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into account all stages of the development and formation of the death sen-
tence. The results of the study showed that the death penalty in the Russian 
Federation has undergone many changes from a historical point of view 
during its use. Many normative legal acts indicate a consistent change in the 
attitude of the state towards the use of the death sentence, these adjustments 
are largely related to the change of historical rulers, some of whom per-
ceived such a measure of punishment as unacceptable due to moral and eth-
ical considerations, while others, on the contrary, actively used this means 
of influencing people as the strongest instrument of pressure and influences.

Keywords: death penalty; punishment; law; humanity; moratorium; 
history 

Введение
Исходным моментом решения данной проблемы становится 

анализ исторического значения смертной казни в России, посколь-
ку исторический аспект является одним из определяющих в ходе 
исследования проблемы. 

Данная тема является актуальной вследствие сложности, кото-
рую представляет собой разность взглядов на использование такой 
меры наказания, как смертная казнь. Цель статьи заключается в из-
учении специфики феномена смертного приговора с исторической 
точки зрении. Для этого в работе было дано определение смертной 
казни, а также рассмотрены основные этапы изменений, происхо-
дивших от её формирования во время правления Династии Рюри-
ковичей, заканчивая нашим временем.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили законодательные 

источники и исследования разных авторов. При анализе материала 
были использованы методы анализа и описания.

Результаты и обсуждение
Начнём с определения изучаемого понятия. Согласно статье 

59 УК РФ, смертная казнь – это исключительная мера наказания, 
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которая может быть установлена только за особо тяжкие престу-
пления, посягающие на жизнь. Смертная казнь берёт свои истоки 
с появлением первых государств и цивилизаций, но эту проблему 
мы рассматриваем с точки зрения Российского государства. Первое 
упоминание смертной казни на Руси зафиксировано в XIV веке в 
Уставной грамоте Дмитрия Донского. В тот период истории такая 
мера наказания использовалась в единственном случае – если было 
зафиксировано хищение чужого имущества одним и тем же лицом 
3 раза. 

Стоит отметить важность упоминания в данном вопросе пери-
од правления Ивана IV, поскольку именно при его правлении была 
официально зарегистрирована смертная казнь в нормативно-пра-
вовой акт, в Судебнике Ивана IV в 1550 году. В дальнейшем этот 
метод стал укореняться в Российской системе регулирования меж-
личностных отношений, поскольку данная мера наказаний оказала 
наибольшее влияние на умы народа, люди стали покорнее по отно-
шению к власти.

Также такая тенденция прослеживается и при Петре I. При дан-
ном правителе функционировал Воинский устав, изданный в 1716 
году, который выполнял функции уголовного кодекса. Несмотря на 
то, что этот нормативно-правовой акт был предназначен для армии, 
его положения применялись с начала апреля 1716 года в судах об-
щего производства, но суды пользовались выборочными статьями 
из основного уголовного закона, так как далеко не все положения 
устава могли применяться к гражданским лицам. Однако Воинский 
устав значительно увеличил количество преступлений, за которы-
ми следовала смертная казнь. Даже за малейшее проявление неу-
важения в сторону представителей государства мог последовать 
смертный приговор. Петр I смог сосредоточить в своих руках все 
ветви власти – исполнительная, судебная и законодательная, в ходе 
использования репрессий, таким образом в стране сформировался 
абсолютизм. Поэтому такая суровая мера наказания, как смертная 
казнь закрепилась в качестве наиболее эффективного способа воз-
действия на общественное мышление.
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Примеру Петра I последовали дочь и крестница – Елизавета 
Петровна и Анна Иоанновна. Они продолжали следовать петров-
ским законам и, соответственно, наказания оставались теми же. 
Но в историю вошла именно Анна Иоанновна как жестокая пра-
вительница, при ней казнили не только за преступления против 
государственной власти, но и за прозелитизм, старообрядчество, 
чернокнижие, колдовство. А при Елизавете Петровне наряду со 
смертной казнью стали применять телесные наказания и каторгу. 
Следуя тенденциям Петра Великого, его потомки продолжали ис-
пользовать смертный приговор как действенное оружие сохранения 
власти в руках монарха. 

Особенно изощрённые формы смертная казнь обрела в период 
правления большевиков. Первый случай смертного приговора в 
СССР зафиксирован 21 июня 1918 года в отношении начальника 
Морских сил Балтийского моря Алексея Щастного. В тот истори-
ческий период использовался термин репрессии – это мера нака-
зания с помощью смертной казни, которую исполняли лица пред-
ставляющие государственные органы. Однако пиком репрессий 
стали 1937–1938 года, которые были прозваны Большим террором. 
В ходе Большого террора были репрессированы не только местное 
население, но и вышестоящие чины, военнослужащие. Осущест-
влял руководство репрессиями Н. И. Ежов, поэтому данную стра-
ницу истории прозвали «Ежовщина». В последствии Н. И. Ежов 
был осуждён в 1940 году за необоснованные смертные приговоры 
против советского народа. В силу неустойчивости власти данный 
метод был результативным, так как был сформирован тоталитаризм 
и культ личности Иосифа Сталина. С использованием жёсткой по-
литики управления государством, Сталин смог сплотить советское 
общество, что в последствии стало одним из определяющих фак-
торов в победе во Второй мировой войне.

После развала Советского Союза была сформирована Российская 
Федерация. С 1993 г. смертная казнь носила временный характер, а в 
1997 г. был объявлен мораторий на смертную казнь. Если при совет-
ской власти такая мера государственного принуждения носила по-



Современные исследования социальных проблем 
2023 Том 15, № 3-2 • http://soc-journal.ru

18

стоянный характер, то при Российской власти она была упразднена. 
На данный момент статья 59 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
04.08.2023) регламентирует: «Смертная казнь в порядке помилования 
может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишени-
ем свободы сроком на 25 лет». Введение моратория на территории 
Российской Федерации было обусловлено демократизацией общества.

Заключение
Тема смертной казни является достаточно спорной, однако, 

анализируя, насколько эффективным методом наказания являлась 
смертная казнь и учитывая целесообразность, мы пришли к выводу, 
что полностью искоренять такую меру воздействия на людей нель-
зя, а стоит использовать её в крайних случаях против радикально 
настроенных граждан девиантного поведения.
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УДК 93

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ                                                       
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1730–1762 ГГ.

Бодрин А.В.

Внутренняя политика правительства после 1725 г. в части ока-
зания социальной помощи населению в своих основных чертах про-
должала линию Петра I и не отличалась особой новизной. Цар-
ское законодательство предусматривало четкое разделение лиц, 
претендующих на помощь, на реально в ней нуждавшихся в силу 
определенных критериев с возможностью ее получения и тех, кому 
в поддержке отказывали с принуждением к работе. Социальные 
мероприятия носили разрозненный характер, в которых домини-
ровали репрессивные элементы. 

Ключевые слова: Российская империя; социальная помощь; за-
конодательство; развитие; мероприятия; принуждение; Петр I 

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ASSISTANCE                               
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN 1730–1762

Bodrin A.V.

The internal policy of the government after 1725 in terms of pro-
viding social assistance to the population in its main features contin-
ued the line of Peter I and was not particularly new. Tsarist legisla-
tion provided for a clear division of persons applying for assistance 
into those who really needed it due to certain criteria with the possi-
bility of receiving it and those who were denied support with coercion 
to work. Social events were of a fragmented nature, dominated by re-
pressive elements.

Keywords: Russian Empire; social assistance; legislation; develop-
ment; measures; coercion; Peter I 
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Введение
Исследование вопросов развития социальной помощи в Россий-

ской империи от Анны Иоанновны до Петра III представляет собой 
один из периодов целостного изучения проблемы общественного 
призрения в Российской империи в XVIII в., что в итоге позволяет 
провести актуальный сравнительный анализ эволюции социальной 
работы в нашей стране на разных этапах ее истории. Развитие об-
щественного призрения в России со времен древности и до начала 
XIX в. впервые в исторической науке стало рассматриваться в со-
чинениях таких дореволюционных ученых как А. Стог, Е.Д. Макси-
мов, М.К. Соколовский, В.М. Архангельский и др. Отличительной 
особенностью этих работ является то, что «национальная система 
общественной благотворительности связывается с мерами прави-
тельства в этой области» [1, с. 9]. Современные исследования по 
данной проблеме, изданные в 1990-е – 2000-е гг., представлены та-
кими авторами как М.В. Фирсов, В.П. Мельников, Е.И. Холостова, 
К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин и др. Изучение основных тенденций 
развития социальной помощи в период «дворцовых переворотов» 
позволяет выявить их неразрывную связь с преобразованиями Пе-
тра I и в тоже время уточнить и конкретизировать многочисленные 
законодательные решения, принятые в это время. Исходя из этого 
целью исследования является общий анализ деятельности прави-
тельства в сфере социальной помощи населению на стадии ее ста-
новления в 1730 – 1762 гг.

Материалы и методы исследования
При подготовке статьи использовались опубликованные источ-

ники различного характера. Прежде всего, законодательные акты в 
области общественного призрения (императорские указы, опреде-
ления Сената), а также материалы научных исследований, статей и 
публикаций по рассматриваемой проблеме. Главным в нашей рабо-
те является в первую очередь, принцип историзма, руководствуясь 
которым можно глубоко изучить условия и причины возникновения 
исторического явления, его социально-экономические и политиче-
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ские истоки, проследить его эволюцию, как бы «погрузившись» в 
ту эпоху. Важными для работы стали положения об общих законах 
научного познания истории, сложившихся в современной истори-
ческой науке, прежде всего, принципы диалектического познания 
(изучение явлений в их постоянной изменчивости и развитии, а 
также в их взаимосвязи и взаимообусловленности). 

Результаты исследования
Правление Анны Иоанновны в части государственной социаль-

ной политики в основном основывалось на положениях, сформули-
рованных в предыдущие царствования и, прежде всего, Петра I. Из 
ее указов на социальную тематику самым объемным по содержа-
нию был указ от 19 мая 1733 г. о строительстве новых богаделен и 
выделении средств на их последующее содержание. Согласно ему 
Канцелярии строений в С.-Петербурге предписывалось построить 
при церквях богадельни – «и того семнадцать богаделен, или изб с 
сенями, а с прежними наличными тремя было б двадцать, в кото-
рых вмещать в каждую избу по 20, а во всех мужеска и женска полу 
400 человек» [2, с. 22]. На срок строительства богаделен нищих, от-
ставных военных «и других служилых и бывших в казенной работе 
мастеровых людей» [Там же, с. 22] следовало направить в Сенат на 
освидетельствование на предмет их соответствия пожилому возра-
сту, плохому состоянию здоровья, принадлежности в прошлом к во-
енному званию, полному отсутствию источников самообеспечения 
и в случае подтверждения всем вышеуказанным критериям «опре-
делить в наличные богадельни, и давать им кормовых по 2 коп. на 
день» [Там же, с. 22]. Учреждением ответственным за финансиро-
вание данных заведений призрения была назначена Статс-контора; 
что же касается источника т.н. кормовых денег, то им стал вычет из 
жалованья гражданских чиновников С.-Петербурга «на гошпиталь 
ста рублей» [Там же, с. 23]. Именно в компетенцию Сената входи-
ли вопросы обследования социально неблагополучных категорий 
населения, «без определения которого никто не мог быть помещен 
в богадельню» [3, с. 22]. Указ предусматривал ведение особого 
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списка нищих, который было необходимо ежемесячно пересматри-
вать с тем, чтобы «деньги давать самим тем нищим, а на умерших 
и на выбылых отнюдь не давать» [2, с. 23]. В соответствии с ука-
зом на лиц, которые «людей и крестьян и посадских из своих по-
садов» [Там же, с. 23] пропустят просить милостыню, налагались 
штрафные санкции; самих же пауперов в случае неоднократного 
задержания определяли пожизненно «в работу казенную и на фа-
брики» [Там же, с. 23]. К этой категории населения относились и 
несовершеннолетние, которых отправляли на фабрики в качестве 
учеников. Женщин в случае отсутствия необходимости примене-
ния их труда в промышленности отдавали «в услужение» [Там же, 
с. 23]. Детей солдат и «прочих служилых чинов» [Там же, с. 23] 
направляли на обучение в гарнизонные школы. Все это в совокуп-
ности преследовало одну цель – не допустить скопления в городах 
империи бедного населения от детей до пожилых как мужского, 
так и женского пола, не имеющих никаких средств существования, 
кроме подаяния.

Вступление в 1741 г. на престол Елизаветы I не привело к прин-
ципиальным изменениям в деле общественного призрения. В пер-
вую очередь, ее законодательная деятельность сводилась к по-
вторному изданию указов, в которых подтверждались все ранее 
принятые решения в этой сфере. Именно этому был посвящен указ 
10 июня 1742 г., имевший следующую предисторию. Обер-проку-
рору Св. Синода кн. Я.П. Шаховскому лично доводилось наблюдать 
как в Москве не только при монастырях и храмах, но и внутри по-
следних во время церковного пения нищие бродяги мужчины и жен-
щины старые и молодые, «из которых некоторые больные и увечные 
и развращенные…бродя неучтивым образом» [Там же, с. 24] обра-
щаются за милостынью. Для пресечения подобного явления и был 
издан данный указ, в котором содержалась отсылка к многочислен-
ным императорским указам 1712, 1718, 1722, 1723, 1730, 1736, 1739 
годов и соответственно воспроизводились все положения «в помя-
нутых годах учиненных и состоявшихся указов» [Там же, с. 24] в от-
ношении нищих людей. В очередной раз императрица потребовала 
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от губернских, провинциальных и воеводских канцелярий занять-
ся строительством богаделен, содержание которых было поручено 
Статс-конторе. Однако на практике ситуация в лучшую сторону в 
1740–1750-е гг. так и не изменилась, а «многое же из предложенного 
так и осталось на бумаге» [4, с. 361]. В результате этого «число ни-
щих умножилось, а паче при церквах и в рядах» [3, с. 22]. Последу-
ющее царствование Петра III также не было отмечено особыми но-
вовведениями по части оказания социальной помощи и шло в русле 
политики предыдущего правительства. Первые указы от 10 февр. 
и 21 марта 1762 г. предполагали реализацию лично объявленного 
30 сент. 1757 г. распоряжения Елизаветы I во время ее присутствия 
на Конференции при высочайшем дворе по вопросу управления 
монастырскими землями. В соответствии с ним бывших военных 
(штаб-, обер-, унтер-офицеров, равно и рядовых) как настоящих, 
так и будущих следовало «на те монастырские доходы положить» 
[2, с. 25]. Также на средства монастырей предписывалось содержать 
«богаделенных и инвалидов» [Там же, с. 25]. Согласно следующему 
указу от 26 марта 1762 г. изданному по представлению Главной По-
лицмейстерской Канцелярии всех «праздношатающихся и по миру 
бродящих приводимых в полицию» [Там же, с. 25] жен солдат, ма-
тросов и прочих служащих при установлении фактов нахождения 
их мужей в действующей армии «и в других дальних посылках» 
[Там же, с. 25], т.е. командировках, а также смерти при условии фи-
зической годности можно было отсылать на фабрики С.-Петербурга 
или ближайших окрестностей. Ответственной за подобное распре-
деление была назначена Мануфактур-коллегия. При этом в случае 
возвращения мужей и по их личной просьбе «таковых женок им в 
то же самое время отдавать» [Там же, с. 25]. Однако данная норма 
распространялась исключительно на молодых и здоровых женщин, 
а вот «престарелых, дряхлых и увечных» [Там же, с. 25], которые 
были уже не в состоянии работать, направляли в Камер-контору. 
Именно это ведомство занималось их приемом и распределением 
по богадельням с целью не допустить их возможного свободного 
передвижения внутри империи «в противность указов» [Там же, 
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с. 25]. Надзор за выполнением последнего положения указа возла-
гался на Полицмейстерскую Канцелярию. Единственно новым и 
прогрессивным мероприятием этого времени был запрет направ-
лять в монастыри лиц с психическими расстройствами, которых, 
основываясь на европейском опыте, следовало помещать в специ-
ально построенные дома (указ 20 апр. 1762 г.). Последним в череде 
постановлений Петра III на эту тему был указ 7 мая 1762 г., который 
во многом повторял нормы указа от 26 марта с той лишь разницей, 
что в майском распоряжении отдельное упоминание получила ситу-
ация, сложившаяся в Лифляндии в г. Рига, с солдатскими женами и 
их детьми, «ходящих за неимением пропитания по миру» [Там же, 
с. 25]. Всех их было необходимо, «дав им надлежащие пашпорты» 
[Там же, с. 25], отправить в Москву в Сенатскую контору с возмож-
ностью последующего трудоустройства на фабриках, как того и тре-
бовал указ 26 марта. При этом на прохождение дороги из Риги до 
Москвы солдатским женам «в рассуждении их неимущества» [Там 
же, с. 26] из казны выделялись деньги в размере 2 руб. на человека. 
В целом можно сказать, что преемники Петра I от Анны до Петра III 
«мало заботились о пол ном проведении мер по призрению во всей 
их совокупнос ти и лишь повторяли и усиливали указы о жестоких 
нака заниях нищенствующих» [5, с. 46].

