
базового уровня, выполнив верно все 7 за-
даний. Шесть заданий верно сделали только 
8 % учащихся. В данном случае на высокие 
баллы справилась одна треть учащихся про-
тив 46,52 % справившихся с рецептивным 
базовым заданием по аудированию (поч-
ти половина), то есть продемонстрировано 
владение базовым уровнем умений чтения 
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на высокие баллы 1/3 учащихся. Динамика 
по сравнению с 2020 г. стабильная (было 
34,72 %, а по сравнению с 2019 г. – 70,73 % –  
отрицательная).

Умения чтения и понимания заданий 
повышенного уровня сложности –  понима-
ние структурно-смысловых связей в тексте 
в задании 11 продемонстрировало менее 
половины учащихся –  44,61 %, в то время 
как в 2020 г. таких было подавляющее боль-
шинство (5–6 баллов получили 85,42 %). Ди-
намика по сравнению с предыдущими года-
ми –  отрицательная (2019 г. – 48,72 %).

По заданиям чтения № 12–18 высокого 
уровня сложности количество учащихся, вы-
бравших верный вариант, значительно пре-
восходит количество учащихся, выбравших 
неверный вариант. Значит, умения чтения 
в заданиях высокого уровня сложности (уме-
ния полно и точно понимать информацию 
в тексте на высоком уровне) на задании, 
предложенном в 2021 г., продемонстриро-
вало большее количество учащихся (соот-
ношение верных к неверным составляет 6:1 
(в 2020 г. – 5:2, в 2019–4:3).

Относительно заданий по грамматике 
с предложенными заданиями 19–25 в 2021 г. 
справилось подавляющее количество уча-
щихся (количество, выбравших верный ва-
риант по ВСЕМ позициям превосходит ко-
личество учащихся, выбравших неверный 
вариант), то есть большинство сдававших 
продемонстрировало сформированность 
базовых грамматических навыков. Результа-
ты заданий 26–31 –  количество сдававших, 
выбравших верный вариант по большинству 
позиций превосходит количество учащихся, 
выбравших неверный вариант, то есть по-
давляющее большинство сдававших про-
демонстрировало сформированность лек-
сико-грамматических навыков на базовом 
уровне.

По лексико-грамматическим заданиям 
32–38 высокого уровня сложности количе-
ственное соотношение выбравших верный 
вариант ответа по большинству заданий 
превосходит количество выбравших невер-
ный вариант, что свидетельствует о том, что 
большинство учащихся справились с зада-
нием высокого уровня сложности, так как 
у них сформированы лексико-граммати-
ческие навыки. То есть от задания 19 к за-
данию 38 (от базового до высокого уровня) 
лексико-грамматического раздела наблюда-
ется тенденция сохранения положительных 

результатов по качеству сформированности 
лексико-грамматических навыков, то есть их 
можно считать сформированными на доста-
точном уровне у большинства учащихся.

При выполнении задания 39 в написа-
нии личного письма выпускникам необходи-
мо было правильно выбрать лексику нео-
фициального регистра общения, соблюдать 
нормы вежливости –  начинать с благодар-
ности за полученное письмо, давать ссылку 
на предыдущие контакты, выражать наде-
жду на последующие контакты; правильно 
выбрать стилевое оформление –  обращение 
в начале, завершающую фразу и подпись –  
в конце письма. Обязательными составля-
ющими письма являются написание адреса 
в правом верхнем углу и даты под адресом. 
Большинство учащихся хорошо усваивают 
данные требования к написанию личного 
письма и получают соответствующие баллы 
в соответствии с критериями оценивания. 
Напротив, особую трудность представляет 
решение коммуникативной задачи по аспек-
там –  ответы на вопросы и постановка во-
просов. Многие тестируемые либо не соблю-
дают их количество, либо задают вопросы 
не по теме, либо допускают грамматические 
ошибки (нарушают порядок слов, невер-
но употребляют временную форму глагола 
и прочее). При ответах на вопросы самым 
ошибочным оказался вопрос о том, где рос-
сийские подростки проводят свободное вре-
мя. Учащиеся упускали из виду «где» и пи-
сали о том, чем они занимаются, что делают 
в свободное время. Не принимался ответ 
“Personally, I spend my free time at home”, так 
как далее не было о друзьях или других рос-
сийских подростках. На вопрос «сколько раз 
в неделю уроки физкультуры» не принимал-
ся ответ “Russian teenagers have a tree PE 
classes a week at school”.

При задавании вопросов некоторые уча-
щиеся неверно поняли коммуникативную за-
дачу (задать вопросы о фото альбоме бабуш-
ки) или не смогли сформулировать вопросы 
по теме. Такие ошибки являются типичными 
для учащихся. Таким образом, не прини-
мались вопросы из-за несоответствия РКЗ 
(грамматика авторов сохранена для демон-
страции типичных лексико-грамматических 
ошибок учащихся, в дополнении к ошиб-
кам коммуникативного характера): How old 
Grandma in this photo? What clothes she is 
wearing? What of the city take this photo? Do 
you see yourself in this album? What grandma 
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said? Where lives your grandmother? How 
old was your grandma when she started this 
album? Tell me a story about your Grandma. Do 
you have any pen-friends from Europe? Were 
there some photos with you? Why did you find 
it? Не принимались к оцениванию бессмыс-
ленные вопросы: How can you find album in 
the garage? What about the quality? (не понят-
но о качестве чего спрашивается).

Стимулами для письменного Высказы-
вания с элементами рассуждения –  задание 
40 –  основного этапа экзамена были утвержде-
ния о том, что «To be happy one needs an 
interesting hobby» («Чтобы быть счастливым, 
нужно интересное хобби») и «Online classes 
are more effective than traditional ones» («Он-
лайн уроки более эффективны, чем традици-
онные»). Выпускникам было предложено вы-
разить свое собственное мнение по данным 
темам. Подавляющее большинство выбрало 
вторую тему для выполнения задания. Одна-
ко сложность заключалась в том, что многие 
не учитывали, что словосочетание «more 
effective» –  это разговор о качестве, а не об 
удобстве, что говоря про эффективность про-
цесса учения нужно упоминать о знаниях, 
способах запоминания, качестве и количе-
стве усвоенного материала. Очень часто ре-
бята писали просто про удобство онлайн уро-
ков, о том, что не нужно никуда ходить и, как 
обнаружилось в одной из письменных работ, 
«… можно даже утром не вставать с посте-
ли, когда слушаешь учителя…». В своих эссе 
ребята умалчивали, что при таком способе 
учебы («…в пижаме, в постели») без записи 
материала в тетрадь, без двусторонней отда-
чи при восприятии материала многое не ус-
ваивается и качество учёбы снижается. К со-
жалению, для многих, судя по их эссе, онлайн 
уроки означали «не слушать, не писать, оста-
вить на потом, остаться под одеялом».

Среди типичных лексико-грамматиче-
ских ошибок по заданиям 39–40 можно пе-
речислить следующие: отсутствие диффе-
ренциации лексических единиц «then-than»; 
ошибочные формулировки типа: «They too 
say» (они также говорят); while other (вместо 
others); Example, it is… Слово «also» –  оши-
бочное средство связи в случае противопо-
ставления. Лексико-грамматические ошибки 
типа: «To say the true; I have to end the letter; 
Everybody have…; You may to become…; Eyes 
can to tire from gadgets; In Internet have a lot of 
different online classes; Knowledges; 3 lessons 
at week; We can running, playing in basketball; 
I am not agree; I glad. Спеллинговые ошибки: 
becaus/becous; proffecoinal; studying-studeing/ 
studies-stydieng; tradicinal; theachers; albom; 
Grandmather; decition; caffes; centery.

Средний балл при выполнении заданий 
№ 39–40–8,4 из 20 возможных баллов (пока-
затель 2020 г. – 9,3; 2019–9,01; 2018 г. – 8,5, 
2017 г. – 9,44, 2016 г. – 10,19 балла, 2015 г. – 
9,92; 2014 г. – 9,66 баллов; показатель 
2013 г. – 8,78 баллов), что свидетельствует 
о некотором снижении сформированности 
умений использовать письменную речь для 
решения коммуникативно-ориентирован-
ных задач у сдающих в 2021 г. по сравне-
нию с прошлыми годами. В целом, значения 
не претерпевают резких колебаний.

Таким образом, приведённый методи-
ческий анализ результатов Единого государ-
ственного экзамена по предмету «Английский 
язык» в 2021 г. (письменная часть) позволил 
выявить ряд положительных и отрицатель-
ных тенденций при подготовке и проведении 
данного экзамена с целью мониторинга пока-
зателей в предыдущие и последующие годы, 
с целью их учёта и контроля за изменениями 
качества подготовки учащихся по предмету 
в Забайкальском крае.
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Краеведение как основа в воспитании школьников  
c. Акурай Борзинского района Забайкальского края

Зорикто Барадиевич Гомбоев
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

e-mail: Wexent2015@ya.ru
В статье рассматривается краеведческая деятельность как одно из направлений в вос-

питании патриотизма и любви к родине. Работа осуществлялась в основной школе с. Акурай 
Борзинского района, Забайкальского края. Было организованно ряд патриотических меропри-
ятий приуроченных ко Дню Победы и внеурочная деятельность «Славу тех дней не забудут 
Юные Сердца!». Ребята занимались исследовательской деятельность о выдающихся земляках, 
по окончанию которой, подготовили и защищали свои проекты. Изучая и знакомясь с историей 
малой родины, дети с большим интересом приступали к изучению истории нашей страны в це-
лом, так как им было уже, с чем сравнивать и сопоставлять многие факты.

Ключевые слова: краеведение, воспитание, образование, патриотизм, школа Акурай, Бор-
зинский район, Забайкальский край

Local History as a Basis in the Education of Schoolchildren  
c. Akurai Borzia District of the Trans-Baikal Territory

Zorikto B. Gomboev
Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

e-mail: Wexent2015@ya.ru

The article considers the local history activity as one of the directions in the education of patriotism 
and love for the motherland. The work was carried out in the main school of the village of Akurai Borzia 
district, Trans-Baikal Territory. A number of patriotic events dedicated to Victory Day and extracurricular 
activities “The glory of those days will not be forgotten by Young Hearts!” were organized. The guys 
were engaged in research activities about outstanding fellow countrymen, after which they prepared 
and defended their projects. Studying and getting acquainted with the history of the small motherland, 
children began to study the history of our country as a whole with great interest, since they already had 
something to compare and contrast many facts with. After the work done, it became clear that local 
history activity is a good basis for the spiritual, moral and patriotic education of the younger generation.

Keywords: local history, upbringing, education, patriotism, Akuraischool, Borzia District, Trans-Bai-
kal Territory

Малая Родина, то место, где мы поя-
вились на свет, сделали первые шаги, это 
первые сказанные слова, родительский дом, 
первый звонок, школа и родной учитель. 
И для каждого из нас родной край это воспо-
минания о детстве, впечатления и знания ко-
торые мы пронесём через всю жизнь, с гор-
достью неся в сердце.

Одним из фундаментов в воспитании 
человека может стать краеведение. Через 

изучение родного края можно донести под-
растающему поколению важнейшие нормы 
и ценности общества. Дать ответы на вопро-
сы, почему каждый должен беречь природу, 
помнить, сохранять культурное и историче-
ское наследие прошлых поколений. Привить 
основы гуманизма и толерантности.

На сегодняшний день, изучение истории 
родного края, её выдающихся людей являет-
ся одним из важнейших направлений в рабо-
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те современной школы. Работа проводилась 
в основной школе села Акурай Борзинского 
района, Забайкальского края в 2018 г. На-
правление осуществлялось через урочную 
и внеурочную деятельность.

Основной целью работы по краеведе-
нию является воспитание гражданина Рос-
сии, патриота малой родины, знающего 
и любящего свой край. На основании постав-
ленной цели были реализованы такие зада-
чи: расширение общеисторических знаний 
и их связывание с историей родного края 
(изучение боевых действий на территории 
Забайкальского края атамана Григория Се-
мёнова и в Гражданскую войну), воспитание 
любви к родному краю, малой родине, повы-
шение интереса к истории через наглядные 
примеры школьного музея, умение получать 
информацию из различных источников.

Во внеурочное время была выполнена 
программа по гражданско-патриотическо-
му воспитанию «Славу тех дней не забу-
дут Юные Сердца!» В программу входил 
комплекс мероприятий и конкурсов среди 
учащихся, на лучший реферат, сочинение, 
рассказ, стихотворение по гражданской 
и патриотической теме.

1. Участие в Митингах: 9 мая, «Рассвет 
победы», «Герои Отечества».

2. Классные часы, беседы, лекции, 
утренники.

3. Уроки мужества.
4. Уроки добра.
5. Конференция «Мир и молодежь».
6. Конкурс военно-строевой песни.
В ходе реализации проекта использова-

лись различные методы обучения.
Исследовательский метод обучения –  

это организация поисковой, познавательной 
деятельности учащихся, путём постановки 
учителем познавательных и практических 
задач, требующих самостоятельного, твор-
ческого решения [2, c. 97].

В канун празднования Дня Героев От-
ечества учащимся 5–9 классов было дано 
задание –  найти и рассказать про подвиги 
земляков во время Великой Отечественной 
войны и мирное время. Работа должна была 
быть выполнена в виде проекта и реферата.

Ребята с энтузиазмом приступили к пои-
ску информации в интернете и библиотечном 
фонде школы и села. На мероприятии дети 
представили рассказы о героях Забайкаль-
ского края –  выдающемся снайпере Великой 
Отечественной войны Семёне Номоконове, 

Евгении Эпове, Алдаре Цыденжапове, Игоре 
Молдаванове, Бадме Жабоне и других. Уче-
ники приготовили много работ, сделали ау-
дио- видео презентации. Мероприятие было 
очень увлекательным, где каждый внёс свой 
вклад в изучении этой темы.

Работая в коллективе, ученики сами 
распределили обязанности, сотрудничая, 
и решая вместе задачи, каждый из участни-
ков нашёл свою роль и извлёк много нового.

Изучение краеведческого материала 
на уроках и во внеурочное время, дало пони-
мание детям, что они тесно связанны с исто-
рией страны в целом.

Привлечение внимание к ярким собы-
тиям истории родного края позволило пре-
поднести события отечественной истории 
в более понятной и близкой для учеников 
форме.

Обучающимся было задано написать 
эссе по темам «Борзя –  в годы войны», 
«Вклад забайкальцев в победу в войне» 
и другие темы. Большая часть краеведче-
ского материала, приготовленного детьми, 
затем использовалось при изучении тем Ве-
ликой Отечественной войны.

Творческие работы, презентации, рефе-
раты имеют огромную практическую значи-
мость, так как используются на уроках исто-
рии и тематических классных часах, служат 
примером для создания новых творческих 
работ.

При выполнении задания, творческих 
работ и презентационных проектов дети 
учатся работать и получать информацию 
из сети Интернет, учатся указывать источ-
ники полученной информации, приобретают 
культуру работы с текстовыми и графически-
ми документами, слайдами, где наглядно де-
монстрируют исторические события.

Краеведение подразумевает не только 
знания о родном крае, но и пути познания, 
поиска и распространения этих знаний сре-
ди друзей и родственников. Этот способ об-
ретения личного опыта, возможность соци-
ализации в обществе, вовлечение в работу 
наравне с взрослыми. Другими словами, это 
способ сохранения и освоения историческо-
го опыта.

В этой связи краеведение является 
мощным воспитательным фактором, сред-
ством развития патриотизма, любви к своей 
«малой родине».

На основе результатов мы пришли к вы-
воду, что объединяя в общую воспитатель-
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ную и образовательную среду на уроках 
и во внеурочной деятельности, решая вопро-
сы духовно-нравственного и патриотическо-

го воспитания изучая историю родного края, 
мы сможем способствовать личностному ро-
сту и духовному становлению учеников.
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региональной литературы
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Статья посвящена проблемам поиска оптимальных путей, приёмов и форм изучения про-
изведений литературы Забайкалья. Их выбор определяется и особенностями эстетической при-
роды произведения, и уровнем литературного развития учащихся, и степенью филологической 
подготовки учителя-словесника. В статье рассматриваются работы студентов-филологов, гото-
вящихся к урокам диалогового характера. Студенческие этюды посвящены сопоставлению поэ-
тических и живописных произведений.

Ключевые слова: культура и литература Забайкалья, региональная литература, экфрасис, 
диалог культур, сопоставительный анализ произведений, урок-диалог

Dialogue of Arts and Dialogue with Art at the Lesson  
of Studying Regional Literature
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The article is devoted to the problems of finding optimal ways, methods and forms of studying the 
works of literature of Transbaikalia. Their choice is determined by the features of the aesthetic nature of 
the work, and the level of literary development of students, and the degree of philological training of the 
language teacher. The article deals with the work of students-philologists preparing for the lessons of a 
dialogue nature. Student studies are devoted to the comparison of poetic and pictorial works.

Keywords: culture and literature of Transbaikalia, regional literature, Ekphrasis, dialogue of cul-
tures, comparative analysis of works, lesson-dialogue

Региональный компонент –  важная со-
ставляющая содержания программы каждо-
го учебного предмета в школе. Не случайно 

в «Законе об образовании» обосновывается 
необходимость регионализации школьной 
системы образования. С принятием этого 
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закона актуализируются проблемы теорети-
ческой и практической разработки и реали-
зации регионального компонента содержа-
ния образования в целом. Если речь идёт 
о литературном образовании, то сегодня оно 
становится востребованным при условии на-
правленности на формирование личности, 
способной активно осваивать региональные 
культурные ценности.

В настоящее время в регионе иссле-
дуются особенности забайкальского худо-
жественного текста, изучаются творческие 
индивидуальности писателей и поэтов, 
анализируются стилевые особенности их 
произведений. Проблемам анализа фоль-
клора и литературы Забайкалья посвящены 
работы Г. Д. Ахметовой, Т. В. Воронченко, 
Л. В. Камединой, В. С. Левашова, Л. Г. По-
летаевой и других исследователей. Учи-
теля литературы и школьники Забайкалья 
получили возможность изучать региональ-
ные фольклор и литературу по программе 
и учебникам, которые изданы в рамках про-
екта «Забайкаловедение» [1; 2; 4]. Многие 
методисты и учителя-словесники края также 
рассматривают проблемы изучения регио-
нальной литературы. Одной из востребован-
ных методических проблем является органи-
зация уроков литературы, обеспечивающих 
взаимосвязь искусств: поэзии и живописи. 
Так, преподавателями кафедры литературы 
ЗабГУ предложен методический инструмен-
тарий реализации содержания уроков по из-
учению произведений поэта Вячеслава Вью-
нова и художника Николая Орлова, с учётом 
идей регионализации образовательного про-
цесса обосновано применение аксиологиче-
ского подхода, обозначена ценностно-смыс-
ловая доминанта, определяющая условия 
достижения синтеза поэзии и живописи [3].

Программа подготовки студентов-фи-
лологов на ИФФ ЗабГУ построена таким 
образом, что региональный компонент обу-
чения является органичной частью учебного 
плана. Так, в курсах «Культура Забайкалья», 
«Литература Забайкалья», «Литературное 
краеведение» изучаются жизненный путь, 
мировоззрение, эстетика забайкальских 
авторов, особенности их творчества в об-
щем контексте культуры Забайкальского 
края. В период прохождения педагогической 
практики на 4 и 5 курсах будущие учите-
ля-словесники проводят уроки по произве-
дениям забайкальских поэтов и писателей. 
Авторы-забайкальцы: О. Петров, А. Озор-

нина, Г. Рогалева, А. Егоров, Н. Ярославцев 
и другие –  частые гости в студенческих ау-
диториях. Сами студенты –  активные чита-
тели, они любят авторские встречи, которые 
проводят краевые библиотеки Забайкалья. 
Кроме того, на занятиях по курсу методики 
обучения и воспитания студенты апроби-
руют современные приемы и формы обу-
чения литературе в школе на материале 
произведений забайкальских авторов. Так, 
интересные практические занятия провели 
Полина М., используя прием прогнозирова-
ния («что будет, если…» по прозаическим 
произведениям писателей-забайкальцев); 
Анна Д. познакомила с технологией «образ 
и мысль»; Виктория Л. пригласила студентов 
группы к участию в апробации приемов раз-
вития критического мышления через чтение 
и письмо. Особенный интерес пятикурсники 
проявили к изучению таких технологий, как 
создание текста в визуальной форме, матри-
ца речетворчества, приемам «ассоциатив-
ный куст», «фишбон» и другие.

Очень заинтересованно отнеслись сту-
денты-филологи решению такой проблемы: 
как методически организовать урок литера-
туры, чтобы выявить живописные особенно-
сти поэтического текста. Студенты получили 
такое задание: «Сравните язык двух произ-
ведений –  литературного и живописного. Ка-
кие средства выразительности каждого вида 
искусства создают художественный образ? 
Обратите внимание на то, что вы подбирае-
те живописные работы по темам: изображе-
ние степи у Б. К. Макарова; тайги у М. Виш-
някова; реки, озера у В. Вьюнова».

Рассмотрим некоторые работы студен-
тов. Так, Татьяна Т. анализирует «Розовые 
полосы заката…» Вячеслава Вьюнова в со-
поставлении с картиной Ольги Зиминой «За-
кат»: На картине Ольги Зиминой мы видим 
заходящее солнце, лучи которого окрашены 
в розовые цвета. В народе розовые и крас-
ные лучи заката предсказывают тёплый, 
а иногда и жаркий следующий день:

Розовые полосы заката
Обещают следующий день.

В своём стихотворении Вьюнов также 
пишёт о розовых полосах заката, которые 
обещают новый день. Розовый цвет –  сме-
шение белого –  чистоты и невинности, 
и красного –  цвета священного и жертвенно-
го. Закат в литературе олицетворяет завер-
шение чего-либо.
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Опуская взгляд ниже, на картине мы ви-
дим озеро. Все краски заката переливаются 
в синей, прозрачной глади воды:

Тишиной дремотною объято
Озеро, наполненное всклень.