Обсуждение
Проведенное научное исследование в хронологическом отно-

шении ограничено 1730 – 1762 гг. и представляет собой обобщен-
ный анализ развития социальной помощи в Российской империи 
между двумя реформами, с одной стороны, Петра I, в правление 
которого окончательно оформилась государственная модель под-
держки и попечения, а с другой, Екатерины II с открытием в 1775 
г. специального ведомства – Приказов общественного призрения, 
положивших начало новому этапу в истории социальной работы. 
Текст статьи может быть использован в научно-исследовательской 
и учебно-методической работе студентов и преподавателей, при 
подготовке учебных пособий, электронных курсов по истории от-
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ечественной социальной работы; в качестве перспективы исследо-
вания предлагается рассмотреть данную тему более развернуто и 
детально на обширном региональном материале.

Заключение
Таким образом, функционирование системы социальной помощи 

в Российской империи в 1730-х – начале 1760-х гг. базировалось на 
принципах, заложенных еще Петром I. Это в полной мере относится 
как к идеологическому обоснованию социальных мероприятий (не-
приятие пауперизма), так и самой практике борьбы с нищенствую-
щими, в которых преобладал репрессивный компонент. Несмотря на 
большое количество изданных указов за это время, далеко не все из 
них получили реальное воплощение, что приводило к необходимости 
неоднократного воспроизводства ранее принятых решений, результа-
том чего было лишь ухудшение ситуации с общественным призрени-
ем (увеличение численности бедного населения, недостаточное коли-
чество благотворительных заведений, дефицит финансовых средств).
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мосовершенствование; правильно понимаемое учение Христа 

SOME ASPECTS OF THE RELATIONSHIP                                         
BETWEEN THE CONCEPTS OF LAW AND JUSTICE                     

IN THE PHILOSOPHY OF L. TOLSTOY

Tedeeva U.S.

The actualization of this issue is associated with the crisis of interna-
tional law, double standards in the field of politics and ethics, and mor-
al decline in society. This circumstance makes it necessary to study the 
domestic tradition, where the search for the stabilizing spiritual foun-
dations of existence is decisive. 

Purpose of the article: Consideration of the relationship between law 
and justice in the work of the Russian thinker, which involves studying 
the content of these concepts in the understanding of the Russian think-
er and the qualifications of his approach. 

Research methods: philosophical, general logical. 
Materials: works of the writer and critical articles. 
Research results. L.N. Tolstoy took the position of conditional dual-

ism in understanding the relationship between law and justice, accord-
ing to which law is the antithesis of justice, since it is completely eman-
cipated from the moral foundations of life and contradicts them as an 
external imperative. Justice is righteousness, inextricably linked with a 
correct understanding of the teachings of Christ. The term “conditional 
dualism” means the incomplete coincidence of the concept in question 
with its classical source, that is, within the framework of the philosophy 
of the Russian thinker, the axiological equivalence of law and justice is 
not assumed, as dualism assumes.

Keywords: ethicocentricity of Russian philosophy; conditional dual-
ism; justice; law; righteousness; happiness; self-improvement; correctly 
understood teaching of Christ 
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Введение
Вопросы права и справедливости всегда были в центре внимания 

мыслителей, как по причине их проблемного функционирования в 
обществе в различные исторические периоды, так и их неоднознач-
ной трактовки авторитетами гуманитарной науки. Актуализация 
этой тематики в настоящее время обусловлено кризисом междуна-
родного права, существенными сдвигами в международной жизни 
современного общества, существованием двойных стандартов в 
политике и этике. Это побуждает к рассмотрению данной пробле-
мы в отечественной философской традиции, в которой тема соот-
ношения права и справедливости занимала значительное место. 
Современные исследователи данной темы отмечали, как факт, эти-
коцентричность русской философии, согласно которой разработка 
категории справедливости превалировала над категорией права. 
Многие русские философы, отмечает П.А. Рачков, находились «в 
постоянном поиске совершенного (абсолютного) добра и справед-
ливости, а этим отграничивали Россию от Запада, где превыше все-
го ставится не мера добра, справедливости и правды, а призывы к 
свободе и равенству» [1, с.100-101]. Причину этого «перекоса» они 
объясняли свойствами души русского человека - его ориентирован-
ностью на решение общих, социальных проблем в ущерб личным 
интересам или, как критически считал П. Я. Чаадаев, исторической 
незрелостью. Цель статьи: анализ соотношения права и справед-
ливости в оптике русского мыслителя, что предполагает изучение 
содержания данных понятий в понимании Л.Н. Толстого и квали-
фикацию его подхода. 

Результаты исследования
В категории справедливости подчеркивали традиционно ее нрав-

ственно-этическую составляющую, какая бы сфера жизнедеятельно-
сти человека не рассматривалась в конкретно-исторический период 
и какие бы представления о должном исторически не сложились. 

В философской энциклопедии советского периода справедли-
вость трактуется как «понятие о должном, соответствующее опре-
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делённому пониманию сущности человека и его неотъемлемых 
прав». Справедливость «оценивает общественную действитель-
ность, подлежащую сохранению или изменению, с точки зрения 
долженствования. В отличие от понятий блага и добра, с помощью 
которых оцениваются отдельные явления, взятые сами по себе, 
справедливость характеризует соотношение нескольких явлений с 
точки зрения распределения уже, существующих блага и зла меж-
ду людьми. В частности, понятие справедливость требует соответ-
ствия между практической ролью различных индивидов (социаль-
ных групп) в жизни общества и их социальным положением, между 
их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом 
и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей 
и их общественным признанием, а также эквивалентности взаимно-
го обмена деятельностью и ее продуктами» [2, с.119]. С логической 
точки зрения определение справедливости далеко от совершенства, 
так как содержат в себе термины, требующие, в свою очередь, по-
яснения. Это категории блага и зла. На уровне здравого смысла (и 
не только) традиционно добро трактуют, как альтруизм, а зло, как 
эгоизм или близко к ним. Приоритет интересов большинства под-
черкивала и европейская мысль в рамках теорий общественного до-
говора. Согласно, например, Руссо, легитимность закона, уважение 
к нему и его императивный характер определялись только общей 
волей, складывающейся из голосов большинства и голосов мень-
шинства, добровольно признавших ошибочность своей позиции.

Л.Н. Толстой в понимании права и справедливости придержи-
вался дуалистической позиции. Справедливость для него нераз-
рывно связана с учением Христа и других мыслителей - Будды, 
Конфуция, Руссо, Канта и др., сформулировавших высший, самый 
простой и доступный каждому человеку закон, согласно которому 
отношения с другими людьми надо строить в соответствии с тем, 
что ты хочешь получить от них – добро или зло (согласно закону 
воздаяния) [3]. Право для него антипод справедливости. Право 
скрывает и оправдывает насильственные отношения одних людей 
над другими людьми, которые сами по себе, не включенные в право-
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вые отношения, никогда не прибегли бы к жестокости и несправед-
ливости [3]. Насилие, обман, эксплуатация – вот самые адекватные, 
по мнению русского философа, характеристики всех государствен-
ных структур. Нарушение нравственности во имя права и именем 
права показано в его монументальном романе «Воскресение», где 
главный герой проходит путь духовного преображения. Для Л.Н. 
Толстого единственным средством исправления социального строя 
со всеми его чудовищными безобразиями, реалистично им описан-
ными, является внутреннее перерождение каждого человека. Эта 
позиция является для него принципиальной. Никакие социальные 
реформы без личностного самосовершенствования не будут дей-
ственными, прежде всего, как внешние по отношению к человеку 
формы. Более того государственные структуры не могут по своей 
сути воспитывать человека, наоборот, их деятельность имеет обрат-
ный результат. Изобретение законов направлено на то, чтобы снять 
с себя ответственность и переложить ее на других. Государственная 
машина, отмечает он, занимается изобретением таких норм, кото-
рые бы оправдывали их деятельность в глазах общества так, чтобы 
противоестественная деятельность получала статус естественной 
[4]. Главный упрек, который русский мыслитель предъявляет го-
сударству заключается в том, что оно дистанцировалось от суще-
ственного, главного вопроса – прояснение нравственных основ 
бытия. Государство, по мнению русского мыслителя, полностью 
эмансипировалось от главного жизненного вопроса – прояснение 
смысла человеческого существования. Понимание важности этого 
вопроса, подчеркивал он, полностью отсутствует в общественном 
сознании на всех уровнях [4]. 

Особые, можно сказать, завышенные требования он предъявлял 
к религии, ответственной более других социальных институтов, по 
его мнению, за состояние нравственной жизни в обществе. Про-
фессор А.А. Гусейнов объясняет это тем, что для Л.Н. Толстого ос-
мысленная жизнь тождественна жизни, которая основана на вере. 
[5]. Осмысление русским мыслителям христианского учения и его 
практического функционирования привело его к выводам, проти-
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воречащим основополагающим установкам христианства и право-
славной святоотеческой традиции, что стало причиной осложнения 
его отношений с православием. Л.Н. Толстой отрицал христианство 
не только как социальный институт, что было бы понятно ввиду его 
несовершенства, как любой социальной структуры, но и вероуче-
ния, применение которого на практике, по его мнению, выливается 
в следование закону Моисея, а не закону Христа. Был сделан вывод 
об утрате историческим христианством нравственности, основан-
ной на принципах любви, как основе справедливости. Современ-
ник Л.Н. Толстого М. Горький усмотрел одну из причин проблем-
ных отношений между православием и русским мыслителем в его 
чрезмерных, доходящих до деспотизма, претензиях сделать свое 
учение истиной в последней инстанции, поднять степень воздей-
ствия своих взглядов на окружающих. Профессор А.А. Гусейнов 
объяснял сложившиеся проблемные отношения Л.Н. Толстого с 
православием, иначе. Он подчеркивал и масштабность задачи (по-
иск смысла жизни, применительно, прежде всего, к самому себе), 
решение которой в опыте православия не удовлетворяло русского 
философа. И особенности его характера – доверять только самому 
себе, критически относиться к общепринятым представлениям и 
общественным нормам и противостоять им, если есть сомнения в 
их правоте. [6].

Справедливость Л.Н. Толстой отождествляет с праведностью. В 
статье «Греческий учитель Сократ» он определяет эту моральную 
категорию через образ простой, неприметной, тихой, чисто одетой 
женщины, конкурирующей с пышнотелой, нарумяненной, высо-
кой соперницей. Имя первой – праведность, имя второй – счастье, 
роскошь. Выбор предстояло сделать Геркулесу. Первая обещала 
труд во благо всех, телесное и духовное здоровье, как следствие 
трудовой жизни. Вторая – беспечальное, легкое, беззаботное су-
ществование. Геркулес выбирает первое, так как понимает, что не 
может быть счастлив тот, кто ищет блага только для одного себя [7]. 
Праведность с одной стороны, и роскошь со счастьем (или счастье 
как роскошь), с другой– это и ценностные векторы, разделяющие 
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людей. Справедливость, как праведность Л.Н. Толстой противо-
полагает не только праву, но и счастью. Содержание праведной 
жизни (или жизни по справедливости) он отождествлял с трудом и 
аскетическими ценностями. К праведной жизни ориентированы те, 
кто заняты трудом, ближе к природе, натуральным основам бытия. 
Это касается всех сословий – и верхов и низов. «Верхи» преимуще-
ственно с рождения не привыкли жить плодами своего труда, низы 
утрачивали эту привычку, если им удавалось переселиться в город 
(«приобщиться к цивилизации»), став обитателями ночлежек. Для 
русского мыслителя социальное иждивенчество высшего сословия 
и нищенство низов (вынужденное из-за невозможности обеспечить 
себя трудом) связаны между собой по принципу сообщающихся со-
судов. Отсутствует (не приобретен или утрачен) труд как специфи-
ческая человеческая культурная форма. В связи с этим Л.Н. Толстой 
отрицательно оценивал стремление, часто обращавшихся к нему за 
помощью, крестьян, определить своих детей на учебу в город, по-
лучить образование. Результатом этого, подчеркивал он, общество 
получает пополнение того сословия, которое сидит на шее народа, 
«участвуя с правительством, землевладельцами и капиталистами в 
отнятии от народа произведений его труда» [8, с. 459]. Во-вторых, 
прирост категории «лишних» людей, «раздраженных больных ли-
бералов», оторванных от привычной среды и не нашедших себе 
применения в послеуниверситетской жизни [9, с. 224]. Думается, 
что крайне скептическое отношение Л.Н. Толстого к социальным 
институтам, как не затрагивающих духовных основ бытия, обуслов-
лено у него верой в возможность построения царства божьего на 
земле. Отсюда сочетание скепсиса относительно общественных ин-
ститутов и оптимизма относительно природы человека. Он писал, 
что истинная жизнь хранится в человеке до поры до времени, как 
зерно, посаженное в землю дает всходы. «Истинная жизнь всегда 
хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, 
когда жизнь эта обнаруживается» [10, с. 367-368]. Однако эта бо-
жья искорка, не дана человеку как дар, но задана и требует своего 
развития в качестве свободного поиска праведности, справедливо-
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сти, что невозможно вне постижения наследия великих моралистов 
прошлого, духовным осмыслением которого занимался великий 
русский мыслитель всю свою жизнь. 