И в стихотворении забайкальского поэ-
та мы тоже видим озеро. Тихое, спокойное, 
спящее. Если закат является завершением 
чего-либо, то в дремлющем озере это завер-
шение подтверждается. Озеро спит, и спит 
всё вокруг, объятое тишиной. Озеро –  свя-
щенное место, олицетворяющее неизмен-
ность, очищение:

Просто так заброшу в воду камень,
И пойдут круги.
И в тишине
Слышно, как они перетекают
В золотые кольца на сосне.

Лирический герой Вячеслава Вьюнова 
обращает внимание на тишину и дремоту 
заката. Вокруг всё находится в предвестии 
нового дня. От камня, брошенного в озеро, 
расходятся круги, обозначающие полноту. 
Стихотворение «Розовые лучи заката» Вя-
чеслава Вьюнова и картина «Закат» Ольги 
Зиминой пронизаны чувством спокойствия, 
завершения, тишины и надежды на то, что 
завтра настанет». Эта работа студентки на-
полнена эмоциями, ее автор интуитивно, 
на уровне эмоций ощущает, как одно и дру-
гое произведения близки, но такой разбор 
не дает возможности говорить о диалого-
вом характере взаимодействия живописного 
и литературного текстов.

Обратимся к другой работе. Её автор, 
Анна Д. сравнивает текст поэмы Б. Макаро-
ва «Степные кони» с картиной забайкаль-
ского живописца Владимира Ивановича 
Форова «Тихий вечер»: «Казалось бы, на-
звания произведений выражают абсолютно 
противоположные смыслы. Так, зарница –  
это отдалённая мгновенная вспышка на не-
босклоне –  отблеск молний дальней грозы. 
В начале поэмы действие происходит ночью. 
Рефреном через всю поэму проходит сло-
восочетание «воробьиные ночи». Что такое 
воробьиные ночи? Воробьиными на Руси 
называли короткие ночи. Так же иногда их 
называли рябиновыми. Рябиновая –  самая 
маленькая ночь в году, бывающая в проме-
жутке с 19 по 22 июня. О коротких летних 
ночах даже есть поговорка: «Июньские ночи 
воробьиного носа короче». Итак, хронотоп 
поэмы: июньская ночь в степи. Борис Ма-

каров дает невероятно точное и поэтиче-
ское описание забайкальской степи: «Наше 
поле –  суровое, трудное, жесткое поле». 
С полем также связаны следующие эпите-
ты: «край зеленями небросок», «на травах 
упругих и сочных», «полынная горечь обид», 
«колючки, живущие в холод и зной», «над 
цепью синеющих сопок», «по степи, что ве-
ками бурьяны качала, след от первого плу-
га, глубокий и ровный, пролег», «над полем 
артельным … веселый пахучий туман», «ко-
выльная долина», «ковыльные просторы», 
«меркла над степью заря», «я от этой земли, 
испытавшей и жажду, и ливни».

Точно вырисовываются поэтом и забай-
кальские кони: «Ни стати у них, ни осанки. 
Долгогривы, приземисты, диких монгольских 
мастей», «суровые дети Востока», «не очень 
красивы на вид», «служат бессчетные, труд-
ные годы».

На картине В. Форова тихое вечернее 
небо над степью. Сопки на заднем плане от-
ливают синеватым цветом («синеющие соп-
ки»). Внимательно приглядевшись, можно 
заметить, что степная трава совсем не зеле-
ная («край зеленями небросок»). Основные 
цвета –  желтый, коричневый (цвет колосков 
ковыли), светло-зеленый –  (похоже на по-
лынь). А на переднем плане можно увидеть 
двух лошадей. У них короткие ноги, нео-
стрые мордочки. Они явно не похожи на вы-
ставочных коней:

Не запрячь их в карету,
В крутые цветастые санки,
И при взгляде на них
Отставной не заплачет жокей.
Ипподром не взорвется
В едином порыве восторга,
Не ударит в ладони,
Ринувшись в бешеный спор.

Стоит заметить, что поэма и картина 
передают противоположные настроения 
и смыслы. Так, картина навевает спокой-
ствие, а поэма наполнена постоянным живым 
действием, пусть и в воспоминаниях лириче-
ского героя. Мысли героя постоянно прерыва-
ются вспышками ночной зарницы. Но можно 
проследить схожие черты в описании забай-
кальской степи у поэта Бориса Макарова 
и художника Владимира Форова. Им удалось 
одинаково точно и правдиво передать степ-
ную цветопись. С помощью красивых и точ-
ных метафор, лексических повторов, цвето-
писи, удивительных эпитетов, олицетворений 
и других средств выразительности Б. К. Ма-
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каров передал безграничную любовь к сво-
ей родине и, конечно же, к степям, которые, 
пожалуй, ассоциируются только с Забайкаль-
ским краем. Настроение картины В. И. Форо-
ва: какая-то легкая грусть, и в то же время 
представление о величественности природы 
и ее «широты», которая знакома и родна. 
То же ощущается после чтения стихотворе-
ний Бориса Константиновича, потому что эти 
степи остаются в каждом из нас, родившем-
ся и живущем в Забайкалье». В этой работе 
студентки живописный и литературный тек-
сты вступают в диалог, их авторы предлагают 
зрителю и читателю познать смыслы своих 
произведений, анализируя своеобразие язы-
ка каждого из видов искусств.

Будущий учитель литературы Юлия 
М. также пытается посредством погруже-
ния в тексты живописца и поэта проникнуть 
в смыслы их произведений: «Река представ-
лена в произведениях наших забайкальцев –  
писателя Вячеслава Александровича Вью-
нова и художника Вячеслава Леонидовича 
Скроминского. Образ реки в их произведе-
ниях –  это не просто красочный фон, а имен-
но символ, несущий эстетическое значение. 
Так, в стихотворении Вьюнова «Река бежит 
через пороги…» образ реки олицетворен, 
она «бежит», «показывает власть», «пря-
чет собственные страсти», представлен ее 
конечный путь: «Нет у нее иной дороги, как 
в море впасть». Схожее изображение реки 
можно увидеть в произведении художника 
Скроминского, где река, преодолевая «по-
роги» («Река бежит через пороги») –  камни, 
продолжает свой путь, «показывает власть» 
тем, что в ней есть движение, а значит, есть 
жизнь и существование в будущем.

Поэт и художник делают образ реки 
главным, центральным в своих произведе-
ниях и вкладывают через это изображение 
свое осмысление жизни и жизненного пути. 
Но художник Скроминский изображает реку 
в статичном, почти бездвижном состоянии, 
в отличие от поэта Вьюнова, у которого она 
«бежит». Это может быть связано с разным 
пониманием жизни –  для кого-то она стре-
мительная, а для кого-то в определенный 
момент не имеет движения, смысла. Но, как 
в стихотворении поэта река впадает в море, 
ведь «законом этим пренебречь» просто не-
возможно, так и на картине художника можно 
увидеть, что уходящая река с первого пла-
на переходит на дальний и уже скрывается 
за лесами. Жизненный путь, как и движение 
реки, имеет смысл, имеет определенное 
направление, а также и имеет свой конец, 
чего человеку не избежать. Поэт и художник 
раскрывают образ реки как символ жизни 
с помощью средств литературного и изобра-
зительного языка». Такие работы будущих 
учителей-словесников, раскрывающие диа-
лог искусств (поэзии и живописи), на самом 
деле представляют и диалог читателя, зри-
теля с искусством, его способность вжиться 
в произведение, вдуматься в его смыслы, 
поняв его язык.

Таким образом, студенты поняли глав-
ное: анализ преследует главную цель –  по-
стижение смысла, а сопоставление произ-
ведений разных искусств, диалог искусств 
дает возможность углубления восприятия 
каждого из привлеченных на урок произве-
дений, овладения языками разных искусств, 
получения нового качества восприятия.
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университете. В ходе эксперимента будущие магистры, преподаватели иностранных языков про-
верили эффективность дистанционного обучения в вузе. В результате были сделаны выводы от-
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С момента вспышки COVID-19 в сфе-
ре высшего образования произошли значи-
тельные изменения, связанные с необходи-
мостью заинтересовать студентов учиться 
на дому. От инноваций в электронном обу-
чении до творческих инициатив, таких как 
конкурс проектных заданий, кейс-техноло-
гий, организации онлайн дискуссий, и препо-
даватели, и студенты продемонстрировали 
исключительную стойкость и находчивость 
в это сложное время.

Школы и университеты убедились в ис-
ключительной ценности онлайн-обучения. 
И теперь, когда мир возвращается к нор-
мальной жизни, оно, вероятно, перерастет 
в «смешанное обучение». Это означает обо-
гащение опыта обучения с помощью дистан-
ционных технологий.

Использование технологии дистанцион-
ного обучения, несомненно, делает высшее 
образование более доступным и гибким, 
указанная технология предоставляет мно-
гочисленные возможности для получения 
и расширения знаний. В настоящее время 
профессиональное обучение должно быть 
направлено на воспитание людей, способ-
ных к обучению на протяжении всей жиз-
ни, постановке целей, решению проблем, 
людей, обладающих лидерскими качества-
ми. Более того, современные магистранты 
много рассуждают о необходимости предо-
ставления им большей самостоятельности. 
Многие из них уже работают, поэтому под-
черкивается необходимость использования 
дистанционных технологий в образователь-
ном процессе, так как последние способ-



198

Приграничное сотрудничество: исторические события и современные реалии. Часть 2

ствуют самопланированию и приобретению 
необходимых, гибких знаний, корректировке 
методов обучения и преподавания, в соот-
ветствии с требованиям XXI в. [1].

Несомненно, необходимо отметить, что 
дистанционное обучение по своей сути ве-
дет к таким полезным результатам, как мыш-
ление более высокого порядка, улучшен-
ная передача знаний, большая мотивация 
к успеху, лучшее социальное и когнитивное 
развитие; однако это требует больше време-
ни, затрачиваемого на практику и решение 
предлагаемых проблем. В целом результа-
ты использования дистанционной техноло-
гии предполагает уменьшение стереотипов 
и предубеждений, более глубокое понима-
ние разноуровневости, развитие социаль-
ных навыков и улучшение качества учебной 
среды. Кроме того, дистанционные техноло-
гии, внедренные в процесс обучение в ма-
гистратуре, способны усилить командную 
работу [2]. Они способствуют совместной 
работе над аутентичными проектными за-
дачами и развивают навыки, необходимые 
для командной работы. Подчеркнем, что 
умение современного специалиста работать 
удаленно в настоящее время пользуется 
большим спросом. Люди должны знать, как 
сотрудничать удаленно, и должны иметь уже 
развитые навыки. Таким образом, обучение 
магистрантов с использованием дистанци-
онной технологии и основательное знание 
организации данной технологии, дает им 
возможность развивать качества, необхо-
димые современным профессионалам [3]. 
Дистанционное обучение –  это технология, 
позволяющая достичь поставленных целей. 
Однако она имеет свои преимущества и не-
достатки, которые следует учитывать при его 
реализации [8].