Заключение
Л.Н. Толстой стоял на позициях условного дуализма в пони-

мании соотношения права и справедливости. Рассматривал пра-
во, как антипод справедливости, полностью эмансипированное от 
нравственных основ жизни и противоречащее им как внешний им-
ператив. Справедливость определял, как праведность, неразрывно 
связанную с правильным пониманием учений великих моралистов 
прошлого. Социальный скепсис Л.Н. Толстого подпитывался верой 
в возможность осуществления царства божьего на земле, в котором 
справедливость тождественное праведности противополагается не 
только праву, но и счастью.
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УДК 130.2

МЕСТО ЭСТЕТИКИ В КУЛЬТУРЕ                                                    
ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА

Каспаров И.В., Мальцева С.М., Строганов Д.А.

В статье описано положение эстетики как научной и практи-
ческой области в современной цифровой культуре. Делается вывод 
о том, что под влиянием цифровизации происходит примитивиза-
ция эстетических категорий.

Ключевые слова: цифровозация; эстетическое воспитание; 
творчество; красота; нейросеть 

THE PLACE OF AESTHETICS IN THE CULTURE                           
OF DIGITAL SOCIETY

Kasparov I.V., Maltseva S.M., Stroganov D.A.

The article describes the position of aesthetics as a scientific and prac-
tical field in modern digital culture. It is concluded that the primitiviza-
tion of aesthetic categories occurs under the influence of digitalization.

Keywords: digitalization; aesthetic education; creativity; beauty; 
neural network 

Введение
Эстетика, наряду с логикой, этикой, эпистемологией и аксиоло-

гией, является одной из дисциплин философии. Однако ее место 
среди других разделов философии вызывает у многих вопросы, а 
о практической значимости этого учения почти не упоминается. 
Существует проблема примитивизации эстетики, и происходит это 
сейчас по нескольким причинам: во-первых, немногие способны 
к глубокому эстетическому переживанию в нынешнем обществе 
потребления, ведь для этого нужно развивать чувства, что требу-
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ет определенных вложений сил и времени; а во-вторых, эстетика 
подвергается сильному воздействию цифровизации (что поднима-
ет вопрос о том, можно ли назвать настоящим творчеством работу 
искусственного интеллекта, который развивается с колоссальной 
скоростью).

Цель работы: Целью исследования является проведение анали-
за эстетики как философской дисциплины, а также изучение прак-
тической значимости этого направления и его кризиса в современ-
ности, возникшего под влиянием цифровизации.

Методы исследования: Исследование базируется на методах 
системного и сравнительного анализа, методах аналогии, обобще-
ния и систематизации.

Результаты исследования и их обсуждение
От эпохи к эпохе понятие претерпевало различные изменения, 

философы изучали его и трактовали каждый по-своему: у Аристо-
теля эстетика – дисциплина, которая рассматривает общефилософ-
ские вопросы красоты, у Гегеля же ее предметом является изящное 
искусство. Понятие «эстетика» впервые ввел в научный обиход 
немецкий философ-просветитель Александр Готлиб Баумгартен, 
связав эстетику с присущей человеку способности чувственного 
понимания духовных смыслов произведений искусства. 

Ее практическое значение заключается в том, что она помогает 
нам понимать различные аспекты искусства и красоты в нашей жиз-
ни. Например, в дизайне эстетика играет ключевую роль, помогая 
создавать не только красивые, но и функциональные предметы. При 
разработке продуктов, включая инженерию, ставятся вопросы эсте-
тического звучания, таких как линии, формы, материалы и цвета. В 
архитектуре эстетика также важна, она заставляет нас видеть здания 
не только как сооружения, но и как объекты, существующие в про-
странстве. В моде же эстетика – это способность создавать красивые 
образы, отражающие современные тенденции. Ценностная смысло-
вая ориентация эстетики сегодня основывается на широком и актив-
ном взаимодействии с другими гуманитарными отраслями [2].
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В эстетическом опыте приоритетным аспектом является ощуще-
ние красоты, гармонии и удовлетворения от полученного впечат-
ления. Однако это не всегда возможно. Негативный эстетический 
опыт может возникнуть из-за того, что какой-то момент не соот-
ветствует нашим личным вкусам, ожиданиям или представлени-
ям о красоте. Другим примером негативного эстетического опыта 
могут быть ситуации, когда произведение искусства находится в 
несоответствии с нормами морали или вызывает недовольство у 
подавляющего большинства людей. Это может создавать опреде-
ленные трудности с эстетическим восприятием и вызывать эмоци-
ональное напряжение у тех, кто сталкивается с такими работами. И 
часто «несоответствующие нормам морали» произведения создают 
нейросети, которые рисуют разного размера глаза, портят черты 
лица и добавляют лишние пальцы при создании картины человека.

Это говорит о цифровизации, которая существенно изменила 
эстетику. С одной стороны, технологии цифровизации позволяют 
сделать эстетику более доступной для людей и создать новые фор-
мы для выражения потенциалов. Такие технологии, как компью-
терная графика, виртуальная реальность и 3D-печать открывают 
новые двери для творцов самых различных сфер, чтобы воплощать 
в жизнь их творческие идеи. С другой стороны, цифровизация спо-
собствует созданию единого цифрового культурного пространства, 
где стандарты красоты и эстетики могут быть непонятными и не-
принятыми обществом. Она также может отрицательно влиять на 
эстетические вкусы людей, так как доступ к большому количеству 
контента может привести к потере способности анализировать. 
Другим не совсем позитивным примером цифровизации является 
так называемое «творчество» нейросетей. Хотя по большому счету 
таковыми действия машин назвать нельзя, поскольку искусствен-
ный интеллект не создает произведение с нуля, а лишь анализирует 
полученную базу данных и генерирует новое изображение. В этом 
заключается проблема машинного обучения: результат, выдавае-
мый машиной, зависит от человека, который закладывает в нее свои 
представления о классификации различных структур и явлений, ко-
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торые сами по себе уже не будут нейтральными [2]. Этому нельзя 
дать определение «творчество».

Заключение
Важно понимать, что эстетическое восприятие - это способность 

человека воспринимать красоту и эстетические качества различных 
предметов и явлений окружающего мира. Оно связано с чувством 
прекрасного и субъективным оцениванием визуальных, звуковых и 
других впечатлений, которые доставляет человеку окружающая сре-
да. Эстетическое восприятие – это уникальное и индивидуальное ка-
чество каждого человека, которое может выражаться через его выбо-
ры и решения в различных областях, но нельзя отрицать, что на него 
также влияет общество и цифровизация нашего современного мира.
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УДК 140

ОДИНОЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАСКРЫТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА

Генералова Д.Д., Мальцева С.М., Нагорнов Е.А.

В данной статье с философской точки зрения рассматривает-
ся позитивная сторона одиночества – феномена, который способ-
ствует раскрытию творческого потенциала личности. Делается 
вывод, что одиночество создает условия для углубления в себя и 
свои мысли, помогает сосредоточиться на творческих задачах и 
идеях, не отвлекаясь на социальную суету.

Ключевые слова: творчество; гениальность; свобода; рефлекесия 

LONELINESS AS A FACTOR IN DISCOVERING                   
HUMAN CREATIVE POTENTIAL

Generalova D.D., Maltseva S.M., Nagornov E.A.

In this article, from a philosophical point of view, the positive side of 
loneliness is considered – a phenomenon that contributes to the disclo-
sure of the creative potential of the individual. It is concluded that lone-
liness creates conditions for deepening into oneself and one’s thoughts, 
helps to focus on creative tasks and ideas without being distracted by 
social fuss.

Keywords: creativity; genius; freedom; reflection 

Введение
В настоящее время состояние одиночества стало стабильным 

для многих людей. Данное явление превратилось в социальный 
феномен, поэтому начало требовать подробного философского ана-
лиза. Замечено, что одиночество может проявляться как в изоля-
ции, так и вместе с другими людьми, как внутри семьи, так и среди 
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друзей. Описаны случаи, когда человек бежит от самого себя же, 
от своих мыслей, когда ему очень тяжело находиться в гармонии с 
самим собой. Ощущение оторванности от общества и близких все 
чаще возникает не только из-за физического расстояния, но и в ре-
зультате нарушения эмоциональных связей с окружающими, куль-
турой и обществом в целом [1].

Однако одиночество может быть как отрицательным, так и поло-
жительным явлением, в зависимости от того, как его воспринимает 
индивид. Часто одиночество становится источником творчества, 
размышлений и глубокого самопознания, а не причиной разочаро-
вания в жизни.

Цель работы: рассмотреть позитивную форму одиночества, 
представив ее как важный фактор, который влияет на творческую 
энергию личности.

Методы исследования
Исследование базируется на методах системного и сравнитель-

ного анализа, методах аналогии, обобщения и систематизации.

Результаты исследования и их обсуждение
Отличительная особенность мудрого человека заключается в 

том, что ему не страшно быть первым, быть лучшим, единствен-
ным, не похожим на других. Одиночество может быть неизбежным 
фактором творчества, так как оно снимает ограничения и позволя-
ет мозгу более свободно работать, глубже погрузиться в свой вну-
тренний мир и сосредоточиться на том, что на самом деле важно.

В 21 веке мир столкнулся с глобальной изоляцией. В связи с пан-
демией COVID-19 усугубилась проблема одиночества. Но интере-
сен факт, что по статистическим данным, именно в таких условиях 
повысился уровень креативности [2]. Многие артисты и творческие 
люди по всему миру продолжали создавать новое даже в услови-
ях пандемии. У них появилась возможность вдохновиться своими 
мыслями, так как большую часть времени они проводили как раз 
только с собой. Данная ситуация снова доказала, что одиночество 
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может является положительным фактором жизни людей. Оно мо-
жет быть свободным выбором, но может и стать навязчивым источ-
ником страданий. Это ощущение может побудить к исследованию 
собственных потребностей и желаний, в поиске личного смысла 
жизни. Философия одиночества включает в себя саморазвитие и 
самореализацию, а также глубокие размышления о смысле жизни.

Одиночество может способствовать творчеству в нескольких 
аспектах:

1. Возможность концентрации на работе. Одиночество позво-
ляет гениям полностью сосредоточиться на своем деле, не 
отвлекаясь на социальные помехи и развлечения. Например, 
известный одиночка Винсент Ван Гог провел большую часть 
своей жизни в изоляции. Именно благодаря этому он мог 
сосредоточиться на создании прекрасных произведений ис-
кусства, находясь в постоянном поиске глубинного смысла и 
вдохновения.

2. Уникальный взгляд на мир, которым обладал известный рус-
ский композитор Петр Ильич Чайковский, часто бывавший 
один, живший в своём мире. Это и помогло ему создать некото-
рые известнейшие произведения классической музыки, такие 
как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Евгений Онегин.

3. Одиночество позволяет гениям иметь более глубокое и ин-
туитивное понимание мира, что может служить источником 
вдохновения для их творческих работ независимость: Оди-
ночество позволяет гениям быть более независимыми и сво-
бодными от влияния других людей и общественных норм, 
что может способствовать развитию уникального творческого 
стиля. Оказавшись в полном одиночестве Ньютон, смог по-
стигнуть никому неизвестные на тот период времени законы 
природы. 

4. Рефлексия. Одиночество позволяет гениям тратить больше 
времени на саморефлексию и размышления над своими ра-
ботами, что может помочь им развить более глубокие и ори-
гинальные идеи. 
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Заключение
Все больше ученых подтверждает положительное влияние оди-

ночества на творчество. Одиночество позволяет заняться самосовер-
шенствованием, организовать свои мысли и вдохновиться новыми 
идеями. Оно необходимо, но и в нем нужна мера, иначе оно перейдет 
в оторванность от мира, что уже не способствует творчеству.
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УДК 29

НЕОЯЗЫЧЕСТВО В НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 
МОРДОВСКОГО НАРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ               

80-Х – 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Белкин А.И., Чашина Ж.В., Елдин М.А.

В статье рассмотрены события второй половины 80-х – 90-х 
годов ХХ века, связанные с попытками части мордовской интелли-
генции использовать дохристианские языческие верования мордвы 
в процессе формирования национальной идентичности мордовского 
этноса. Выделены задачи, ставившиеся для возрождения тради-
ционной мордовской веры. Проанализировано взаимодействие ор-
ганов власти с национальными движениями мордовского народа, 
показана трансформация неоязычества из религиозного учения в 
национально-культурное движение.

Ключевые слова: религия; вера; национальные движения; на-
ционализм; неоязычетво; национальные традиции; национальная 
культура 

NEO-PAGANISM IN THE NATIONAL                                            
MOVEMENT OF THE MORDVINS IN THE SECOND HALF 

OF THE 80S – 90S OF THE TWENTIETH CENTURY

Belkin A.I., Chashina Zh.V., Eldin M.A.

The article examines the events of the second half of the 80s - 90s 
of the twentieth century, associated with the attempts of part of the 
Mordovian intelligentsia to use the pre–Christian pagan beliefs of the 
Mordovians in the process of forming the national identity of the Mor-
dovian ethnos. The tasks set for the revival of the traditional Mordo-
vian faith are highlighted. The interaction of the authorities with the 
national movements of the Mordovian people is analyzed, the transfor-
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mation of neo-paganism from religious teaching into a national-cul-
tural movement is shown.

Keywords: religion; faith; national movements; nationalism; neo-lin-
guistics; national traditions; national culture 

Введение
Крушение коммунистической идеологии на рубеже 80 – 90-х 

гг. ХХ века послужило мощным импульсом для поиска новых 
идейных и нравственных оснований существования российского 
общества. Вполне закономерно, что в этих условиях происходит 
активизация общественно-политических, национальных и религи-
озных движений. Применительно к Республике Мордовия мы хо-
тим обратить внимание на религиозное течение, с которым часть 
мордовской интеллигенции связывала надежды формирования 
этнической идентичности. Речь шла о возрождении традицион-
ной мордовской веры – язычества. Часть национальной интелли-
генции (в основном представители мордвы-эрзи) пыталась через 
обращение к язычеству решить ряд, как им казалось, важных для 
развития национальной государственности задач. Чаще всего го-
ворили о возрождении национальной культуры через обращение 
к древней вере, сохранении языка и расширении пространства его 
применения. Высказывалось и стремление вести борьбу с пра-
вославной Церковью, поскольку она, якобы, размывает, если не 
уничтожает, черты, характеризующие своеобразие мордовского 
этноса.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили публикации о развитии 

неоязыческого движения в Мордовии, труды отечественных эт-
нографов. С целью их анализа и систематизации в исследовании 
применён нарративный (описательный) метод. Для более основа-
тельного изучения описываемых исторических событий авторами 
использованы сравнительно-исторический и историко-генетиче-
ский методы.
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Результаты исследования
Активно действовать неоязычники начинают в 1991 г. Надо отме-

тить, что инициаторы возрождения «национальной веры» (П. Боч-
кин, Р. Кемайкина, Г. Мусалев (Кшуманцянь Пиргуж), Е. Четвергов, 
А. Шаронов и др.) были организаторами и активными участника-
ми эрзянских культурно-политических общественных объедине-
ний. Это такие организации как «Эрзянь Мастор» («Земля эрзян»), 
«Фонд спасения эрзянского языка им. А. П. Рябова», ассоциация 
эрзянских женщин «Эрзява», культурные движения «Эстер Аво» 
«Мастер Аво». Неоязычество его адептами преподносилось как 
«эрзянская национальная вера». Следует признать, что у субэтноса 
мордвы – эрьзи пережитки язычества проявляются при отправлении 
православной религиозной праздничной обрядовости [1, с. 67–68]. 
В активном лингвистическом обороте эрзян были упоминания 
богов древнего языческого пантеона – Инешке-паз, Пургине-паз, 
Варм-ава, Нор-ава. Но очевидно и другое – среди мордвы-эрзи не 
было тех, кто характеризовал бы свою религиозную идентичность 
как языческую, сохраняя «двоеверие», они считали себя право-
славными христианами [2, с. 114]. Из этого следует, что язычество 
как целостная система верований не сохранилось. В православную 
обрядность на народном, обыденном уровне проникли лишь от-
дельные его элементы. А значит, группе национальных активистов, 
рьяно выступивших за возрождение язычества среди мордвы, пред-
стояло конструирование, по сути, новой веры, опираясь, большей 
частью, на собственные представления о комплексе традиционных 
религиозных верований эрзян. 