Следует подчеркнуть, что современное 
дистанционное обучение, внедряемое в тра-
диционную образовательную среду, пред-
ставляет собой относительно новую форму 
обучения, которая динамично адаптируется 
к современным условиям [5]. Общеизвестно, 
что факультеты иностранных языков всегда 
были склонны к ограничению дистанцион-
ных и заочных форм обучения, потому что 
традиционные рамки занятий студентов 
и преподавателей считались незаменимым 
для качественного формирования комму-
тативной компетенции. В последние годы 
стало возможным использовать онлайн тех-
нологии обучения в изучении иностранных 

языков и, в связи с пандемией коронавируса 
(2019–2022 гг.), эти технологии прошли весь-
ма непростые испытания.

Появившийся термин «смешанное об-
учение», обозначает обучение, которое от-
носится к формальному стилю обучения, 
при котором учащиеся используют тради-
ционные очные занятия наряду с онлайн 
технологиями. Преподаватели, использую-
щие смешанное обучение, дают учащимся 
возможность и аудиторной работы, и пере-
носа части практических занятий в онлайн 
пространство. Полагаем, что благодаря по-
стоянному развитию технологий смешанное 
обучение может быть чрезвычайно эффек-
тивным. На самом базовом уровне сме-
шанное обучение дает возможность лучше 
контролировать темп, время и методы до-
стижения результата.

Среди студентов магистратуры первых 
и вторых курсов «Языковое образование» 
(историко-филологического факультета, 
при кафедре Европейских языков и лингво-
дидактики) был проведен опрос, в резуль-
тате которого было обнаружено, что 47 % 
опрошенных предпочли бы не посещать 
вуз, если бы обучение проводилась ис-
ключительно онлайн. Однако 53 % поясни-
ли, что они предпочитают очные занятия, 
но были бы проводить и онлайн-занятия. 
На основании полученных результатов, воз-
можно с осторожностью предположить, что, 
по мере того, как мир начинает восстанавли-
ваться после пандемии, тип гибридного обу-
чения, известный как смешанное обучение, 
будет становиться все более популярным 
и необходимым как успешная и безопасная 
форма обучения.

Несмотря на очевидную актуальность 
дистанционного обучения в нынешних со-
циально-экономических условиях, его ре-
ализация оставляет желать лучшего (9). 
Студенты, высказывая свою готовность 
к обучению дистанционно, одновременно 
рассчитывают получать от преподавателей 
подробные консультации, готовую информа-
цию, оставаясь относительно неактивными 
в учебном процессе. Для того чтобы лучше 
понять, как внедрять в практику дистанцион-
ное обучение стало необходимым изучение 
данной технологии как части дисциплины 
«Инновационные процессы в образовании» 
(магистерская программа Б1.О.03.01).

Целью данного исследования является 
поддержка реализации современных обра-
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зовательных навыков, связанных с дистан-
ционным обучением. Были определены сле-
дующие задачи:

– рассматривать дистанционные техно-
логии как деятельность, способствующую 
прогрессивному мышлению, отвечающему 
современным вызовам;

– исследовать технологию с точки зре-
ния внедрения новых методов и средств об-
учения;

– мотивировать создание учебной сре-
ды, побуждающей учащихся эксперименти-
ровать с инновационными методами во вре-
мя производственной практики;

– изучить отношение студентов к дис-
танционному обучению как способу самосто-
ятельной работы организация.

Проведенный эксперимент состоял 
из трех этапов. Первый этап был посвящен 
изучению и анализу методологических ос-
нов организации дистанционного обучения 
в вузе, разработке содержания итогового 
этапа экспериментальной работы. На дан-
ном этапе магистранты, под руководством 
преподавателей оценили целесообразность 
использования технологий дистанционного 
обучения.

На втором этапе, были подготовлены 
и проанализированы учебные материалы, 
было проведено обследование студентов. 
На данном этапе проверялась возможность 
дистанционной работы в группах студен-
тов младших курсов, при выполнении по-
следними проектного задания. Результаты 
были проанализированы и обобщены в ходе 
третьего этапа. В указанном эксперименте 
проводилось наблюдение за двумя группа-
ми студентов 2–3 курсов (30 чел.) в возрас-
те 19–20 лет, изучающих иностранный язык 
качестве основного предмета, с примерно 
одинаковой успеваемостью, в течение двух 
месяцев. Эксперимент предполагал приоб-
щение студентов к дистанционному обуче-
нию. Экспериментальная группа работала 
с дистанционной технологией; а контроль-
ная группа выполняла свою работу в соот-
ветствии с традиционной методикой.

В ходе эксперимента, за относитель-
но короткий срок, магистранты получили 
уникальную возможность наблюдать, как 
осуществляется обучение с помощью дис-
танционных технологий, как организуются 
дополнительные возможности для стиму-
лирования творческого мышления, форми-
рования навыка самостоятельной работы, 

осуществления самоконтроля и рефлексии. 
Эксперимент позволил сравнить и сопоста-
вить интерактивную образовательную сре-
ду, с традиционной и определить, что дис-
танционное обучение отличается по своему 
качеству от классического образовательного 
процесса [7].

Экспериментальные результаты вы-
явили противоречие между практиками 
реального учебного процесса и необходи-
мость внедрения дистанционных технологий 
в высшее образование, показав, что, с одной 
стороны, мы имеем дело с высоким потен-
циалом технологии в сфере образования; 
с другой стороны, уровень эффективности 
его использования, на данном этапе, остав-
ляет желать лучшего, что связано с психоло-
гической и методологической неготовностью 
к исследуемому процессу.

Для выявления отношения студентов 
младших курсов к возможности использова-
ния дистанционных технологий в обучении 
магистранты провели опрос. У участников 
опроса спросили: считаете ли вы активное 
использование дистанционных технологий 
залогом успешности современного образо-
вательного процесса?; приемлема ли дис-
танционная система для получения знаний 
по предмету?; считаете ли вы оказанную 
методическую поддержку эффективной при 
использовании данной технологии?; с каки-
ми трудностями вы столкнулись при работе 
с этой технологией?; насколько вы готовы 
сегодня организовать дистанционное обу-
чение в школе?; вы указывали на необходи-
мость большей свободы в выборе способа 
получения информацию и ее представле-
ние. Вы изменили свою точку зрения?

При ответе 91 % студентов отметили, 
что на факультете созданы хорошие условия 
для использования технологий в образова-
тельном процессе; 9 % респондентов были 
более или менее удовлетворены использо-
вание технологий на уроке.

На второй вопрос положительно отве-
тили 76 % респондентов; 17 % подчеркнули, 
что обязательно совмещать электронные 
учебники с бумажными учебными матери-
алами; Не отреагировали 7 %. Были полу-
чены ответы, что до эксперимента была 
уверенность в эффективности самостоя-
тельной дистанционной работы; однако по-
сле эксперимента студенты стали менее оп-
тимистичны, проведя самоанализ и анализ. 
Причины отсутствия желания самостоятель-
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ной работы заключались в следующем: сту-
денты предпочли бы иметь больше учебных 
пособий. Была отмечена недостаточная под-
готовка к работе в сети и небольшой опыт 
компьютерного обучения и, как следствие, 
некомпетентность его использовании. Буду-
чи представителями цифрового поколения, 
студенты не всегда могли перенести свои 
существующие навыки в образовательную 
среду. 72 % респондентов указали, что ис-
пользование технологий помогло улучшить 
качество образования.

Студенты привыкли к тому, что препо-
даватели отбирают необходимую информа-
цию, предоставляя подробные инструкции 
о том, как выполнять каждое задание, поэто-
му самостоятельные задания во время заня-
тия выполнялись легко. Когда дело доходит 
до длительной самостоятельной работы, си-
стематизации знаний, независимого време-
ни регулирования, все это вызывает значи-
тельные трудности.

Следовательно, данное исследование 
подтвердило, что студенты расценивают 
дистанционное обучение как современную 

и прогрессивную технологию, благодаря ее 
доступности и экономичности; положитель-
но относятся к ее внедрению в процесс обу-
чения, связывая с экономичностью времени 
и выбором индивидуального темпа учебной 
деятельности. Однако количество дистанци-
онных занятий, их направленность должно 
быть тщательно продумано и интегрирова-
но в традиционную академическую систему, 
а не рассматриваться как альтернатива ему. 
Современное поколение является свидете-
лем и участником нового несравненно более 
сложного образовательного пространства, 
требующего нестандартных решений.

Настоящее исследование выявило ряд 
проблем. Как показал опрос, техническая 
сторона дистанционного обучения является 
наименьшей из существующих проблем, ко-
торые можно ожидать от поколения милле-
ниалов. Более сложным и важным является 
отсутствие методических разработок, нес-
формированность навыка ответственности 
за собственный процесс образования, неу-
мение организовывать, планировать и под-
держивать мотивацию к обучению.
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Стратегии изучения и стратегии (методы) обучения иностранному языку
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Для эффективного изучения иностранного языка необходимы чётко сформулированные 
стратегии изучения (позиция студента) и стратегии обучения (позиция преподавателя). На осно-
ве анализа опыта отечественных и зарубежных педагогов выделены наиболее актуальные, с по-
зиции автора, стратегии изучения и обучения иностранному языку, примеры которых приводятся 
в статье. Выводы об актуальности представленной темы подкреплены результатами анализа 
проведённой экспериментальной работы.

Ключевые  слова:  стратегии изучения, стратегии (методы) обучения, иностранный язык, 
лингвистическая и языковая компетенции, творческий тандем «преподаватель –  студент»

Learning Strategies and Strategies (Methods) of Teaching a Foreign Language
Svetlana E. Kaplina

Transbaikal State University, Chita, Russia
e-mail: kse2000@list.ru

The effective learning of a foreign language requires clearly articulated learning strategies (stu-
dent’s position) and learning strategies (teacher’s position). Based on the analysis of domestic and 
foreign teachers’ experience, the most relevant, from the author’s point of view, strategies of learning 
and teaching a foreign language are distinguished, examples of which are given in the article. Conclu-
sions about the relevance of the presented topic are supported by the results of the experimental work 
analysis.

Keywords:  learning strategies, teaching strategies (methods), foreign language, linguistic and 
language competence, creative tandem “teacher–student”

Научиться свободно и точно говорить 
как носитель языка –  это мечта любого, ре-
шившего связать свою жизнь с изучением 
иностранного языка. Для большинства из-
учающих английский язык всегда сложная 
задача –  приблизиться к аутентичному ва-
рианту владения. Недостаток разговорной 
практики не позволяет студентам взаимо-
действовать с носителями языка в полном 
объеме, поскольку основная функция раз-
говорного языка –  свободная интеракция 

с целью установления и поддержания соци-
альных отношений. Кроме того, с помощью 
языка мы транслируем информацию в уст-
ном и письменном контексте.

Стратегии изучения английского языка 
являются одним из важных факторов, ко-
торый студенты должны четко осознавать. 
Именно эти стратегии выступают частью 
навыка говорения. Они создаются и совер-
шенствуются для того, чтобы улучшить спо-
собность студентов в постижении навыков 
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говорения на английском языке. Студенты 
должны уметь распознавать свои слабые 
и сильные стороны и соотносить их с подхо-
дящими для себя стратегиями.