Но, конечно, нельзя представлять дело так, что формирование 
вероучения новой религии было исключительно плодом фанта-
зии её создателей. Активно использовались различные письмен-
ные источники, в том числе, научные труды. Последнее, зафикси-
рованное учёными, описание языческих молянов принадлежало 
М.Е. Евсевьеву. Он наблюдал их в последней четверти XIX в. и 
описал это языческое действо в работах «Браткины и другие обряды 
мордвы Пензенской губернии» и «Мордва Татреспублики». Работы 
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эти переиздавались и в ХХ веке. В частности, они были опублико-
ваны в 5 томе избранных трудов учёного (Саранск, 1966).

Авторитетный учёный – этнолог ХХ в. Н. Ф. Мокшин также в 
своих работах представил мифологию мордвы, отражавшую язы-
ческие верования. [3; 2; 4]. 

Та часть мордовской интеллигенции, которая занялась возрожде-
нием язычества, представляла этот процесс следующим образом. В 
основу новой религии был положен эпос «Масторава» в обработке 
профессора А. Шаронова, изданный в 1994 г. Составляющими но-
вой религии, при «переизобретении» ритуально-символического 
комплекса» (как обозначила это в своих исследованиях О. А. Бога-
това [5,с. 34]) стали: анимизм (поклонение духам природы); культ 
предков (покштя); общенародный выбор жречества (озатя). 

Воссоздававшая язычество интеллигенция называла себя адеп-
тами «национальной эрзянской веры». Видимо, не имея чёткого 
представления об особенностях религиозного мировоззрения, они, 
при явно выраженном политеизме предложенного вероучения, на-
стаивали на его монотеистической сущности. Обосновывалось 
это так: если во главе пантеона стоит верховный бог Нишке-паз 
(Инешки-паз), то к политеизму и язычеству это не имеет никакого 
отношения. Предлагалось назвать новую религию «эрзянь мель».

Поклонение духам природы соответствовало естественному 
сельскохозяйственному календарю традиционных обществ, что, 
по мнению эрзянских общественников, придавало национальной 
религии космогонический смысл, делало ее естественной, в про-
тивовес «искусственному, изобретенному» и силой навязанному 
эрзянам православию. 

Поклонение предкам предполагало почитание не только ушед-
ших в мир иной родственников, но и культ реальных и легендарных 
исторических героев (Алабуга и Баюш, Пургаз, Тюштя), почивших 
деятелей мордовской культуры (М. Е. Евсевьев, А. П. Рябов, С. Д. 
Эрьзя, А. Ф Юртов).

Выборный характер языческого жречества должен был подчер-
кнуть различия с православной Церковью, где существовало и су-



Modern Studies of Social Issues 
2023, Volume 15, Number 3-2 • http://soc-journal.ru

55

ществует единоначалие. Другой причиной было отсутствие жрецов 
у современной мордвы.

Эрзянские неоязычники утверждали традиционный характер 
религии через признание матриархата как естественного институ-
та управления мордовским социумом, в условиях, когда мужчины 
избирали военное поприще. Закономерно, что жрецом (озав) из-
брали секретаря общественно-политической организации «Мас-
торава», вышивальщицу и поэтессу Маризь Кемаль (Р. С. Кемай-
кина). Именно она возглавила моления новой религии «Раськень 
Озкс» в 1999 г. Национальная газета «Эрзень мастор» в 1994 г. (№ 
4) приводила ее слова: «Мы должны не играть в веру, а молиться 
нашим богам, тогда мы и наш народ будем спасены; наше созна-
ние действительно вернётся к естественной вере; мы вновь будем 
частью природы и космоса, преодолеем навязанное нам, приду-
манное христианство». 

Общественные моления у языческой мордвы (как и других ев-
ропейских народов) проводились в священных рощах. Сельскохо-
зяйственная деятельность в ХХ в. значительно сказалась на лесной 
зоне республики. Традиционные для молянов XVIII – XIX вв. места 
были утрачены или забыты. Общественные моления стали органи-
зовывать в удобных, а не сакральных местах.

Первое общественное моление в честь верховного божества 
пантеона Нишке-паза было проведено в окрестностях села Тавла 
Кочкуровского района Мордовии. 

Выбор места проведения моляна, вероятно определился местом 
жительства лидера фольклорной группы «Торама» В. И. Ромашкина 
(Йовлань Оло), который сотрудничал с протестантско-лютеранской 
церковью в Мордовии и был одним из составителей религиозных 
ритуалов неоязычества. 

Но следует признать, что институт жречества, как институт 
религиозных лидеров, в эрзянском неоязычестве сформирован 
не был. Предполагалось, что религиозная обрядовость сосре-
доточится в семейной культуре. Это также не получило распро-
странения.
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Обсуждение
Неоязычество было составной частью идеологии национали-

стической политической партии «Эрзян Мастор». Её радикализм 
выражался, прежде всего, в призыве создать самостоятельную ре-
спублику эрзян в составе Российской Федерации, в агрессивной 
пропаганде против РПЦ, как «исторического угнетателя» эрзянско-
го народа. Стремление отмежеваться от мордвы-мокши сочеталось 
у лидеров организации с активной пропагандой идеи культурно 
сходства с Финляндией, Эстонией, Венгрией.

С. Б. Филатов писал об эрзянском неоязычестве: «Зарождение 
языческого движения в конце 1980-х – начале 2000-х гг. было бур-
ным, однако со временем оно остановилось в своем развитии – не 
возникло активных языческих общин, не было создано кодифици-
рованного вероучения, после 1990-х гг. у движения не появилось 
новых лидеров и заметных активистов» [6, с. 296]. На молении 1999 
г., которое состоялось при участии Государственного комитета по 
национальной культуре Правительства РМ (руководитель профессор 
А. С. Лузгин) присутствовало несколько тысяч человек, но последо-
вателей новой веры было только 100 человек и, главным образом, 
в эрзянских диаспорах России. Можно говорить, что неоязычество 
ограничивалось рамками группы этнической интеллигенции «для 
совместного исповедания веры». Это подтверждается наблюдением 
очевидцев: большинство присутствующих вели себя как зрители, но 
не как адепты религии, стремящиеся участвовать в обрядах.

Благодаря правительственной поддержке, как нового явления в 
национальной культуре республики, мордовское эрзянское неоязы-
чество потеряло протестный характер и не рассматривалось более в 
качестве религии. Его стали ассоциировать с культурным явлением 
в рамках фольклорных праздников, народных гуляний. Традицион-
ные праздники сел, исторически связанные православной традици-
ей с престольными праздниками и Троицей (вторая суббота июня) 
ознаменовываются в эрзянских селах и районных центрах много-
людными озксами: историческими аллюзиями народных гуляний 
без религиозной подоплеки. 



Modern Studies of Social Issues 
2023, Volume 15, Number 3-2 • http://soc-journal.ru

57

Неоязыческий перформанс охватил период чуть более десяти 
лет. «Национальная религия эрзян», как созданное гуманитарной 
интеллигенцией учение, не обрело массового распространения в 
народе, но стало знаком определенного культурного и политиче-
ского этапа этнической истории мордовского народа.

Заключение
Таким образом, подводя итог, отметим, что возникающие в пер-

вое постсоветское десятилетие разнообразные течения следует, на 
наш взгляд, оценить как противоречивое явление. С одной стороны, 
это говорит об духовном возрождении, поиске народами, населяв-
шими Россию, нравственных идеалов и ориентиров самоиденти-
фикации на фоне разрушающейся коммунистической идеологии. 
С другой стороны, религиозные идеи были использованы пред-
ставителями националистических движений и могли привести к 
дезинтеграции общества и к серьёзным конфликтам на националь-
ной почве. В условиях многонациональности России развитие этой 
тенденции могло представлять серьёзную опасность для социума. 
Этому могло способствовать и либеральное законодательство, кото-
рое в 1990-е годы, порой без должного анализа последствий, прини-
малось законодательными органами по аналогии законодательной 
практикой развитых западных стран и США, оценивавшихся в то 
время как эталон демократии.

Возможность такого развития событий существовала и в Мордо-
вии. Хотя, признаем, что, по сравнению с другими регионами стра-
ны, здесь ситуация была не самой острой. Но тем не менее, эрзян-
ская неоязыческая религия позиционировала свое присутствие в 
конфессиональном пространстве Мордовии, во-первых, как наци-
ональная религия и, во-вторых, как организация противостоящая 
православию. Это не могло не вызвать противодействие со стороны 
Саранской и Мордовской епархии. Владыка Варсонофий, оценивая 
деятельность руководителей неоязыческого движения, предостере-
гал в те годы от непродуманных шагов, прикрытых стремлениями 
возродить древние верования: «... прикрываясь заботой о сохране-
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нии мордовских языков, сеют смуту в народе, отчуждая его от рус-
ского народа» [7, с. 45]. Оценка жёсткая, но точно уловившая суть 
происходящего.

Неоязычество под влиянием гибкой конфессиональной и куль-
турной политики властей Мордовии переходит в разряд культурных 
не политических и внеконфессиональных явлений праздничного 
календаря республики.
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УДК 140.8

ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ 
ОНЛАЙН-КУРСОВ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОЖИЗНЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кленина Е.А., Песков А.Е., Петров Г.А.

Актуальность представленной темы необходимо связывать с 
экзистенциальной ситуацией, в которой массовые открытые он-
лайн-курсы (МООК) становятся все более востребованными, так 
как позволяют реализовать стратегию непрерывного обучения «че-
рез всю жизнь» и удовлетворить спрос на образование, самообра-
зование и саморазвитие.

Объектом данного исследования выступают массовые откры-
тые онлайн-курсы как феномен непрерывного пожизненного об-
учения (англ. – Lifelong Learning, сокр. LLL). Основная цель ста-
тьи – показать диалектическое единство познавательного и праг-
матического аспектов МООК, которые детерминируют возмож-
ность экспликации ценностного потенциала массовых открытых 
онлайн-курсов в контексте стратегии LLL.

В статье ставится вопрос: что содержательно несут в себе 
МООК – информацию, знания? В связи с этим дифференцируют-
ся понятия «информация» и «знание». Констатируется, что эти 
понятия не тождественны, но взаимосвязаны, так как образуют 
определенную иерархическую систему, где уровень информации яв-
ляется основой и дополнением к высшему уровню – уровню знания.

Утверждается, что благодаря онлайн-курсам каждый потен-
циально способен сформировать пространство для (само)обра-
зования, и при ситуации личностной готовности к LLL, МООК, 
во-первых, предстают как феномен, способствующий приросту 
не только информации, но и знаний (через процесс получения и ос-
мысления знания, в том числе самостоятельно, и самопознания), 
во-вторых, апеллируют к навыкам самоорганизации и тайм-ме-
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неджмента (прагматический аспект), тем самым формируя ком-
петенции вида soft skills. 

Для логики развития и решения исследовательских задач важ-
ное значение имели такие методы, как понятийное моделирова-
ние, интерпретация, метод контекстуального анализа. Основ-
ные положения статьи способствуют формированию общего 
концептуального представления о феномене МООК и его по-
тенциале как в контексте непрерывного пожизненного обуче-
ния, так и для понимания существования человека в цифровой 
образовательной среде.

Ключевые слова: МООК; информационное общество; общество 
знания; Lifelong Learning; информация; знание; самообразование и 
саморазвитие 

THE VALUE POTENTIAL OF MASSIVE OPEN                              
ONLINE COURSES IN THE CONTEXT OF LIFELONG 

LIFELONG LEARNING

Klenina E.A., Peskov A.E., Petrov G.A.

The relevance of the presented topic must be associated with the ex-
istential situation in which massive open online courses (MOOCs) are 
becoming increasingly in demand, as they make it possible to implement 
a strategy of lifelong learning «throughout life» and satisfy the demand 
for education, self-education and self-development.

The object of this study is massive open online courses as a phenom-
enon of lifelong learning (LLL). The main goal of the article is to show 
the dialectical unity of the cognitive and pragmatic aspects of MOOCs, 
which determine the possibility of explicating the value potential of mas-
sive open online courses in the context of the LLL strategy. 

The article poses the question: what do MOOCs contain – infor-
mation, knowledge? In this regard, the concepts of «information» and 
«knowledge» are differentiated. It is stated that these concepts are not 
identical, but are interconnected, since they form a certain hierarchical 
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system, where the level of information is the basis and addition to the 
highest level – the level of knowledge.

It is argued that thanks to online courses, everyone is potentially able 
to create a space for (self) education, and in a situation of personal read-
iness for LLL, MOOCs, firstly, appear as a phenomenon that contrib-
utes to the growth of not only information, but also knowledge (through 
the process of obtaining and comprehension of knowledge, including 
independently, and self-knowledge), secondly, they appeal to the skills 
of self-organization and time management (pragmatic aspect), thereby 
forming competencies of the soft skills type. 

For the logic of development and solving research problems, methods 
such as conceptual modeling, interpretation, and the method of contextual 
analysis were important. The main provisions of the article contribute to 
the formation of a general conceptual understanding of the MOOC phe-
nomenon and its potential both in the context of lifelong learning and for 
understanding human existence in the digital educational environment.

Keywords: MOOC; Information society; knowledge society; Lifelong 
Learning; information; knowledge; self-education and self-development 

Введение
Информационное пространство третьего тысячелетия вариа-

тивно и многообразно, что позволяет любому человеку при нали-
чии желания и волевых усилий учиться, переучиваться, повышать 
квалификацию, в том числе и самостоятельно пополнять свои зна-
ния. Благодаря информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) каждый потенциально способен формировать вокруг себя 
пространство необходимое для (само)образования и саморазвития. 

Рассматривая массовые открытые онлайн-курсы (МООК) как 
пространство для образования и самообразования, зададимся во-
просом: что конструктивного, значимого несут в себе МООК?

Обсуждение
Дискуссии по данному вопросу мы находим в зарубежных ис-

следованиях, где основная риторика строится вокруг когнитивного 
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и прагматического аспектов рассмотрения онлайн-курсов и МООК 
в системе высшего образования. Одним из аспектов рассмотрения 
является когнитивный. Здесь наблюдается следующая ситуация: 
если большинство исследователей еще рассматривают МООК как 
определенный эффективный инструмент в контексте образователь-
ного пространства, то некоторые исследователи задаются уже во-
просами о степени эффективности МООК, активно обсуждают во-
прос о возможной их неэффективности для системы качественного 
высшего образования. Второй аспект рассмотрения онлайн-курсов 
и МООК – прагматический. Здесь основная дискуссия строится 
вокруг следующих вопросов: есть ли реальная польза (выгода) от 
МООК для вузов, преподавателей, студентов, слушателей или это 
не так выгодно, в частности, для вузов, которые финансово затрачи-
ваются на МООК, а МООК позиционируют как бесплатные? А для 
студентов эта полезность или не полезность заключается в уровне 
получения конкретных знаний посредством МООК? И если полез-
ность онлайн-курсов и МООК все-таки признается, то констатиру-
ется тот факт, что необходим отбор лучших проектов МООК и луч-
ших практик их внедрения в образовательные программы, а также 
разработка критериев экспертной оценки таких курсов (J. Gerber, 
D. Kassabian, S. Kellogg, R. Moe, J. C. Outland, A. S. Schulze, N. M. 
Stefanic) [1].

В контексте сказанного актуальным для нас становится следую-
щий вопрос: способствует ли процесс обучения на МООК перехо-
ду полученной информации в знания? Для этого, как мы полагаем, 
необходимо дифференцировать понятия «информация» и «знание». 

К понятию «информация» мы находим разные подходы. Напри-
мер, у К. Шеннона информация выступает как «снятая неопреде-
ленность», то есть имеется в виду весь комплекс знаний объективно 
необходимых для человека определенного возраста и социального 
статуса, чтобы минимизировать уровень неопределенности в опре-
деленных личностных и профессиональных ситуациях. А исследо-
ватель А. А. Харкевич считал, что ценность (полезность) информа-
ции можно выразить через приращение вероятности достижения 
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цели: новая информация в процессе учения способна делать дей-
ствия конкретного человека более эффективными [2].

Заметим, что принципиально важным условием прироста знаний 
является фактор формирования личностной готовности непрерывно 
обучаться. Еще М. Шелер отмечал, что «образование есть категория 
бытия, а не знания и переживания» [3], а М. М. Бахтин считал, что 
пока человек жив, он живет тем, что еще не завершен [4].

Отвечая на вопрос «что такое знание?», приходится констатировать, 
что несмотря на длительный этап эволюции данного понятия, до на-
стоящего времени нет универсального ответа на поставленный вопрос. 
Одной из причин отсутствия общего понимания процесса формиро-
вания знания выступает разнообразие точек зрения на саму природу 
знания, на его содержательную и функциональную составляющие. Не 
случайно Э. Тоффлер в свое время заметил, что существует столько 
определений знания, сколько людей, считающих себя знающими [5]. 
Это связано еще и с тем, что данное понятие, во-первых, является ме-
ждисциплинарным, во-вторых, существуют различные виды (напри-
мер, философское, обыденное, религиозное, жизненно-практическое, 
художественное, личностное) и формы (научное, ненаучное) знания. 

В данном вопросе нам близок подход М. Полани, который де-
монстрирует знание как результат познания субъектом объекта, но 
результат этого познания зависит от актуализации способностей 
субъекта и от особенностей его интеллектуальной деятельности [6]. 
Согласимся также с точкой зрения R. Burkhard, который предлагает 
следующие трактовки близких и нередко отождествляемых поня-
тий: данные – это факты, информация – это интерпретация фактов, 
знания – персонализированная информация [7].

Опираясь на сказанное, мы можем говорить о том, что в процес-
се познания, субъект принимает и перерабатывает информацию, в 
результате чего и формируется система знаний. Знания являются 
результатом трансформации субъектом получаемой информации, 
который придает ей смысл и значение. Соответственно, знания, 
во-первых, носят личностный характер, во-вторых, представляют 
собой результат осмысления человеком своего личного опыта. 
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Заключение
Констатируем, что при ситуации личностной готовности к Lifelong 

Learning (LLL), МООК, во-первых, способствуют приросту не только 
информации, но и знаний: через процесс получения и осмысления 
знания, в том числе самостоятельно, и через самопознание; во-вто-
рых, апеллируют к навыкам тайм-менеджмента и самоорганизации 
(прагматический аспект). В связи с этим МООК, на наш взгляд, при-
умножают компетенции не только количественно, но и качественно. 

Таким образом, феномен МООК в основе своей имеет ценност-
ный потенциал, так как позволяет реализовывать стратегию непре-
рывного пожизненного обучения (LLL), тем самым актуализируя 
и личностный потенциал участников образовательного процесса.
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ции наряду с интерпретацией художественного текста находится в 
ведомстве литературоведения.

Предпринимая подобный комплексный анализ, мы опираем-
ся на традиционное определение синонимов, данное в Лингви-
стическом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Яр-
цевой, где под синонимами понимаются «слова одной и той же 
части речи, имеющие полностью или частично совпадающие 
значения» [2]. Что касается стилистической функции, огово-
рим, что, вслед за И.В. Арнольд, под стилистической функци-
ей мы понимаем «выразительный потенциал взаимодействия 
языковых средств в тексте, обеспечивающий передачу наряду с 
предметно-логическим содержанием текста также заложенной в 
нем экспрессивной, эмоциональной, оценочной и эстетической 
информации» [1].

Целью освещаемого исследования явилось изучить стилистиче-
ское функционирование синонимов в прозе выдающегося амери-
канского писателя XX столетия Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 
Выбор автора не случаен. Фицджеральд – гениальный художник 
слова и эстет, в чьих произведениях синонимы ожидаемо несут су-
щественную смысловую и стилистическую нагрузку.

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования послужили романы Ф.С. Фи-

цджеральда «Великий Гэтсби», «По эту сторону рая», «Ночь Неж-
на», а также многочисленные рассказы автора. Методом сплошной 
выборки были отобраны и проанализированы с помощью метода 
контекстного анализа контекстные реализации синонимов в их 
скрытом и открытом использовании.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ позволил выявить широкое использование 

синонимов, как скрытого, так и открытого характера.
Говоря о скрытом использовании синонимов Ф.С. Фицдже-

ральдом, следует отметить необычайное богатство синонимиче-
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ских рядов. Так, синонимический ряд «блестеть» с доминантой 
“shine” представлен как минимум 16 лексическими единицами: 
shine, glitter, glow, glisten, glint, twinkle, gleam, sparkle, glare, flash, 
bloom, beam, blaze, radiate, flicker, dazzle. Богатство данного синони-
мического ряда объясняется, на наш взгляд, отчасти художествен-
ным видением автора, исключительно внимательного к визуальным 
деталям в качестве дескриптивного элемента произведений, так и 
идейно-содержательным фоном произведений Фицджеральда, опи-
сывающего стиль жизни элитных слоев общества со свойственным 
ему сияющим великолепием роскоши и блестящую «эпоху джаза» 
Америки 1920-х годов, атмосферу праздника жизни и иллюзорно-
го счастья, которым так стремилось забыться, часто безуспешно, 
послевоенное поколение. Лейтмотивом вереницы произведений 
звучит известная истина: «Не всё то золото, что блестит», к тра-
гичному осознанию которой один за другим приходят персонажи 
Фицджеральда, включая самого автора – представителя того самого 
класса и стиля жизни.

“Her hand, which dangles over the side, sparkles cold with jewels.” 
“As they came closer, John saw that it was the tail-light of an immense 

automobile, larger and more magnificent than any he had ever seen. Its 
body was of gleaming metal richer than nickel and lighter than silver, 
and the hubs of the wheels were studded with iridescent geometric 
figures of green and yellow…” 

Что касается открытого использования синонимов (одновре-
менного использования синонимов в контексте одного или сосед-
них предложений), согласно данным исследования Фицджеральд 
задействует такие стилистические функции синонимов, как функ-
ции уточнения, замещения, противопоставления, оценочную, экс-
прессивную функции и функцию стилевой организации текста. 
При этом наиболее широко им используются функция замещения, 
экспрессивная функция и функция уточнения.

Функция замещения наиболее часто реализуется в следующих 
друг за другом частях текста и состоит во взаимной замене семан-
тически адекватных единиц, что позволяет избежать однообразного 
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повторения одних и тех же слов, обедняющего стиль. Синонимы не 
только разнообразят речь, но и вносят тонкие смысловые и стили-
стические оттенки в оформление высказывания.

Так, в романе «Великий Гэтсби» при описании местности, 
где проживают главные герои и где главным образом происхо-
дит действие романа, на протяжении двух абзацев Фицджеральд 
использует 4 члена синонимического ряда с доминантой ‘’big”: 
enormous, huge, great, colossal. Их использование помогает из-
бежать повторов, немотивированных как лексически, так и сти-
листически. Помимо этого, употребление синонимов усиливает 
эмоциональное воздействие на читателя и способствует осоз-
нанию действительного величия и значительности обитателя 
данной местности – великого Гэтсби, особняк которого автор 
именует здесь же синонимами “palace” и “mansion”, так же в 
функции замещения.

Экспрессивная функция синонимов состоит в усилении выраже-
ния действия или признака. Чаще всего она реализуется в употре-
блении синонимов в качестве однородных членов и сопровождается 
градацией – нанизыванием синонимов, когда каждый следующий 
синоним усиливает значение предыдущего и тем самым усиливает 
воздействие высказывания на читателя: “It was magnificent! It was 
tremendous!” (“The Ice Palace”). 

В романе «По эту сторону рая» Фицджеральд выразительно 
описывает физическое и психологическое состояние главного героя 
после его первого в жизни поцелуя, используя нанизывание сино-
нимов: revulsion, disgust, loathing: “Sudden revulsion seized Amory, 
disgust, loathing for the whole incident”.

Функция уточнения состоит в более полном раскрытии 
свойств и различных характерных признаков обозначаемых 
предметов и явлений действительности. Эта функция реализу-
ется обычно в пределах одного предложения или соседних пред-
ложений при близком, контактном расположении уточняющих 
друг друга частично эквивалентных слов. Это детализация изо-
бражаемого, когда переход от одного синонима к другому вскры-
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вает новые стороны предмета или явления, уточняет проявление 
признака или действия.

Так, в рассказе «Гости невесты» герой в своем высказывании 
открыто ищет лучшее слово, которое наиболее точно выражает 
желанное для него чувство: “You won’t go. You like me – you love 
me, don’t you?”

Использование синонимов в функции уточнения может описы-
вать и переход, изменение состояния героя.

Рассмотрим эпизод из рассказа Ф.С. Фицджеральда “Swimmers”:
“A black horror suddenly descended upon him, and he went up to 

the washroom, where he stood, trembling a little, just inside the door…
Henry Marston’s trembling became a shaking; it would be pleasant if 

this were the end and nothing more need be done, he thought, and with 
a certain hope he sat down on a stool”. 

Как видим, в данном примере изменение в состоянии главного 
героя вызывает необходимость уточнить слово “trembling” его сино-
нимом “shaking”. Оба слова описывают частую дрожь любой продол-
жительности, охватывающую все тело или его часть, вызванную в 
данном случае сильными отрицательными эмоциями. Но “trembling” 
в отличие от “shaking” обозначает мелкую дрожь. Уточнение синони-
ма, описывающее переход от мелкой дрожи к сотрясанию тела, отра-
жает нарастание нервного напряжения у героя, находящегося на грани 
нервного срыва, и усиливает эмоциональное воздействие на читателя.

Заключение
Фицджеральд широко использует стилистические возможности 

синонимии в своем творчестве. Это обеспечивает богатство и осо-
бую выразительность его стиля, являясь несомненной художествен-
ной ценностью его прозы. Использование синонимов позволяет 
автору разнообразить повествование, избежав немотивированных 
повторов; точно выразить самые тонкие оттенки мыслей и чувств; 
обратить внимание на ту или иную деталь. С помощью синонимов 
Фицджеральд создает наиболее точные, полные и яркие характе-
ристики своих персонажей, наиболее выразительно передает их 
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психическое и физическое состояние, усиливая эмоциональное 
воздействие на читателя. 

Как показывает материал прозы автора, Фицджеральд широко 
задействует возможности как скрытого, так и открытого использо-
вания синонимов. При открытом использовании основными функ-
ции синонимов в прозе Фицджеральда являются функции замеще-
ния, уточнения и экспрессивная функция.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                               
ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ/FAMILY» В РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Бурлакова Э.В.

Семья входит в число ключевых для общества понятий и ценно-
стей. Проблеме изучения лексического наполнения понятия «семья» 
посвящены труды отечественных лингвистов, в исследованиях ко-
торых данное понятие рассматривается с точки зрения лингво-
культурологии, гендерного подхода, а также линеарной дифферен-
циации. Данные исследования проведены на материале паремий, 
фразеологических единиц, фольклора, а также на материале худо-
жественных произведений, что свидетельствует о том, что семья 
играет значительную роль в любом социокультурном пространстве. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексема; семья 

THEORETICAL BASIS FOR STUDYING                                               
THE NOTION “СЕМЬЯ/FAMILY” IN THE RUSSIAN               

AND ENGLISH LANGUAGES

Burlakova E.V.

Family is one of the key concepts and values for society. The issue 
of studying the lexical content of the concept “family” is devoted to the 
works of Russian linguists, in whose studies this concept is considered 
from the point of view of linguoculturology, gender approach, as well 
as linear differentiation. These studies were conducted on the material 
of proverbs, phraseological units, folklore, as well as on the material 
of novels, which indicates that the family plays a significant role in any 
sociocultural space.

Keywords: lexical-semantic field; lexeme; family 
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Введение
Объектом данного исследования являются труды отечественных 

ученых, посвященные изучению понятия «семья» и в целом его 
компоненты. Данные исследования проведены на материале лек-
сикографических словарей, художественных произведений, средств 
массовой информации, а также на материале народного фольклора. 
Актуальность понятия «семья» обусловлена его лексическим на-
полнением в разноструктурных языках, которое находит отражение 
в лингвокультурологии.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили работы отечественных 

лингвистов, выполненные в разрезе одного языка, а также в сопо-
ставительном аспекте. В ходе написания работы был использован 
описательный и сравнительно-сопоставительный методы.

Результаты исследования и их обсуждение
Проблема изучения коннотативного значения существительных, 

входящих понятие «семья» затронута в трудах отечественных линг-
вистов, таких как С.Г. Фрост, Р.М. Планкина, С.В. Пинигина, А.А. 
Дмитриева и др. С.Г. Фрост затронул проблемы деннотативных и 
коннотативных аспектов лексического наполнения понятия «се-
мья». При этом, в своих исследованиях, автор отмечает, что 70% 
лексических единиц тематической группы «семья» имеют устой-
чивую коннотацию, т.е. полностью соответствуют своему денота-
тивному значению [1]. А.А. Дмитриева в понятие «семья» включает 
два микрополя: «родительская семья» и «собственная семья». Ис-
следование А.А. Дмитриевой базируется на произведении А.Г. До-
стоевской «Воспоминания» [2].