Под стратегией мы понимаем конкрет-
ные действия, приемы, модели поведения, 
такие как поиск языкового образца, клише 
или поощрение себя за решение сложной 
языковой задачи, используемые студента-
ми для повышения эффективности своего 
обучения [1]. Стратегии изучения это еще 
и тактика или техника, специфическая для 
конкретной задачи, наблюдаемые или не на-
блюдаемые, которые студент использует 
для постижения, извлечения и использова-
ния информации или планирования, регу-
лирования, оценивания процесса изучения 
языка [3].

Процесс изучения языка всегда пред-
полагает вовлеченность двух сторон: из-
учающего язык и обучающего языку. Ква-
лифицированный педагог должен иметь 
соответствующий набор стратегий обучения 
говорению и применять их в соответствии 
со стратегиями своих учеников, чтобы по-
мочь студентам не только быстро постичь 
азы устного общения на английском язы-
ке, но и развивать свои сильные стороны 
с перспективой углубленного изучения язы-
ка. Задача преподавателя в том, чтобы соз-
данная на занятии атмосфера располагала 
к комфортному и теплому общению, предо-
ставляла возможность студентам говорить 
и участвовать в групповом взаимодействии 
на английском языке. Таким образом, мы 
предлагаем обратить внимание на следую-
щие стратегии:

1. Стратегии изучения –  стратегии, ис-
пользуемые студентами при обучении го-
ворению на английском языке в аудитории 
и за ее пределами, которые делятся на три 
вида: метакогнитивные, когнитивные и соци-
альные/аффективные [2].

2. Методы обучения –  приемы, исполь-
зуемые преподавателями английского языка 
при обучении своих учеников английскому 
языку в процессе преподавания и обучения 
на занятиях по иностранному языку.

Способность выбирать и использовать 
подходящие стратегии в обучении англий-
скому языку поможет им легче и быстрее 
развивать свою способность говорить по-ан-
глийски. Формируя и развивая у студентов 
три вида стратегий изучения английского 
языка, мы создаем условия для успешного 

результата. Согласно американскому учено-
му Anna Uhl Chamot, метакогнитивные стра-
тегии связаны с умственными операциями, 
используемыми студентами при самостоя-
тельном управлении процессом обучения 
и охватывают планирование, направленное 
внимание, избирательное внимание, само-
менеджмент, самоконтроль, мониторинг, 
определение проблем и самооценку. Ког-
нитивные стратегии –  непосредственный 
анализ и легкость владения языковым ма-
териалом, к которым относятся повторе-
ние, привлечение ресурсов, умение сделать 
умозаключение и логический вывод. В свою 
очередь социальные/аффективные стра-
тегии касаются взаимодействия с другими 
студентами в группе и управление аффек-
тивными потребностями, возникающими при 
изучении языка, например, сотрудничество 
во время деловых игр, постановка вопросов 
для уточнения, разговор с самим собой.

Как уже упоминалось выше, успешность 
овладения английской речью напрямую за-
висит от того, какие стратегии изучения язы-
ка определит для себя каждый отдельный 
студент. Опыт работы отечественных и за-
рубежных преподавателей разных иностран-
ных языков доказывает, что стратегии (мета-
когнитивные и когнитивные) качественного 
изучения языка, как правило, должны быть 
следующими: создание собственной траек-
тории изучения языка; организация полу-
ченной языковой информации; проявление 
творческого подхода и желание эксперимен-
тировать с языком; стремление понимать 
смысл изучаемого языка без постоянного 
обращения к словарю; использование мне-
монику (рифмы, ассоциации слов и т. д.) 
для запоминания пройденного материала; 
желание делать работу над ошибками; при-
менение лингвистических знаний, включая 
знание своего родного языка, для овладения 
иностранным языком; умение делать разум-
ные заключения, помогающие им совершен-
ствовать свою языковую компетенцию; изу-
чение различных стилей речи, варьирование 
освоенного языкового материала в зависи-
мости от формальности ситуации.

К социальным/аффективным стратеги-
ям изучения соответственно относим сле-
дующие: умение задавать вопросы (просить 
разъяснить или уточнить, скорректировать 
информацию); умение сотрудничать с дру-
гими (со сверстниками, преподавателями, 
носителями языка); умение сопереживать 
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другим (развитие культурного понимания, 
осознание мыслей и чувств других людей); 
снижение уровня тревожности (медитация, 
музыка и т. п.); подбадривание себя (умение 
делать позитивные выводы, принимать ри-
ски с умом, поощрять себя за достигнутый 
прогресс).

Учитывая, что устная англоязычная речь 
включает грамматическую, дискурсивную, со-
циолингвистическую и стратегическую компе-
тенции, студенты должны отразить их в под-
ходящих для них стратегиях изучения языка. 
Преподаватель со своей стороны должен 
представить стратегии (методы) обучения, 
основанные на этих четырех компонентах, 
которые могут побудить студентов не толь-
ко освоить правила английской грамматики, 
но и как использовать эти правила в реаль-
ном общении в различных контекстах.

Таким образом, стратегиям (методам) 
обучения говорению на английском языке 
могут быть присущи следующие характери-
стики: максимальный охват потребностей 
студентов от сосредоточения внимания 
на точности языковых средств до беглого 
воспроизведения смыслового контекста; 
внутренняя мотивированность на достиже-
ние новых результатов; поощрение исполь-

зования аутентичных языковых средств 
в ситуациях общения; наличии рефлексии 
и возможности исправления собственных 
ошибок; использование естественной связи 
между говорением и аудированием.

Безусловно, любая стратегия препода-
вателя должна быть обращена к интересам 
и целям студентов в изучении иностранного 
языка, носить позитивный характер и быть 
доступной. Такие стратегии не просто дово-
дят до сведения информацию, а стимулиру-
ют студентов к продумыванию и реализации 
на практике своих собственных стратегий 
изучения языка. Такой творческий тандем 
«преподаватель –  студент» формирует на-
бор лингвистических компетенций у студен-
тов и дает «пищу» для размышления пре-
подавателям об эффективности их работы 
в обучении иностранному языку.

С целью выявления стратегий изучения 
английского языка студентами и стратегий 
обучения, применяемых преподавателями, 
нами был проведен опрос среди студентов 
(45 чел.) неязыковых факультетов и препо-
давателей (15 чел.), ведущих дисциплину 
«Иностранный язык» на разных кафедрах 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ». Результаты опроса 
представлены в таблицах.

Таблица 1

 Стратегии изучения английского языка, используемые студентами неязыковых 
факультетов ЗабГУ

№ п/п Стратегии изучения английского 
языка (в аудитории) %

Стратегии изучения 
английского языка (вне 

аудитории)
%

1 Запоминание слов и практика 
разговорной речи

18 % Посещение курсов английского 
языка

7 %

2 Тренировка произношения трудных 
слов

5 % Беседы на английском с друзьями 2 %

3 Чтение и перевод аутентичных 
текстов

35 % Участие в олимпиадах и конкурсах 
по английскому языку

27 %

4 Прослушивание речи носителей 
языка

2 % Просмотр фильмов на английском 
языке и имитация услышанного 
в фильмах

16 %

5 Просмотр фильмов 10 % Прослушивание английской музыки 
и воспроизведение текстов песен

30 %

6 Прослушивание песен на языке 5 % Общение на английском языке 
в Интернете и на форумах

10 %

7 Изучение конкретных 
грамматических правил

12 % Чтение художественной 
литературы на английском языке

8 %

8 Практика диалогической речи 
на занятиях

5 %

9 Обращение за помощью 
к преподавателям

9 %
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Таблица 2

Ранжирование стратегий обучения английскому языку, распространённых 
среди преподавателей разных факультетов ЗабГУ

№ п/п
Стратегии (методы) обучения 

английскому языку
(в аудитории)

Стратегии (методы) обучения 
английскому языку

(вне аудитории)
№ п/п

1 Ответ на вопросы в парах Организация языковых конкурсов 
и олимпиад

1

2 Групповая дискуссия Организация курсов английского 
языка

2

3 Игры Индивидуальное консультирование 3
4 Просмотр и прослушивание аудио 

и видео материалов
Общение с носителями языка 4

Как мы видим, студенты отличаются друг 
от друга по способу мышления, восприятия, 
уверенности в себе и степени отношения 
к процессу обучения. Именно эти различия 
влияют на их личностные стратегии в изуче-
нии иностранного языка. Самыми популярны-
ми стратегиями изучения языка для студен-
тов остаются разговоры с друзьями, общение 
с преподавателями, посещение курсов ан-
глийского языка, практика диалогов, просмотр 
фильмов и пение английских песен. В свою 
очередь, как показал опрос, преподаватели 
ограничиваются традиционными стратегиями 

обучения, что зачастую снижает мотивацию 
и желание к глубокому изучению языка. От-
сутствие интерактивных методик заставляет 
студентов скучать, нежели постигать новые 
цели средствами современных технологий. 
Следовательно, чтобы быть интересным для 
студентов, любому преподавателю необхо-
димо идти в ногу со временем –  заниматься 
саморазвитием и совершенствованием навы-
ков владения языком посредством тренингов, 
семинаров, повышения квалификации и уча-
стием в конференциях международного уров-
ня на иностранном языке.
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В статье рассматриваются особенности прохождения педагогической практики по второму 
иностранному языку студентов-выпускников, обучающихся по специальности «Иностранные 
языки» (профиль «Английский и немецкий языки»). Основываясь на беседе с практикантами, 
а также на результатах проведённого в группе анкетирования, авторы определяют, в чём заклю-
чались основные трудности практики, предпринимают попытку установить, как на ход практики 
повлиял тот факт, что рабочий язык был вторым изучаемым.

Ключевые  слова: методика преподавания второго иностранного языка, педагогическая 
практика, немецкий язык как второй иностранный

Specifics of Job Training of Final Year Students in Second Language Teaching 
(Teaching German)
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The paper examines the specifics of training in second language teaching that takes place in the 
final year of bachelor’s degree of Foreign Languages (English and German). Basing on an interview 
with students and a questionnaire survey, the authors define the main difficulties and challenges of their 
job training and try to find out the influence of the second target language on the process of training.

Keywords: methods of second language teaching, teaching training, German as second lan-
guage

1. Введение. Содержание практики

Ситуация, когда школьникам, а далее 
и студентам, предоставляется возможность 
изучения второго иностранного языка, ста-
новится в России все более распространен-
ной; как с языковой стороны, так и с точки 
зрения будущей карьеры сочетание двух 
языков, например, английского и немецкого, 
является оптимальным. Развитие многоязы-
чия в обучении, в том числе преподавания 
немецкого языка как второго иностранного, 
очень важно, особенно в условиях трансгра-
ничья. Умение пользоваться несколькими 
языками требует и одновременно обеспечи-
вает гибкость мышления, столь важную в по-
ликультурном регионе.

Согласно Федеральному государствен-
ному стандарту высшего образования –  бака-
лавриат по направлению подготовки 44.03.05. 
Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), –  к обязательной части 
программы бакалавриата и в часть, форми-
руемую участниками образовательных отно-
шений, относятся дисциплины и практики, 
обеспечивающие формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций [1]. Производственная 
практика (педагогическая), таким образом, 
является для студентов направления подго-
товки 44.03.05. Педагогическое образование / 
Иностранные языки (английский и немецкий) 
обязательной. Цель данной практики направ-
лена на закрепление и углубление теорети-
ческой подготовки студентов, приобретение 
ими профессиональных умений, навыков 
и компетенций, а также опыта самостоятель-
ной профессиональной компетенции.