Наиболее значимыми работами в сравнительно-сопоставитель-
ном аспекте являются труды Р.М. Планкиной и С.В. Пинигиной. 
С.В. Пинигина, исследуя лексическое поле «семья» в русском и 
якутском языках, большее внимание уделяет отношениям членов 
семьи между собой [3].
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Проблема родственных отношений затронута в трудах 
Т.А. Шайхуллина, Н.И. Мазай, Ю.В. Железновой и др. Т.А. Шайхул-
лин, исследуя данное понятие на основе паремий русского и араб-
ского языков, отмечает, что данные лексемы формируют оппозиции, 
организованные по принципу гипогиперонимических отношений: 
«муж – жена», «мать – отец», «сын – дочь» и т. д. При этом, ключе-
вой является оппозиция «муж – жена» [4]. Проводя исследование 
на материале русского фольклора, Н.И. Мазай выделяет ключевые 
понятия, такие как «родственники», «родина» и «происхождение».

Особый интерес вызывает сравнительно-сопоставительная ра-
бота Т.Ф. Вахитовой, которая посвящена изучению лакун лекси-
ческих единиц, выражающих родственные отношения, с учётом 
линеарной дифференциации. Г.Х. Камалетдинова рассматривает 
понятие «семья» в средствах массовой информации на материале 
русского языка, подчеркивая при этом социальные изменения, про-
исходящие в обществе. Объектом ее исследования является также 
экспрессивно-оценочная и жаргонная лексика.

Большое количество трудов посвящены изучению понятия «семья» 
в англоязычной культуре (Д. Д. Павлова, А. С. Пашкова и др.). Объек-
том исследования стали не только художественные произведения, но 
также речь королевы Елизаветы II в честь празднования Рождества.

Следует также отметить труд Г.Г. Багаутдиновой, которая пишет 
об идентичность лексем «брат» и «сестра» в пространстве менталь-
ности английского и русского языков [5]. 

П.А. Пронин, исследуя семантическое поле «семья» на матери-
але идиоматических выражений русского языка, приходит к заклю-
чению, что понятие «семья» в русской лингвокультурологии патри-
архально, в то время как в английской лингвокультуре существует 
нуклеарное представление о семье.

Заключение
Проведённый анализ теоретического материала позволяет нам 

сделать вывод о нескончаемом интересе, который вызывает понятие 
«семья» в научном сообществе. Данный интерес вызван изменчи-
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востью лексико-семантических групп понятия «семья» в современ-
ном обществе.
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ТАЛГАТ ГАЛИУЛЛИН – УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ

Галиуллин Р.Р., Гали Б.Т., Салихов Р.Т.

Статья посвящена обзору жизни и творчества ученого, писа-
теля, лауреата Государственной премии имени Г. Тукая Т. Галиул-
лина. Осуществлено изложение основных этапов жизни ученого, 
повлиявших на его становление как писателя. Проанализированы 
роман-трилогия «Саид Сакманов», роман-эссе «Созвездие Мухам-
мета Магдеева», книга «Мы – потомки страны Тартария», сбор-
ник прозы «Отколотое зеркало», за которые автор получил госу-
дарственную награду.

Ключевые слова: современная татарская проза; татарская ли-
тература; Т. Галиуллин, Г. Тукай, М. Магдеев 

TALGAT GALIULLIN – SCIENTIST AND WRITER

Galiullin R.R., Gali B.T., Salikhov R.T.

This article is devoted to an overview of the life and work of the scien-
tist, writer, laureate of the State Prize named after G. Tukay T. Galiullin. 
A review is made of the main stages of the scientist’s life, which influenced 
his formation as a writer. The novel-trilogy “Saet Sakmanov” is analyzed, 
as well as the novel-essay “Constellation of Mukhammet Magdeev”, the 
book “We are the descendants of the country of Tartaria”, the collection of 
prose “The Broken Mirror” for which the author received a state award.

Keywords: modern Tatar prose; Tatar literature; T. Galiullin; G. Tu-
kai; M. Magdeev 

Введение
Наука и литература ставят перед собой разные цели. Но именно 

потому, что они разные, они могут объединиться. То, чего не хвата-
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ет ученому в научных изысканиях, он может найти в литературе. В 
истории мировой литературы есть много примеров того, как выда-
ющиеся учёные посвятили свои знания и талант развитию художе-
ственной литературы. Например, биохимик Айзек Азимов, физик 
и математик Артур Кларк, культуролог и семиотик Умберто Эко, 
физик Александр Солженицын и др. Среди татарских ученых-пи-
сателей можно выделить Гали Рахима, Мухаммеда Гали и др. В 
один ряд с ними следует поставить ещё одного ученого – доктора 
филологических наук, профессора, члена-корреспондента АН Ре-
спублики Татарстан, лауреата государственной премии им. Г. Тукая 
Талгата Набиевича Галиуллина. Народный поэт Р. Харис пишет о 
нём так: «редкий учёный-литературовед становится литературным 
критиком, тем более – успешным прозаиком. Талгат Галиуллин стал 
и тем, и другим, и третьим» [5].

Материалы и методы
Материалом исследования послужила творческий путь ученого, 

писателя Т. Галиуллина. Метод исследования – биографический. 

Результаты и обсуждение
Талгат Галиуллин родился 22 июля 1938 г. деревне Кичкаль-

ня Октябрьского (сейчас Нурлатского) района. Он был первым 
ребенком в семье. Окончив среднюю школу в соседней деревне 
Альметьево, юноша один год отработал на заводе в Свердловской 
области, но любовь к литературе, тяга к знаниям привела юношу 
в Казанский университет на факультет истории и филологии. По 
завершении вуза молодой человек начал работать ассистентом на 
кафедре татарского языка, а уже в 1962-1965 гг. является младшим 
научным сотрудником в Институте языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова, одновременно обучаясь в аспирантуре. 

В 1965 г. Т. Галиуллин связал свой жизненный путь с городом 
Елабугой и Елабужским государственным педагогическим инсти-
тутом, в котором читал лекции по татарской и русской литературе. 
Ночами напролёт молодой преподаватель готовил лекции, заучивал 
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стихи, перечитывал произведения классиков русской и татарской 
литературы. В 1971 г. Т. Галиуллин возглавил Елабужский педин-
ститут, став самым молодым ректором в СССР. Талгатом Набиеви-
чем за 15 лет работы в должности ректора были основаны новые 
факультеты, открыты новые кафедры, была обновлена материаль-
но-техническая база образовательного учреждения. Вуз поднялся 
на новый уровень. Благодаря его профессионализму в Автограде 
был создан филиал ЕГПИ [3], ныне это – Набережночелнинский го-
сударственный педагогический университет, единственный в Татар-
стане самостоятельный педагогический вуз [4]. Работа в «уездном 
городе» явилась для Т. Галиуллина одним из важных этапов в его 
жизни и научной деятельности. Именно в ЕГПИ он сформировался 
как педагог, ученый и руководитель.

Накопив богатый жизненный опыт, пройдя сложный и терни-
стый путь от преподавателя до ректора, в 1986 г. ученый возвра-
щается в Казань, и начинает работу в Казанском государственном 
педагогическом институте в должности профессора кафедры рус-
ской и зарубежной литературы. В пединституте студенты и коллеги 
уважают Т. Галиуллина за трудолюбие, ум и профессионализм. Тем 
не менее, учёный стремится вернуться в Казанский университет и 
в 1988 г. он переходит работать в КГУ.

В 1989 г. Талгату Набиевичу поручили организовать в Казанском 
университете факультет филологии, истории и восточных языков. 
Это было время, когда кипели «баталии», посвященные самоиден-
тичности и национальному самосознанию татар. Своей работой уче-
ный доказал верность народу и выполнил свой долг перед нацией. 
На факультете были открыты новые кафедры. Сам Талгат Набиевич 
возглавил не только факультет, но и кафедру методики преподавания 
татарского языка и литературы, собрав вокруг себя ученых-педаго-
гов, которые были преданы науке и педагогической деятельности. За 
время работы факультета филологии, истории и восточных языков 
тысячи студентов, окончивших университет, начинают трудиться на 
благо нации и нашей страны.

В 1991 г. в Казанском университете был создан диссертацион-
ный совет, основателем и председателем которого стал Т. Галиул-
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лин. Здесь было защищено более 150 кандидатских диссертаций и 
около 50 докторских диссертаций.

Свой путь в науку Талгат Набиевич начал в конце 60-х гг. про-
шлого века, выбрав сложный путь, требующий тонкого чувства 
стиля, ритма – путь изучения лирики. На протяжении многих лет 
он остается верным свой стезе. В 1968 г. защитил кандидатскую, а 
в 1981 г. – докторскую диссертации по филологии.

Научные труды Т. Галиуллина посвящены анализу татарской 
поэзии разных эпох. Изучив татарские поэтические школы и татар-
скую поэзию разных периодов, учёный опубликовал монографии – 
«Завоевывая новые высоты» («Яңа үрләр яулаганда», «Годы зовут 
в дорогу» («Еллар юлга чакыра»), «Наша время – песня» («Безнең 
заман – үзе җыр»), «Здравствуй, поэзия», «Дыхание времени» и др. 
В этих трудах раскрыты законы татарской поэзии, пути её развития, 
традиции поэтических школ Кул Гали, Г. Тукая и др.

В 2002 г. вышел в свет труд Т. Галиуллина «Ступени поэзии» 
(«Шигърият баскычлары»), который стал своеобразным логиче-
ским итогом многолетних изысканий писателя. В этой книге автор 
обращает внимание на самые актуальные проблемы татарской по-
эзии, раскрывая её тематическое и жанровое многообразие на тео-
ретической основе.

Большую известность Талгат Галиуллин получил в области про-
зы: 1) за воспоминания «Дети эпохи» («Замана балалары»), в которых 
подробно описан период, проведённый в г. Елабуге; 2) за воспомина-
ния «Грозди жизни» («Гөмер тәлгәшләре»), в которых изображены 
детские и юношеские годы учёного-писателя. Также мастер слова 
обращается к жанру романа и пишет трилогию «Саид Сакманов».

Выход первого романа трилогии вызвал дискуссии по причине 
несоответствия романа массовым или элитарным традициям. От-
сутствие положительного образа главного героя, критическая оцен-
ка советской и постсоветской реальности были новаторством для 
татарской литературы [1, с. 66]. Д.Ф. Загидуллина оценивает роман 
как модификацию приключенческой литературы, обогащенную по-
стмодернистскими приёмами [2, с. 160].
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После выхода в свет романа-трилогии Т. Галиуллин продолжает 
работать в области литературной критики и прозы. В 2012 г. публи-
куется роман-эссе «Созвездие Мухаммета Магдеева» («Мөхәммәт 
Мәһдиев йолдызлыгы»), который был посвящен другу ученого. В 
последние годы изданы: 1) книга о татарской поэзии XX-XXI веков 
«Мы – потомки страны Тартария», 2018 г.; 2) сборник прозы «От-
колотое зеркало» («Китек көзге», 2018 г.); 3) литературный сборник 
«Татарская полынь» («Татар әреме», 2021 г.). 

Заключение
За свою многолетнюю научную и литературную деятельность 

Т. Галиуллин был удостоен Международной премии имени Кул 
Гали, награжден Литературными премиями имени Гаяза Исхаки и 
Джамала Валиди, а также премией Академии наук Республики Та-
тарстан имени Галимжана Ибрагимова. Но самую высшую награду 
по литературе – Государственную премию Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая – учёный-писатель получил в 2019 г. из рук 
Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова за произведения и 
сборники «Созвездие Мухаммета Магдеева», «Мы – потомки стра-
ны Тартария», «Отколотое зеркало».

Ученый является автором более 400 научных работ, из которых 
20 монографий и сборников. Т.Н. Галиуллин – член Союза писа-
телей, член редколлегий литературных газет и журналов, самый 
читаемый и популярный современный татарский прозаик. В этот 
юбилейный год надеемся, что Талгат Набиевич продолжит свою 
деятельность в области науки и литературы.
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УДК 82

ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ В ПЬЕСАХ «УЛУГ МУХАММЕД» 
Г. ИСХАКИ И «МИРЗО УЛУГБЕК» М. ШЕЙХЗАДЕ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Закирзянов А.М., Ибатуллина Л.А.

Исследуются эпоха и исторические личности, изображенные в 
пьесах Г. Исхаки” Улуг Мухаммед“ и М. Шейхзаде” Мирзо Улугбек». 
В драме Г. Исхаки отображается такой сложный период, как об-
разование Казанского ханства в середине XV века. Автор раскры-
вает Улуг Мухаммеда как историческую личность, умелого предво-
дителя, сумевшего преодолеть внутренние и внешние препятствия. 
В трагедии М. Шейхзаде события, происходившие в середине XV 
века в Самарканде, связываются с деятельностью исторической 
личности Мирзо Улугбека. В пьесе он представлен как гуманист, 
умный и опытный хан, интересующийся различными науками, пи-
шущий стихи. Сравнительный анализ двух произведений позволяет 
раскрыть во всей полноте особенностей исторических эпох и черт 
характера личностей, живших в этих условиях.

Ключевые слова: драматургия; Г. Исхаки; М. Шейхзаде; сю-
жет; личность; характер 

EPOCH AND PERSONALITY IN THE PLAYS «ULUG 
MUHAMMAD» BY G. ISKHAKI AND «MIRZO ULUGBEK» 

BY M. SHEIKHZADE (COMPARATIVE ANALYSIS)

Zakirzyanov A.M., Ibatullina L.A.

The article examines the epoch and historical figures depicted in 
the plays of G. Iskhaki ”Ulug Muhammad” and M. Sheikhzade» Mirzo 
Ulugbek». The drama of G. Iskhaki depicts such a difficult period as the 
formation of the Kazan Khanate in the middle of the XV century. The 
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author reveals Ulug Muhammad as a historical figure, a skillful leader 
who managed to overcome internal and external obstacles. In the trag-
edy of M. Sheikhzade, the events that took place in the middle of the XV 
century in Samarkand are associated with the activities of the historical 
personality Mirzo Ulugbek. In the play, he is presented as a humanist, an 
intelligent and experienced khan, interested in various sciences, writing 
poetry. A comparative analysis of the two works allows us to reveal in 
full the features of historical epochs and character traits of individuals 
who lived in these conditions.

Keywords: dramaturgy; G. Iskhaki; M. Sheikhzade; plot; personal-
ity; character 

Введение
Древняя история тюркских народов, пройдя сквозь разные эпохи, 

смыкается с современностью. Это утверждение относится также к 
татарскому и узбекскому народам. Древние предки татар в IX веке 
основали государство Волжской Булгарии и в тот период добились 
его широкого признания в Евразии. В середине XIII в. после на-
сильственного присоединения к государству Золотой Орды страна 
булгар еще какое-то время сохраняла свое влияние. После распада 
Золотой Орды, на землях бывшей Волжской Булгарии образовалось 
Казанское ханство. В середине XVI в. после завоевания Казанского 
ханства войсками Ивана Грозного татарский народ утратил свою го-
сударственность. Однако народ никогда не отказывался от идеи воз-
рождения государственности, стремления к независимости. В нача-
ле ХХ в. к данной теме обращаются классики татарской литературы 
Г. Исхаки, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Ибрагимов, М. Гафури, Дерде-
менд, Н. Думави и др. В советскую эпоху трудно себе представить, 
как можно было поднимать вопрос о возрождении государственности 
татарского народа в Татарстане, существовавшей в рамках автоном-
ной республики. На основании Постановления ЦК ВКП(б) «О состо-
янии и мерах улучшения массово-политической и идеологической 
работы в Татарской партийной организации» от 9 августа 1944 г.» из 
истории татарского народа была изъята эпоха Золотой Орды [6]. В 
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качестве ответной реакции на несправедливые действия советского 
правительства татарский литератор Г. Исхаки, живущий в эмигра-
ции, написал историческую драму “Улуг Мухаммед” (1948) [7]. Улуг 
Мухаммед (1405-1445) в течение нескольких лет был ханом Золотой 
Орды. В 1437 г. он был изгнан из трона и переехал в Крым. Однако, 
в силу возникших противоречий с крымским ханом, он не смог там 
надолго обосноваться. После этого Улуг Мухаммед проникает на 
русские земли, затем приезжает в Казань, где закладывает основы 
будущего ханства. В 1438-1445 гг. он был ханом в Казани.