Задачами производственной практики 
являются:

– формирование профессиональных 
педагогических компетенций, связанных 
с проектированием и реализацией учеб-
но-воспитательного процесса преподавания 
иностранного языка в системе среднего об-
разования;

– формирование у студентов готовности 
применять современные формы и методы 
преподавания иностранного языка в своей 
педагогической деятельности;
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– применение на практике различных 
организационных форм и технологий обуче-
ния, с которыми студенты знакомы теорети-
чески;

– развитие и закрепление навыков под-
готовки методических разработок, подбора 
литературы и методического обеспечения 
учебных занятий.

Реализация поставленной цели и задач 
в процессе прохождения производственной 
практики готовит студентов к самостоятель-
ной педагогической деятельности в образо-
вательных организациях.

Производственная практика (педагоги-
ческая) проводится в 7-м –  9-м семестрах. 
Общее руководство практикой возлагается 
на преподавателя соответствующей кафе-
дры университета. Кроме того, со стороны 
организации (на базе которой проводится 
практика) выделяется квалифицированный 
сотрудник (или сотрудники) для руководства 
практикой. Местом проведения практики 
являются образовательные организации го-
рода Читы. По личному заявлению студент 
может быть направлен в образовательные 
организации Забайкальского края. В 9-м се-

местре студенты проходят практику по вто-
рому иностранному языку.

В 2021–2022 уч. г. студенты 5-го курса 
историко-филологического факультета, очной 
формы обучения, специальности «Иностран-
ные языки» (профиль «Английский и немец-
кий язык»), традиционно проходили производ-
ственную педагогическую практику в средней 
общеобразовательной школе № 38 г. Читы 
с углубленным изучением немецкого языка. 
Данная школа является важной базой для 
отработки навыков преподавания немецкого 
языка, представляя студентам ЗабГУ цен-
ную возможность совершенствования своих 
умений и навыков. Данная практика осущест-
влялась в период с 27 сентября по 24 октя-
бря 2021 г., направленные в школу студенты 
успешно справились со всеми поставленны-
ми задачами (посещение и анализ уроков не-
мецкого языка, анализ используемого в школе 
УМК, планирование и проведение собствен-
ных уроков, организация внеклассных меро-
приятий, в том числе связанных с культурой 
немецкоязычных стран). Кроме того, практи-
канты выполняли практические задания в об-
ласти педагогики и психологии.

2. Круглый стол по итогам практики: оценка методической подготовки  
и анализ трудностей

Заключительным этапом педагогической 
практики стала общая беседа практикантов 
и методистов, в ходе которой студенты мог-
ли рассказать о том, что им дала практика, 
описать характер возникших трудностей, от-
метить, чего им не хватило в методической 
подготовке. Студенты отметили, что они 
не считают практику по второму изучаемому 
языку сложнее практики по первой специ-
альности, хотя над языковым материалом 
пришлось работать дольше. Отмечалось 
также, что опыт работы в школе будет поле-
зен во время прохождения преддипломной 
практики, несмотря на существенные разли-
чия в тематике. Студенты получили ценный 
опыт работы с детьми, в том числе с учащи-
мися с ОВЗ, расширили свои представления 
о функциях учителя и методах работы с клас-
сом. Методическую подготовку, полученную 
на факультете, студенты оценивают положи-
тельно, отмечая, что ее качество их в полной 
мере устраивает. Однако, подчеркивают прак-
тиканты, не все современные идеи, подходы, 
технологии было возможным интегрировать 
в учебный процесс в школе, поскольку тради-
ционный формат урока порой этому препят-

ствовал. Также выпускники поняли, что одной 
теории недостаточно для успешной работы, 
необходима постоянная практика.

Возникающие трудности не препятство-
вали успешному прохождению практики. 
Основные затруднения были, по мнению 
студентов, связаны с укрупнением подгрупп, 
а также с проблемами материально-тех-
нического обеспечения школы. Некоторые 
трудности возникали вследствие того, что 
практиканты имели недостаточно знаний 
об общем уровне языковой подготовки 
школьников (что говорит о важности посе-
щения уроков перед проведением собствен-
ного). Затруднения психологического харак-
тера были обусловлены необходимостью 
заниматься новым видом деятельности.

Не все выпускники планируют в дальней-
шем выбрать карьеру учителя немецкого язы-
ка, хотя не исключают такой возможности –  
практика показала, что они способны на это 
и нужно лишь быть увереннее в своих силах. 
Практика принесла положительную обратную 
связь, студенты поняли, что могут находить 
общий язык с детьми, а работа с ними явля-
ется источником позитивных эмоций.
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3. Рефлексия после прохождения практики: результаты анкетирования студентов

все свои резервы. Трудности, связанные 
с уровнем владения немецким языком, име-
лись, стимулируя студентов на самостоя-
тельное повторение ряда тем. Так, студенты 
отмечают, что необходимость работы над 
грамматикой со школьниками помогла им 
самим лучше усвоить такие темы, как обра-
зование форм прошедшего времени глагола. 
«Когда ты объясняешь ученикам какую-то 
непонятную для тебя тему, ты чудесным об-
разом понимаешь ее сам», –  поясняют прак-
тиканты. Таким образом, уровень владения 
языком, изучаемым лишь в качестве второ-
го, не препятствует педагогической деятель-
ности –  при условии постоянного самообра-
зования.

Вопрос 3. Повлияет ли данная практи-
ка на работу над вашим дипломным проек-
том? Если да, то, как именно?

В целом практика 9-го семестра не свя-
зана с темами дипломных работ большин-
ства студентов. Однако отдельные студенты 
отмечали, что во время практики им удалось 
провести исследования, необходимые для 
написания выпускной квалификационной 
работы (проведение анкетирования). Другие 
указывали, что полученный опыт будет им 
полезен на преддипломной практике (уме-
ние организовать работу класса, поддержи-
вать дисциплину на уроке, составлять кор-
ректно планы занятий).

Вопрос  4.  Планируете  ли  вы  (или,  как 
минимум, считаете ли вы возможным) по-
пробовать себя в будущем в качестве учи-
теля немецкого? Почему?

Ряд студентов не видит существенных 
отличий в преподавании двух разных язы-
ков, полагая, что методика обучения немец-
кому и английскому во многом идентична. 
Студенты, у которых нет уверенности в сво-
ем уровне владения немецким, отмечают, 
что для такого шага им потребовались бы 
дополнительные углубленные курсы данного 
языка. Среди выпускников есть и желающие 
преподавать немецкий в школе уже сейчас.

По итогам практики студентам было 
предложено ответить на несколько вопросов 
анкеты, с тем, чтобы сделать выводы о каче-
стве методической подготовки и определить, 
как она может быть модифицирована с це-
лью оптимизации процесса обучения буду-
щих учителей иностранного языка.

Вопрос  1.  Что  в  вашей  методической 
подготовке  (из занятий по второму языку, 
методике,  практике  по  первому  языку,  са-
мостоятельного изучения чужого педагоги-
ческого  опыта  и  т. д.)  оказалось  наиболее 
полезным во время практики? Что вам мало 
пригодилось?  Каких  знаний  и  умений  вам 
не хватило? Как вы компенсировали это?

Студенты отметили, что в целом им хва-
тило знаний, полученных на занятиях по ме-
тодике. Большим подспорьем в проведении 
уроков было владение игровыми технологи-
ями. Однако имелись и трудности. Так, отме-
чалось, что порой сложно было найти точ-
ные формулировки целей и задач урока при 
составлении планов. Практиканты подчер-
кивают, что полученные на теоретических 
занятиях знания были бы бесполезными 
без возможности воплотить их на практи-
ке, формируя собственный педагогический 
опыт. Наличие большого количества отчет-
ной документации, в частности, фотографий 
уроков, ряд студентов считает тормозящим 
фактором. Наиболее полезным студенты 
считают возможность посещения реальных 
уроков школьных учителей и других прак-
тикантов, а также практические навыки, по-
лученные на занятиях в вузе (знакомство 
с различными видами упражнений, способа-
ми работы с классом и т. д.).

Вопрос 2. Была ли практика по второ-
му языку сложнее, чем по первому? Что вы-
зывало  трудности?  Как  вы  преодолевали 
эти трудности?

Студенты в целом не терялись перед 
трудностями и уверены, что ситуация была 
стрессовой, но стресс носил скорее продук-
тивный характер, заставляя активизировать 

4. Заключение. Выводы
Результаты рефлексии по итогам прак-

тики показывают, что студенты выпускного 
курса в целом обладают достаточным по-
тенциалом для практической деятельности 
со вторым иностранным языком, и трудно-
сти имеют прежде всего психологический ха-

рактер, будучи вызванными неуверенностью 
в собственных возможностях и отсутствием 
опыта практической работы по преподава-
нию немецкого языка. Практика по второму 
языку имеет большое значения для выпуск-
ников, являясь важным мотивирующим фак-
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тором –  выпускники осознают как необходи-
мость многоязычия в ХХI в. в современном 

поликультурном обществе, так и свою спо-
собность работать с двумя языками.
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Проект «Виртуальная экскурсия по Чите» с использованием 
интерактивной доски MIRO
Ирина Николаевна Костина

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
e-mail: valiir@mail.ru

Представленная статья посвящена рассмотрению особенностей выполнения студентами 
проекта «Виртуальная экскурсия по г. Чите» на основе интерактивной доски Miro. Интерактив-
ная доска является новаторским изобретением в системе обучения и в условиях цифровизации 
данное средство обучения открывает широкие возможности для представления, усвоения и пре-
зентации учебного материала.

Ключевые слова: проектная деятельность, средства обучения, интерактивные технологии, 
доска Miro, достопримечательности г. Читы

Project “Virtual Tour of Chita” by Means of Online Whiteboard MIRO
Irina N. Kostina

Transbaikal State University, Chita, Russia
e-mail: valiir@mail.ru

The article concerns the project “Virtual Tour of Chita” that is implemented by students by means 
of online whiteboard MIRO. The interactive whiteboard is an innovative invention in the learning system 
and in the conditions of digitalization, this educational tool provides great opportunity for the acquiring 
and presentation of course content.

Keywords: project activities, educational tool, interactive technologies, whiteboard MIRO, places 
of interest in Chita

Учебный процесс конца ХХ –  начала 
XXI в. не мыслится без использования тех-
нических средств, а именно Интернет-ре-

сурсов, способствующих внедрению, в том 
числе, дистанционных форм проведения за-
нятий. Это связано, в первую очередь, с объ-



209

Раздел 4. Педагогика средней и высшей школы

ективными процессами, протекающими в со-
временном обществе, а именно с имеющей 
волнообразный характер пандемией Ко-
вид-19.

Интерактивная доска является новатор-
ским изобретением в системе обучения, ее 
использование необходимо в современных 
условиях поиска современных и актуальных 
средств обучения, которые помогали бы об-
учающимся более эффективно усваивать 
учебный материал, а также повышать мо-
тивацию к изучаемому предмету. Очевид-
но, что при использовании данной доски, 
возможно сочетание проверенных методов 
и приемов работы с набором интерактивных 
и мультимедийных средств [3].

Использование такого средства обуче-
ния как интерактивная доска обусловлива-
ется не только объективными причинами, 
не только требованиями, предъявляемы-
ми к современному уроку, но и возрастны-
ми особенностями обучающихся. В данной 
связи важное значение приобретает фактор 
зависимости обучающихся от цифровых тех-
нологий, современных гаджетов, от постоян-
ного пребывания в социальных сетях, что 
ведет, в свою очередь, к появлению у них так 
называемого фрагментарного «клипового» 
мышления [6; 7]. В связи с этим очевидно, 
что взаимодействие педагога с обучающи-
мися сопрягается с определёнными про-
блемами. С одной стороны преподаватель 
стремится сохранить мотивацию и интерес 
к предмету, приумножить знания. С другой 
стороны, педагогу приходится учитывать 
особенности современного «цифрового по-
коления», планировать занятие с использо-
ванием различных интерактивных средств 
обучения, одним из которых является он-
лайн-доска Miro.

Появление онлайн-доски Miroв 2011 г. 
связывается с именами Андрея Хусида 
и Олега Шардина (г. Пермь), которые явля-
ются создателями одного из самых совре-
менных инструментов в сфере образова-
ния. Первоначально платформа называлась 
RealtimeBoard, а ее основной возможностью 
было проведение презентаций. В течение 
двух последующих лет руководители проек-
та работали над его усовершенствованием, 
и уже в 2014 г. был запущен первый платный 
продукт для совместной работы небольшой 
командой [5]. По мнению педагогов, активно 
использующих в учебном процессе доску 
Miro, она позволяет не только визуализи-

ровать некоторые идеи, но и стать основой 
всего занятия [8].

Указанное средство обучения имеет ряд 
преимуществ, позволяющих проводить за-
нятия в различных формах. Отметим некото-
рые из данных преимуществ. Яркий, разно-
цветный интерфейс виртуальной доски Miro 
представляет собой один из способов эмо-
ционального вовлечения обучающихся в ат-
мосферу занятия. В современной методике 
преподавания существуют психолингвисти-
ческие наблюдения, исходя из которых, для 
высокой эффективности усвоения материа-
ла на занятиях необходимо задействовать 
различные виды памяти: эмоциональную, 
двигательную, словесную и образную [1]. 
Этому могут способствовать интерактивные 
задания. Различные инструменты и функции 
Miro также могут облегчить преподавателю 
процесс комплексной подачи материала [5]. 
Онлайн-доска Miro предполагает использо-
вание различных функций и инструментов: 
добавление картинок, фотографий; работа 
с ручкой и ластиком, использование цвет-
ных стикеров, а также прикрепление доку-
ментов; создание различных схем, таблиц; 
написание текста. На доске можно пере-
двигать объекты и надписи, добавлять ком-
ментарии к текстам и рисункам, сохраняя 
их для последующего использования, выде-
лять ключевые области и добавлять цвета. 
Тексты, рисунки или подсказки к заданиям 
можно скрыть, а затем показать в ключевые 
моменты занятия. С помощью данной доски 
можно не только наглядно презентовать об-
учающимся учебный материал, но и органи-
зовать проектную работу [8; 2].

Обратимся к разработке проекта по теме 
«Виртуальная экскурсия по Чите» с исполь-
зованием интерактивной доски Miro в рамках 
дисциплины «Проектно-исследовательская 
деятельность в науке и образовании» для 
студентов бакалавриата. Предлагаемый про-
ект возможен для осуществления в дистанци-
онном формате. Данный проект основан, пре-
жде всего, на историко-культурологическом 
подходе и позволяет сформировать у сту-
дентов представление о прошлом г. Читы, ее 
культурных традициях. Культурологическая 
осведомленность, вне сомнения, необходи-
ма для верной интерпретации всего проис-
ходящего в культурной среде. Ознакомление 
с культурным наследием родного города спо-
собствует повышению мотивации в изучении 
культуры Забайкалья и Читы сегодня. Дан-
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ными факторами обусловливается актуаль-
ность разрабатываемого проекта [4].

Целью проекта «Виртуальная экскурсия 
по Чите» является ознакомление студентов 
с достопримечательными местами города, 
представляющими значимость, как в исто-
рическом, так и в культурном контекстах. 
Данная цель достигается решением ряда за-
дач, а именно: поиск, переработка и анализ 
информации, связанной с темой проекта; 
разработка заданий по реализации проекта 
с использованием интерактивной доски Miro; 
составление маршрута экскурсии с исполь-
зованием интерактивной доски Miro; прове-
дение тестирования по итогам выполнения 
заданий.

Задачами проекта определяются этапы 
работы. На первом этапе реализации про-
екта необходимо определиться, какого рода 
информация станет основой для составле-
ния заданий и в дальнейшем для маршрута 
экскурсии, а также для последующего те-
стирования. В данном случае студенты под 
руководством преподавателя обращаются 
к историческим и архивным источникам, по-
зволяющим получить наиболее полную ин-
формацию по тем достопримечательностям, 
которые станут основой для составления 
экскурсии.

Следующий этап предусматривает со-
ставление заданий с использованием ин-
терактивной доски Miro. В данном случае 
должно соблюдаться правило, согласно 
которому исторический материал, подле-
жащий ознакомлению на первом этапе, ис-
пользуется в заданиях второго этапа. В свою 
очередь, выполнение заданий –  основа для 
составления маршрута экскурсии и следую-
щего затем тестирования.

В качестве примера рассмотрим зада-
ния к текстовой информации о Петре Бекето-
ве и памятнике, который посвящен данному 
землепроходцу и исследователю. На инте-
рактивной доске помещен текст и задания, 
выполнить которые студенты могут, обра-
тившись к дополнительным историческим 
источникам. Под стикером скрыт памятник 
человеку, о котором идет речь в тексте. От-

крыть стикер студенты могут открыть только 
после выполнения заданий.

Примерные задания, расположенные 
на интерактивной доске Miro.

1. Прочитайте информацию.
Человек, которому поставлен данный 

памятник, –  русский путешественник, зем-
лепроходец, воевода, исследователь Си-
бири, основатель некоторых сибирских го-
родов, таких как Якутск, Чита, Нерчинск. 
Памятник был установлен 31 октября 2008 г. 
Считается, что в году Он –  значимая фигу-
ра в истории освоения Сибири. Мраморная 
скульптурная композиция, работы улан-у-
дэнского скульптора Александра Миронова, 
представляет образ настоящего казака ши-
роко расправившего плечи в гордой осанке. 
В 2015 г. памятник был поднят на постамент.

2. Ответьте на вопросы.
Данные вопросы помещены на интерак-

тивной доске. Ответы также скрыты под сти-
керами.

Ответ, выделенный красным цветом, яв-
ляется неверным. Правильные ответы выде-
лены зеленым цветом.

Кому поставлен данный памятник? (Еро-
фей Хабаров; Петр Бекетов; Семен Дежнев)

В каком году, согласно памятной доске 
на одной из стен гостиничного комплекса 
«Забайкалье», данный путешественник за-
ложил Ингодинский острог, тем самым осно-
вав Читу? (1653; 1825; 1917)

Закладной камень памятника привезен 
с берега этой реки, где начал свой путь от-
важный землепроходец. Как называется эта 
река? (Енисей; Амур; Лена)

Где находится данный памятник?
В сквере перед Краеведческим музеем 

им. А. К. Кузнецова
На площади Революции
В сквере на Театральной площади
Для того чтобы ответить на предложен-

ные вопросы, студентам необходимо найти 
информацию в исторических и архивных 
источниках.

3. Соотнесите представленные даты 
с периодами жизни и деятельности земле-
проходца.



211

Раздел 4. Педагогика средней и высшей школы

1624 г. Молодой человек поступает на государственную службу в стрелецкий полк 
в г. Тобольске

1627–1629 гг. Участвует в освоении Сибири от начала реки Ангара до устья р. Уда. 
За время похода под его руководством построен Рыбинский острог, 
Братский острог. Во время экспедиции изучает местные языки. Благодаря 
его таланту и искусству ведения переговоров, он собирает ясак в царскую 
казну от местного населения

1632 г. По приказу воеводы Пашкова для освоения Забайкалья и установления 
«власти государевой» назначен во главе отряда из 300 казаков. Отряд 
Бекетова осваивает местные земли, собирает ясак, производит разведку 
территорий. В этот успешный для Российского государства период 
основываются остроги –  Иргенский, Нелюдский и Ингодинское зимовье

1640–1649 гг. Казаки под предводительством землепроходца собрали ясак от жителей 
местных народностей и возвратились в Енисейск. Это была первая 
экспедиция, которая прошла весь путь от р. Амур до его истоков в верховьях 
р. Ингода

1652–1654 гг. Отправляется с казаками осваивать «среднюю» Лену. Недалеко от устья 
р. Алдан они заложили Якутский острог. Его строительство послужило 
переломным моментом для освоения северных территорий. Острог стал 
местом отдыха членов экспедиций и торговым рынком для местного 
населения

1655 г. Назначен в качестве сопроводителя ясака в Москву, где получил назначение 
в Енисейск на должность стрелецкого и казачьего головы. Прослужил 
помощником воеводы долгих 7 лет, после этого переведен в Братск

1656 г. Известный путешественник возвратился на свою родину в г. Тобольск

Данная таблица помещается на инте-
рактивной доске. Используя курсор, сту-
денты перемещают информацию соглас-
но представленным датам, получая, таким 
образом, краткую биографическую справку 
о жизни и деятельности П. Бекетова.

В ходе выполнения проекта студенты 
получают необходимые сведения о раз-
личных памятных местах г. Читы, таких как 
памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому, гене-
рал-губернатору восточной Сибири; церковь 
декабристов; дворец братьев Шумовых; до-
ходный дом М. Бергута и другие. После вы-
полнения заданий на интерактивной доске 
студенты создают маршрут дистанционного 
«посещения» данных достопримечательных 
мест, сопровождая каждый пункт краткой ин-
формацией. В качестве продукта по итогам 

выполнения проекта может стать слайдовая 
презентация, а также маршрутная карта экс-
курсии.

Изменения во многих сферах деятель-
ности человека в современном меняющемся 
мире, и в образовательной сфере, в частно-
сти, приводят к поиску новых, эффективных 
средств, в том числе дистанционных, спо-
собных обеспечить высокий уровень комму-
никации, обучения, передачи информации. 
Онлайн-доска Miro в достаточной степени 
демонстрирует высокий учебный потенци-
ал, показывает свою эффективность в про-
цессе организации проектной деятельности, 
а именно способствует выполнению проекта 
с элементами цифровизации и технологич-
ности.
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В данной статье авторы попытались остановиться на проблемах преподавания учебной 
дисциплины «История» в высшей школе и предложить пути их решения. Большой практический 
опыт преподавания данной дисциплины позволяет авторам, в большинстве случаев, решать по-
ставленные задачи, как перед преподавателем, так и перед слушателем. Необходимо отметить, 
что ограниченный объём статьи не позволяет в полной мере остановиться на всех составляю-
щих этой проблемы и авторы в некоторых случаях лишь касаются проблемных вопросов и на-
правлений их решения.