В 1219-1221 гг. Средняя Азия была завоевана Чингисханом, а после 
его смерти входит в состав Улуса Джучи (позднее – Золотой Орды). 
Собирателем разрозненных земель Средней Азии считается прослав-
ленный полководец Тимур (Тамерлан, 1336-1405). В 1370 году он за-
воевывает Самарканд и с этого времени начинается эпоха тимуридов. 
В тот период широкое распространение получает имя Мирзо Улугбека 
(1394-1449). Внук Тамерлана, сын Шахруха занимается математикой, 
астрономией, пишет стихи, изучает историю, и в целом снискал себе 
славу просветителя. М. Шейхзаде взялся за создание крупномасштаб-
ного произведения, представляющего собой развернутое полотно о 
том периоде и знаменитых исторических личностях. Как результат в 
промежутке 1955-1960 гг. была написана трагедия “Мирзо Улугбек” 
[15]. Таким образом, с одной стороны, исследование особенностей 
отражения узбекским и татарским авторами отдельных эпох, отно-
сящихся к средним векам, создание литературных образов выдаю-
щихся исторических личностей Улуг Мухаммеда и Мирзо Улугбека, 
раскрытие их характеров на фоне сложных событий того времени, а 
с другой – выявление роли художественных средств, использованных 
литераторами для показа исторических эпох и упомянутых личностей, 
в совокупности определяют актуальность данного труда. 

Методы исследования
В статье используются сравнительно-исторический и систем-

но-типологический методы в соответствии с перспективой и ха-
рактером исследования. 
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Обсуждение
Татарский писатель Г. Исхаки в 1919 г. эмигрировал за границу, 

и после этого его имя и творчество были изъяты из истории лите-
ратуры. Богатое, обширное творческое наследие литератора было 
возвращено читателям лишь в конце ХХ века. С этого времени и 
начинается исследование его наследия в самом широком плане. О 
его драматургии, в частности, об исторической драме “Улуг Му-
хаммед” увидели свет труды А. Ахмадуллина [2], А. Ахунова [3], 
А. Закирзянова [5], Х. Миннегулова [9], Ф. Мусина [10], И. Ну-
руллина [11], А. Сахапова [12] и других. В них были раскрыты не 
только вопросы основной идеи и проблематики, особенностей ху-
дожественной разработки, использования изобразительных средств 
в этом произведении Г. Исхаки, но была определена и его роль в 
истории литературы.

Творчество признанного узбекского литератора М. Шейхзаде, 
в частности, его трагедия “Мирзо Улугбек” изучены достаточно 
полно. Видные ученые-критики А. Абдуллаев [1], И. Гафуров [4], 
С. Мирзаев [8], К. Таджиев [13] и др. отмечают, что творчество М. 
Шейхзаде занимает большое место в узбекской литературе, опре-
деляют его историческое и художественно-эстетическое значение. 
Нашей целью является исследование в исторической драме Г. Ис-
хаки “Улуг Мухаммед” и в трагедии М. Шейхзаде “Мирзо Улуг-
бек” отображения эпохи и раскрытия концепции личности в связи 
с судьбой страны и народа. 

Результаты
В исторической драме Г. Исхаки отображаются события, свя-

занные с образованием Казанского ханства в середине XV века. 
Бытует мнение, что за основу сюжета взяты литературные заметки 
Р. Фахретдина “Улугу Мухаммед хан”, опубликованные в журнале 
«Шура» [9, с. 56]. Автор рассматривает Казанское ханство как есте-
ственного преемника существовавших до него государств Волж-
ской Булгарии, Золотой Орды, и многократно отмечает огромную 
историческую значимость данного факта. Поэтому на первый план 
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выходит тема сложной, противоречивой эпохи и значимой истори-
ческой личности, сумевшей выбрать верный путь развития. 

В трагедии М. Шейхзаде изображаются сложные события, про-
исходившие в середине XV века в Самарканде и его окрестностях. 
В основе сюжета лежат исторические факты, связанные с ханом 
Мирзо Улугбеком. Автор, опираясь на свое творческое воображе-
ние, обогащает и развивает их, поэтому наряду с историческими 
личностями действует и множество вымышленных образов. Между 
Улугбеком и его детьми нет понимания, поэтому страна ввергнута в 
пучину постоянных изнурительных конфликтов и войн. Вот в таких 
условиях и показан образ Улугбека, в правлении страной и народом 
придерживавшегося гуманистических идеалов. 

В произведении Г. Исхаки события разворачиваются со сцены 
заявления Улуг Мухаммеда, изгнанного из Золотой Орды и пришед-
шего на русские земли, о том, что он намерен перезимовать в городе 
Белев. Русский царь Василий не согласен с этим и, сколотив много-
численное войско, он идет с войной. У Улуг Мухаммеда не остается 
иного выхода, кроме как выступить против со своим 4-5-тысячным 
войском. Из истории известно, что татарский хан добился разгрома 
войск неприятеля [14, с. 21-31]. Г. Исхаки в ходе событий уделяет 
внимание раскрытию причин этой победы. 

С первых же явлений трагедии “Мирзо Улугбек” перед нами 
предстают картины чрезвычайно сложной, противоречивой эпохи. 
Султан стремится объединить разные социальные слои, сплачивая 
единой целью, однако его намерения не воплощаются в жизнь. Он 
наталкивается на сопротивление со стороны своего сына Абдулла-
тифа, его окружения и представителей духовенства, находящихся 
под их влиянием. Таким образом, в пьесе назревает конфликт. С од-
ной стороны, Улугбек, действующий во имя будущего, отстаиваю-
щий идеи дружбы народов, равенства религий, а также его прибли-
женные, а с другой – в обличье радетелей канонов шариата и слова 
Божьего невежественные, отсталые представители духовенства и 
их сторонники. В ходе событий это противостояние перерастает в 
неразрешимое противоречие и принимает трагический характер.
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В драме Г. Исхаки серьезное внимание уделяется моменту приезда 
Улуг Мухаммеда в Казань и тому, как его встречает народ. На первый 
взгляд, довольно легко и просто представить картину того, как казан-
ский люд возвышает и чествует Улуг Мухаммеда как хана. Однако 
по сути это является весьма серьезным событием, и автор полностью 
раскрывает его предпосылки. Основная причина, как известно, в том, 
что Улуг Мухаммед из рода чингизидов, поэтому имеет полное право 
на ханский трон, вторая заключается в том, что победа, одержанная 
им в битве под Белевом, показала, насколько он силен и умен как хан 
и отважный военачальник. Приезд Улуг Мухаммед хана именно в 
Казань, а не в другой регион, сам по себе весьма важный факт, пото-
му что здесь сохранялась преемственность с прежним государством 
Волжской Булгарии, и с помощью именитого хана возрождение го-
сударственности, её укрепление воспринималось как желание всего 
народа. Чтобы показать, насколько это значимое событие, Г. Исхаки 
уделяет особое внимание сцене встречи хана с жителями Казани. 
Сначала вышли и хану поклонились сын главы Казани Ульмас хана 
Галимбек и его приближенные, затем от имени казанцев подходят ак-
сакалы. Позднее всех к хану подходят представители простого наро-
да. Этот факт также важен, поскольку дает понимание того, что Улуг 
Мухаммед одинаково относится ко всем слоям населения страны и 
готов заботиться об интересах всего народа. В произведении Улуг 
Мухаммед предстает как мудрый правитель, умеющий предвидеть 
будущее и ход событий.

В произведении М. Шейхзаде выдвижение Улугбека на первый 
план в разработке концепции личности объясняется своеобразием 
той эпохи. В первых же явлениях Улугбек раскрывается как великий 
ученый- астроном, изучающий звезды. Он любит и помечтать. Лю-
буясь звездным небом, он размышляет о человеческом обществе, 
земном человеке и его будущем. Как ученый, он придерживается 
взгляда, что основу бытия определяет стремление человека к позна-
нию. Сам он не ограничивается изучением наук, но ставит своей 
целью сделать свой народ просвещенным, и на этом пути совершает 
большие деяния. Автор много раз обращает наше внимание на то, 
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что он получал знания у великих личностей своей эпохи, более того, 
был хорошо знаком с трудами известных ученых Востока и Запа-
да Авиценны, Хайяма, Платона, Птолемея и других. В свое время 
именно деяния по просветительству, изучение науки астрономии и 
серьезные научные открытия прославили имя Улугбека на весь мир. 
Наряду с науками султан открывает дорогу и для развития литера-
туры и искусств. Давая высокую оценку творчеству исторической 
личности Саккаки, он прозорливо предсказывает, что поэт навечно 
сохранится в душе народа.

Г. Исхаки в своей драме на первый план выводит сильную лич-
ность, отстаивая мысль о том, что в самые трудные и решающие 
для страны минуты бразды правления в свои руки должны брать 
именно такие люди. Улуг Мухаммед в чрезвычайно сложных усло-
виях мирным путем пришел к власти и образовал Казанское хан-
ство. Одно дело образовать, ведь нужно еще управлять, защищать 
и охранять его. Хан показывает недюжинный ум, талант и опыт в 
управлении страной. В драме он предстает не только как основа-
тель Казанского ханства, но и как национальный вождь, сумевший 
сплотить воедино разрозненные земли ханства, талантливый пол-
ководец, государственный деятель, обладающий даром предвидеть 
будущее [12, с. 232]. В основе этого лежат, помимо отмеченных 
выше, чрезвычайно важные вопросы управления. Один из подхо-
дов – важные для страны вопросы решать сообща, советуясь со 
всеми заинтересованными сторонами. Хан желает не угодничества, 
приспособления под собственное мнение, а открытого, непредвзя-
того взгляда на вопрос с тем, чтобы всесторонне изучать, обсуждать 
и оценивать его. Поэтому он умеет внимательно выслушивать и те 
мнения, которые ему не по душе. Второй подход – к другим наро-
дам и религиям относиться как к равным себе. В тексте пьесы даны 
явления встреч и разговоров с чувашскими и удмуртскими (фин-
но-угорскими) аксакалами. В них отчетливо сквозит толерантность 
хана, идея строительства, говоря современным языком, полиэтнич-
ного, объединяющего в себе разные народы, мультикультурного 
общества и сильное стремление воплотить все это в жизнь. Третий 
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подход – прилагать усилия для развития самосознания народа, до-
биваться просвещенности, а также обращать внимание на культу-
ру в самом широком плане. Реализации этих подходов служили и 
школы-медресе, открытые при мечетях.

В трагедии М. Шейхзаде значительное место отведено раскры-
тию духовного мира, душевных переживаний Улугбека. Его душу 
терзает противоречие: он винит себя в том, что сыновья выросли 
такими непослушными, неуважительными, его беспокоит, что он не 
находит общего языка со своей матерью. Неприязненно относятся 
к нему и религиозные деятели. Невозможность примириться с сы-
ном Абдуллатифом – самая большая трагедия Улугбека, и в итоге 
она привела его к смерти. Сын не принял женитьбу отца на молодой 
жене, он живет в страхе от мысли, что может родиться соперник на 
трон. Абдуллатифу хочется стать главой государства и взять браз-
ды правления в свои руки. С этой целью он сближается с врагами 
отца. Дело доходит до организации мятежа против хана. Восстав-
ший Абдуллатиф, опираясь на религиозных деятелей и дервишей, 
завоевывает Самарканд. Дабы остановить кровопролитие, Улугбек 
отказывается от власти. Автор изображает султана великим гума-
нистом, мудрым правителем, заботящимся об интересах народа. 
Поэтому-то Улугбек никогда не теряет чувства надежды. Даже ког-
да ему грозит смерть, он говорит: “Надежда – порожденье нашей 
воли. / Как ни были бы облака черны [15, с. 427].

Заключение
Изучение исторической драмы Г. Исхаки “Улуг Мухаммед” и 

трагедии М. Шейхзаде “Мирзо Улугбек” в аспекте концепции эпо-
хи и личности позволило прийти к следующим выводам: 1) в исто-
рической драме “Улуг Мухаммед”, где отображена весьма сложная 
эпоха, Улуг Мухаммед хан раскрывается как основатель нового 
государства; 2) в трагедии “Мирзо Улугбек” описывается траги-
ческий период, занимающий чрезвычайно важное место в жизни 
страны и народа. Важнейшими причинами подобного положения 
дел в стране автор считает отсутствие единства в управленческом 
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сословии, когда отдельные люди заботились лишь о своих интере-
сах, игнорируя насущные вопросы, касающиеся судьбы страны; 3) 
Улуг Мухаммед, изображенный как зрелый мужчина и мудрый пра-
витель, заботящийся о благе страны и народа, представлен в рамках 
концепции сильной личности; 4) автор изображает Мирзо Улугбека 
сильной личностью, ищущей разумные пути выхода из противоре-
чий, стремящейся улучшить жизнь народа с помощью просвещения 
и образования, но в то же время не сумевшей избавиться от вну-
тренних терзаний и противоречий; 5) Г. Исхаки и М. Шейхзаде, от-
ражая своеобразные страницы из истории татарского и узбекского 
народов, на поучительных примерах прошлого, призывают любить 
свою родину, родную землю и свой народ, принять его судьбу как 
собственную, жить его заботами, а сегодняшнего читателя сквозь 
призму современности подталкивают к размышлениям о будущем.
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ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОЭЗИИ 1960-70-Х ГОДОВ

Мубаракшина И.И., Галиуллин Р.Р.

Рассматриваются особенности гражданской лирики и лири-
ческого субъекта своеобразного поэта Гамиля Афзала. Свойства 
гражданской лирики определяют своеобразие отношений автора 
и героя. В ряде стихотворений Г. Афзала чувства лирического ге-
роя отражают гражданскую позицию автора.

Ключевые слова: лирика; лирический герой; субъектная сфера; 
авторская позиция; поэзия Г. Афзала 

THE LYRICAL HERO OF POETRY OF THE 1960S AND 1970S

Mubarakshina I.I., Galiullin R.R.

The features of the civic lyrics and the lyrical subject of the peculiar poet 
Gamil Afzal are considered, the poet’s civic position is revealed, in connection 
with which the relationship between the author and the lyrical hero is revealed.

Keywords: lyrics; lyrical hero; subject sphere; author’s position; 
poetry of G. Afzal 

Введение
1960-70-е годы – один из своеобразных и сложных периодов та-

тарской поэзии, характеризующийся попыткой осмысления «тра-
гедии, порожденной истиной» («хакыйкать тудырган фаҗига») [1, 
с. 53], началом поиска способов передачи трагедии эпохи, тотали-
тарной системы, идеологии.