Ключевые  слова: высшая школа, история, Конституция, критическое мышление, наука, 
обучающийся, преподавание, свобода

Problems of Studying the Academic Discipline “History” in High School
Sergey V. Karasev 1, Pavel A. Novikov 2, Ruslan A. Kosolapov 3
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In this article, the authors tried to focus on the problems of teaching the discipline «History» in 
higher education and suggest ways to solve them. Extensive practical experience in teaching this disci-
pline allows the authors, in most cases, to solve the tasks assigned to both the teacher and the listener. 
However, it should be noted that the limited volume of the article does not allow us to fully dwell on all 
the components of this problem and the authors in some cases only touch on problematic issues and 
directions for their solution.

Keywords: Higher School, history, Constitution, critical thinking, science, student, teaching, Free-
dom

Цицерон в своё время произнёс крыла-
тую фразу: “Historia est magistra vita”. В пе-
реводе с латинского языка это изречение 

звучит как «История наставница (учитель) 
жизни». Но только ли история это наставни-
ца и именно рассказ о прошлом?
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Первый русский историк Василий Ники-
тич Татищев в XVIII в. писал: «Благочестия 
плод. Порокам мзда. Такова вот потреб-
ность в истории. Но что такова вот потреб-
ность в истории знать, и это можно легко 
уразуметь, что в истории не только нравы, 
поступки и дела, но из того происходящие 
приключения описываются, так что мудрым, 
правосудным, милостивым, храбрым, по-
стоянным и верным честь, слава и бла-
гополучие, а порочным, несмысленным 
лихоимцам, скупым, робким, превратным 
и неверным бесчестие, поношение и оскор-
бление вечное последуют, из которого всяк 
обучаться может, чтоб первое, насколько 
возможно, приобрести, а другого избежать» 
[2, с. 6–7]. Таким образом, и отдельная лич-
ность, и общество в целом ожидали от исто-
рии наглядной поучительности, искали 
в ней наставительности способной стать 
путеводителем, инструкцией для современ-
ных и будущих действий и поступков. При 
этом хотелось бы напомнить, важное заме-
чание А. А. Свечина, что стратегия (в на-
шем случае –  форма преподавания –  С.К., 
П.Н.,  Р.К.), по завету Клаузевица, должна 
избегать перехода от формы размышле-
ния, к жесткому руслу точно отчеканенного 
учения из правил, выводов и заключений  
[1, с. 23].

В своей практической деятельности ав-
торы отталкиваются от подхода, который за-
ключается в том, что человеку изучающему 
историю, прежде всего, необходимо знать 
«почему это было», а «как это было» уже 
нанизывается на «почему это было». Разо-
бравшись в сути явления-события (почему 
это было) человек, также получает всю сово-
купность информации не только о конкрет-
ной странице прошлого, но многих других, 
идущих параллельно других событиях (как 
это было), что даёт возможность создать 
целостное представление о произошедших 
событиях и их последствиях.

Но что же стоит на пути изучения исто-
рии? Что препятствует критическому осмыс-
лению и пониманию исторических вопросов 
и событий, а также использованию получен-
ных знаний в практической деятельности?

Эта проблема представляется авторам 
в виде триединая задача, первая из кото-
рых, это «кому преподаётся данная дисци-
плина», вторая это, «что и как преподаётся», 
а третья –  «кто является носителем знаний –  
преподавателем».

Что касается слушателей (обучающих-
ся), это, наверное, самый главный вопрос.

Первое на чём нужно остановиться 
в этой части проблемы, это то, что средняя 
школа не ставит перед собой задачи подго-
товки школьника к поступлению в высшую 
школу, и даёт только базовую историческую 
подготовку.

Вчерашний школьник приходит в выс-
шую школу, как правило, с отрывочными 
и не неструктурированными знаниями. До-
вольно часто он при беседе об уровне своих 
знаний говорит, что «история ему не нужна», 
да и вчера говорили, что «это» плохо, а се-
годня, об этом же говорят, что «это» хорошо 
или наоборот, так зачем её учить?

Зачастую, сами знания проникают в со-
знания ученика школы не от их носителя –  
учителя а от высказываний родителей, то-
варищей, которые где-то, что-то слышали, 
и под. Из-за личного нежелания изучить дан-
ный вопрос на основе целого ряда источни-
ков и сложившихся научных представлений 
о событиях, которые проникают в сознание, 
происходит полное искажение действитель-
ности. Любая учёба это труд, а умственная 
деятельность, зачастую, значительно труд-
нее физической.

Как-то на одной из конференций, посвя-
щённой «провалам» в исторических знаниях 
молодого, да и не только, поколения и спо-
собам их заполнения, был задан вопрос: 
«Аудитория слушателей весьма разноо-
бразна по уровню уже имеющихся знаний 
и их достоверности, по желанию овладеть 
ими, по степени мотивации поступления 
в вуз. Так на кого же ориентироваться в хоте 
занятий»? Как такового ответа не после-
довало. Были абсолютно противоречивые 
высказывания. Одни отстаивали точку зре-
ния, что нужно ориентироваться на тех, кто 
стремиться к знаниям, а остальные будут 
тянуться к ним. Другие говорили, что если 
существуют глубокие пробелы в вопросах 
истории, то необходимо ориентироваться 
на эту часть обучающихся.

Таким образом, первая проблемная со-
ставляющая видится нами в уровне оста-
точных знаниях обучающегося, именно тех, 
с которыми он пришёл в вуз. Далее идёт же-
лание самого обучающегося овладеть исто-
рическими знаниями на основе не только 
лекционного материала, но и на основе це-
лого ряда различных источников. И, кроме 
этого, умение применять полученные знания 
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в дальнейшей практической деятельности –  
в умении критически мыслить.

Вторая проблемная составляющая, 
по нашему мнению, не менее важна в иссле-
дуемом вопросе –  что и как мы преподаём, 
что является источником и какова его до-
стоверность? Какие выводы ми делаем из-
учаемым проблемам? Какие методические 
приёмы мы используем, какую литературу 
мы выбираем основной и дополнительной, 
когда даём задание на самостоятельную ра-
боту. Здесь это вопрос наиважнейший.

Работая с обучающимися, преподава-
тель часто приводит различные страницы 
прошлого и даём им толкование на основе 
различных источников. И вот тут вырисовы-
вается довольно интересная картина –  а где 
достоверность этого источника и как её ис-
пользовать? А выводы сделаны на основе 
какого-то одного источника или их целого 
ряда?

Значение такого источника информации 
как Internet переоценить весьма трудно. Тут 
необходимо сразу ответить на вопрос, а ну-
жен ли Internet, как источник информации? 
Да, конечно он нужен и важен, но в каком 
объёме и в каких случаях?

За этим словом –  Internet довольно ча-
сто стоит не научная информация, а каки-
е-то лживые суждения и выводы, да и ав-
торов у них найти порой трудно. Но они 
такт интересно представлены, что чита-
телю не напрягаясь и, особо, не вдаваясь 
в суть вопроса, хочется в них верить. Ду-
мать то не нужно, не нужно осваивать массу 
источников, самостоятельно делать выво-
ды и подкреплять их фактами, а не голос-
ловными высказываниями.

Весьма интересным нам видеться во-
прос –  нужно ли сразу давать выводы той 
или другой странице истории, или лучше 
дать задание на самостоятельную подготов-
ку и уже на практической занятии, выслушав 
обучающихся подвести итого в понимании 
проблемы? Как нам кажется, это зависит 
от нескольких факторов, среди которых 
и уровень остаточных знаний обучающихся, 
и способность логически мыслить и владеть 
приёмами критического мышления. Навер-
ное, как нам кажется, будет справедливо 
оставить этот вопрос на усмотрение препо-
давателя.

Конечно, каждый преподаватель ещё 
перед занятием строит его план. Этот план 
зависит от времени выделенного как на весь 

курс, так и на каждый отдельный вопрос. 
Однако всегда, как мам кажется, самым 
важным элементом в цепочка проведения 
занятия являются элемент рефлексии, т.е 
не только понимании сути того или иного 
исторического вопроса, как он будет отра-
жаться в сознании обучающегося, но и спо-
собности, в дальнейшем, переосмысливать 
своё понимание того или иного вопроса, ви-
дение себя в этой проблеме.

Пунктом 1, ст. 44 Конституции РФ га-
рантируется «… свобода … преподавания». 
Однако, что подразумевается под этой сво-
бодой? Конечно, это выбор источников, их 
личное историческое осмысление, это сво-
бода применения методических приёмов 
в ходе проведения занятий.

Преподавателю, как носителю знаний, 
принадлежит весьма незавидная роль. 
Ему необходимо прививать знания не толь-
ко с уважением относясь к слушателям, 
но и уметь методически грамотно реагиро-
вать на их различного толка высказывания, 
когда обучающийся берёт на себя право, 
не владея достоверной информацией, де-
лать выводы, направленные на остальных 
слушателей и не хочет прислушиваться 
к высказываниям других.

Тут мы переходим на следующий, более 
высокий уровень общения преподавателя 
со слушателями. Это его образованность 
и методическое мастерство. Умение общать-
ся и убеждать, умение заставлять думать 
и самостоятельно приходить обучающимся 
к выводам

Таким образом, мы получили замкнутый 
круг: обучающийся –  информация и методы 
её доведения –  мастерство преподавателя, 
но перед преподавателем остаётся весьма 
серьёзная задача –  где, в каком месте ра-
зорвать этот круг, какой элемент поставить 
первым, и вообще, какой порядок в этой це-
почке установить?

Кроме этого, в данном вопросе остают-
ся такие элемента, как –  а зачем и почему 
человек хочет стать преподавателем, какие 
мысли и для чего он будет нести другим. 
И многие, многие другие.

Какие же пут решения озвученных про-
блем предлагают авторы этой статьи?

Мы присоединяемся к высказыванию 
древнегреческого историка Фукидида, что 
преуспеют в изучении истории лишь те, у кого 
есть желание иметь ясное и верное представ-
ление о прошлом. Однако это желание долж-
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но формироваться с самого детства –  сказки, 
былины, песни, чтение исторических произ-
ведений и исследований и т. д. Только таким 
образом мы подойдём к тяге изучения и пони-
манию исторических исследований, желанию 
разобраться, а не заучить.

Нельзя разделять историю церкви от её 
светской составляющей и наоборот. Это раз-
деление может привести к большим сложно-
стям в целостному восприятию общей исто-
рической картины. Первое систематическое 
осмысление отечественной истории (в её 
светской и духовной составляющих), хотя 
с ними можно и поспорить в некоторых исто-
рических моментах.

По нашему мнению, сейчас требуется 
именно комплексное развитие: от бытового 
изучения истории до научных высот, и обя-
зательно с множеством промежуточных 
уровней. Ответственна и почетна задача 
распространения истинных знаний, позво-
ляющих уверенно ориентироваться в на-
стоящем и строить осмысленное будущее. 
Хранилищем богатейшего жизненного опы-
та является история нашей страны, обра-
щение к которой помогало и будет помогать 
благу людей. В этой связи исключительную 
ценность представляет любой изучаемый 
документ, свидетельство, высказывание, 
рассказ.
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