Материалы и методы
Материалом выступила гражданская лирика Гамиля Афзала 

1960-70-х годов. Метод построен на принципах целостного анализа 
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художественной структуры произведения с точки зрения пробле-
мы автора, в необходимых случаях целостный анализ сочетается 
со структурным.

Результаты и обсуждение
В 1960-70-е годы общественно-философская мысль переживает 

глубокий духовный кризис, который привносит в литературу моти-
вы драматизма, трагизма и безысходности. «Семидесятые годы под-
твердили одну из горьких, но в то же время обнадеживающих истин: 
сильная литература появляется в тревожные времена, когда общество 
входит в полосу духовного кризиса – когда ощущается несостоя-
тельность прежних представлений о действительности, когда дис-
кредитировали себя прежние символы веры, когда назревает острая 
потребность в радикальном изменении существующего порядка 
вещей» [2, с. 10]. Драматизм, царивший и в сознании личности (ос-
мысление несправедливости жизни), и в общественно-политической 
жизни страны (проблема поиска определенного пути развития, пере-
мен), и в судьбе людей (поиск себя, своего места в жизни), приводит 
к осознанию того, что так жить нельзя. Эта особенность отразилась 
в татарской поэзии, прежде всего в творчестве Г. Афзала. «Внутрен-
няя борьба между совестью и трусостью была трагедией всего обра-
за жизни советских людей, то есть всей страны. Г. Афзал одним из 
первых поднял эту тему в татарской литературе» [1, с. 284]. В этом 
русле написано стихотворение «В Волге плавает плотва». Лириче-
ский герой, с одной стороны, стремится жить по-другому, протестует 
против своего образа жизни, с другой – испытывает страх, признавая, 
что в нем нет сил, не хватает решимости изменить жизнь: 

«Арыслан ята күңелдә, 
Кулымда куяным бар...» [3].
Перевод: «Лев живет в душе, / В руке держу зайца…».
Смелость льва в душе и трусливость зайца в руке говорят о вну-

треннем противоречии лирического героя, о превращении в трус-
ливого раба. Личность, изображенная в творчестве Г. Афзала, не 
только показывает несправедливость общества, печальную судьбу 
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страны, но и встает на путь поиска причин этой несправедливости. 
И находит их в образе жизни людей, которые вместо того, чтобы 
остановить несправедливость, живут покорно, боясь выразить свое 
мнение. В стихотворении «Улыбаюсь задумчиво» (1968) авторская 
позиция вынесена в заголовок произведения. Противоречие чувств 
выражается через душевное состояние лирического героя. Лири-
ческий герой улыбается, радуясь красоте природы, плодам своего 
труда и тому, что ему пока удается сохранить свою гордость. В по-
следующих поэтических строках раскрывается внутренний смысл 
задумчивой улыбки лирического героя:

«Ауга чыккан арысландай бик горур торсам да мин,
«Кит» дигәндә юл бирәм дә елмаям уйчан гына» [3, с. 53].
Перевод: «Хоть я горд, словно лев, вышедший на охоту, / Если 

скажут: «Прочь», уступлю, улыбаясь задумчиво».
Как только на пути встречаются препятствия, «львиная гор-

дость» лирического героя исчезает. Чувство страха – это безразли-
чие, равнодушие лирического героя, саморазрушение внутреннего 
мира. Лирический герой никак не может избавиться от этого страха, 
он уже превратился в равнодушного и трусливого раба.

«Үз эчемдә, тар кабыкта тауга тау орсам да мин, 
Ут кабып та, су кабып та, елмаям уйчан гына» [3, с. 53].
Перевод: «В душе порою я могу свернуть горы, / Когда в душе 

пожар, глотнув воду, улыбаюсь задумчиво».
Лирический герой стремится донести правду до людей, но страх не 

дает ему сделать это. Такое смысловое содержание усиливается методом 
градации: «в душе пожар», «свернуть горы». Лирический герой злит-
ся, ненавидит себя за примирение с ложью и дает ироническую оценку 
своей личности. Фраза «улыбаюсь задумчиво» раскрывает смысловое 
содержание произведения – лирический герой, осознающий свою сла-
бость, живет задумчиво, но улыбается всем. Борьба, происходящая в 
сознании лирического героя, указывает путь для постижения авторской 
позиции – отрицательное отношение к существующей идеологии.

В стихотворении «Бигрәк юаш басып йөрдем җиргә» («Кротко 
шагал я по земле»), построенном на приеме антитезы, описывает-
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ся раздвоение лирического героя внутри себя. Лирический герой 
хвастается и даже гордится, несмотря на то, что пережил не только 
хорошее, но и плохое, что у него «совесть чистая». Причина чув-
ства гордости заключается в том, что лирический герой никогда не 
платил штрафы, не открывал «двери суда», «взял на душу тоску 
мирскую», то есть видел несправедливость в жизни, за эти качества 
он испытывает гордость. 

«Бигрәк юаш басып йөрдем җиргә,
Җан өшерлек хәлләр күрмәдем» [4].
Перевод: «Очень кротко шагал по земле, / Душевных пережива-

ний не испытывал».
Страх ограничивает свободу личности («оболочка», «скорлу-

па»), делает ее жизнь бессмысленной, и трагедия лирического ге-
роя, понимающего эту истину, но не ищущего выхода из уродливой 
действительности, вызывает иронию автора.

Лирический герой Г. Афзала, осознавая свою слабость и страх, 
пытается выразить протест против несправдливости. В этой пло-
скости «я» автора признается о сложной даже ограниченной воз-
можности изменения бытия, мира и личности к лучшему. Возмож-
но, это состояние объясняется критическим отношением поэта к 
миру, к обществу, которое привносит в поэтические произведения 
чувства обиды, тоски, душевной боли (стихотворения «Улыбаюсь 
задумчиво», «Судьбы», «Книга жизни», «Люди, судьбы, время», 
«Улыбался, а в душе пылал пожар» и др.) [3; 4].

Заключение
Творчество Гамиля Афзала – явление знаковое. Это творче-

ство – опередившее свое время, предвидевшее трагедию страны, 
трагедию своего поколения. В произведениях поэта раскрывается 
драматическое видение действительности через внутреннее со-
стояние героя. В его поэзии представлен новый тип лирического 
героя – осознающий необходимость борьбы с несправедливостью, 
но вынужденный смириться со своим положением трус, равнодуш-
ный раб. Творчество Г. Афзала – это поиск пути выхода из сложных 
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общественных превратностей и неурядиц советского и постсовет-
ского пространства, поиск своего места в национальной культуре. 
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УДК 81`373.211.1

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ                                        
ЭРГОНИМОВ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ                                                                                                     
ЛАНДШАФТЕ МОНОЛИНГВАЛЬНОГО                                                                  
И МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ГОРОДА

Варламова Е.В., Гладышева А.С., Тарасова Ф.Х.

Рассматриваются особенности образования эргонимов в линг-
вистическом ландшафте монолингвального (Самара) и мульти-
лингвального (Казань) города.

Ключевые слова: словообразование; эргоним; окказионализм; 
лингвистический ландшафт; мультилингвальная единица; моно-
лингвальная единица 

FEATURES OF THE FORMATION OF ERGONYMS                                
IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF A MONOLINGUAL 

AND MULTILINGUAL CITY

Varlamova E.V., Gladysheva A.S., Tarasova F.Kh.

The features of the formation of ergonyms in the linguistic landscape 
of a monolingual (Samara) and multilingual (Kazan) city are considered.

Keywords: word formation; ergonym; nonce word; linguistic land-
scape; multilingual unit; monolingual unit 

Введение
В данном исследовании впервые описаны и сопоставлены эрго-

нимиконы полилингвального (Казань) и монолингвального (Сама-
ра) городов Российской Федерации, входящих в субъекты Приволж-
ского федерального округа.

Цель данного исследования – определить продуктивные моде-
ли образования эргонимов-окказионализмов монолингвального и 



Modern Studies of Social Issues 
2023, Volume 15, Number 3-2 • http://soc-journal.ru

111

полилингвального города, описать и сопоставить лексико-грамма-
тические особенности эргонимиконов. Достижению цели способ-
ствует решение ряда конкретных задач: собрать материал исследо-
вания методом сплошной выборки; описать материал исследования 
с точки зрения словообразовательных и лексико-грамматических 
особенностей; определить способы образования окказионализмов, 
а также классифицировать эргонимы по их лексическим и грамма-
тическим особенностям.

Материалы и методы
Материалом исследования являются эргонимы улицы Баумана 

(Казань) (168 эргонимов, зафиксированных в 2021 году) и улицы Ле-
нинградская (Самара) (128 эргонимов, зафиксированных в 2022 году). 

В качестве методов исследования использовались: описательный 
метод; метод классификации (группировка явлений по определён-
ным признакам); сопоставительный метод; метод количествен-
но-статистического подсчета.

Результаты и обсуждение
Изучив эргонимы улиц двух городов, мы дали их лексико-грам-

матическую классификацию и определили количественную ха-
рактеристику последней, зафиксировав результаты в таблице 1 и 
таблице 2.

Таблица 1.
Лексико-грамматическая характеристика эргонимов Самары

Группа кол-
во Примеры

сущ. в ед. ч. (рус.) 38 Посуда; Белочка; Лаврушка и т. д.
сущ. во мн. ч. (рус.) 4 Продукты; Ткани; Сладости и т. д.
неассимилированное сущ. 1 Тануки
сущ. в ед. ч. (англ.) 11 Hat; Tundra; Glance и т. д.
сущ. во мн. ч. (англ.) 2 Stars; Friends
сущ. (др. яз.) 4 Nostalgie (фр.); Вита (лат.); Vaffel (норв.) и т. д.
имена собств. 17 Сириус; Тортуга; Прага и т. д.
Глаголы 1 Smotri’s
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Прилагательные 1 Unique
Числительные 1 585
монолингв. словосоч. (рус.) 24 Самарские Конфеты; Французская Конди-

терская; Немецкая Обувь и т. д.
монолингв. словосоч. (англ.) 5 Green Zone; Food City; Big Smoke и т. д.
мультилингв. словосоч. 2 Küchenland Home (нем. + англ.); Miniso Life 

(кит. + англ.)
Предложение 1 Просто Обувь
монограф. аббревиатуры 4 ВТБ; DNS; F&C и т. д.
мультиграф. Аббревиатуры 1 СDEK
сложные слова 6 Столото; Парикмастерский; Vapeclub и т. д.

Таблица 2.
Лексико-грамматическая характеристика эргонимов Казани

Группа Кол-
во Примеры

сущ. в ед. ч. (рус.) 35 Кофе; Изумруд; Серебро и т. д.
сущ. во мн. ч. (рус.) 2 Сувениры Подарки; Легенды
сущ. в ед. ч. (тат.) 1 Тубәtәй
сущ. в ед. ч. (англ.) 9 Backpack; Burger; & Veranda и т. д.
сущ. во мн. ч. (англ.) 1 Cocktails
имена собств. 21 Эдем; Corneliani; Fabiana Filippi и т. д.
сущ. (др. яз.) 2 Lolo (фр.); Basilico (ит.)
Прилагательные 3 585 Золотой; M Döner; Верный
глаголы 2 Stand Up; Re: Store
наречие 1 Тяп-Ляп
монолингв. словосоч. (рус.) 42 Сувениры Казани; Кот Казанский; Сиро-

та Казанская и т. д.
монолингв. словосоч. (англ.) 22 Diamond Style; Lovely Store; Top Park и т. д.
монолингв. словосоч. (др. яз.) 1 Pizza Napoletana (ит.)
мультилингв. словосоч. 4 Чак-Чак Store; Бинхартс Кофе; Караоке 

Box и т. д.
монограф. аббревиатуры 5 DNS; МТС; ГУМ и т. д.
мультиграф. аббревиатуры 1 SПБ
сложносокр. слова 3 Cinnabon; Энергобанк; Blumarine
сложные слова 3 Спортландия; Столото; Stillok
эргонимы-названия сайтов 4 Тюбетейки.рф; Секондсеть.рф; Pedant.

ru и т. д.
единицы с затемненным 
смыслом

2 Polaroid; Anvio
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Особый интерес для нас представляют окказионализмы, т. е. сло-
ва, которые не зафиксированы в словаре и которые не встречают-
ся в других городах. В Самаре таких примеров 5. Первый пример – 
“PIZZAKIT” (англ. «пицца» + «набор», «комплект», «снабжение», 
«экипировка»). В данном случае это пример словосложения. Сло-
вообразовательную модель можно представить следующим обра-
зом: Noun base (international word (in English)) + Noun base (English). 
«ДРИНКИТ» (англ. “drink” – «выпей» + “it” – «это») – пример сло-
восложения и транслитерации с латиницы на кириллицу. Словообразо-
вательная модель: Verb base (English) (транслитерация) + Pronoun base 
(English) (транслитерация). В примере «ПрофиЛайн» «профи» – раз-
говорный вариант слова «профессионал», а «лайн» – транскрибирова-
ние (от англ. “line” – «линия», «направление»). Данный окказионализм 
встречается не только в Самаре, но и в Ульяновске. Словообразова-
тельная модель: Noun base (Russian) + Noun base (English) (транскри-
бирование). “ТЕLЕNЕТ” – словосложение (англ. “tele” сокращенно от 
“television” – «телевидение», «телевизионный» + “net” – «сеть»). Сло-
вообразовательная модель: Noun base (international word (in English)) + 
Noun base (English). “TOIME” – словосложение (англ. “toy” (букву “y” 
заменили на “i”) – «игрушка» + “me” – «мне»). Словообразовательная 
модель: Noun base (English) + Pronoun base (English).

В Казани удалось найти 3 примера окказионализмов. Первый 
пример – «АЛКОДЬЮТИ». Данное слово является примером сло-
восложения и транскрибирования с латиницы на кириллицу (сокр. 
от «алкоголь» + англ. “duty” – «обязанность», «долг», «служба», 
«должностной», «служебный»). Словообразовательная модель: 
Noun base (international word (in Russian)) + Noun base (English) 
(транскрибирование). “WEECANDY” – словосложение (англ. 
“wee” – «крошечный», «маленький» + “candy” – «конфета», «ле-
денец»). Словообразовательная модель: Adjective base (English) 
+ Noun base (English). “PLAYBAR 007” – словосложение (англ. 
“play” – «играть», «игра», «игровой» + “bar” – «бар» + числитель-
ное). Словообразовательная модель: Verb base (English) + Noun 
base (international word (in English)).
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Заключение
В Самаре больше всего существительных в единственном числе 

на русском языке и монолингвальных словосочетаний на русском 
языке. Меньше всего числительных и неассимилированных суще-
ствительных.

В Казани больше всего монолингвальных словосочетаний на 
русском языке и существительных в единственном числе на рус-
ском языке. Меньше всего существительных в единственном чис-
ле на татарском и существительных во множественном числе на 
английском.

Типы словообразования в эргонимиконе центральных пеше-
ходных улиц Самары и Казани (ул. Ленинградская и ул. Баумана) 
существенно не отличаются. Самый популярный тип словообразо-
вания в лингвистическом ландшафте центральных улиц Баумана и 
Ленинградская – Noun base (international word (in English)) + Noun 
base (English) (например, “PIZZAKIT”, “ТЕLЕNЕТ”).
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАРАДОКСАЛЬНЫХ АФОРИЗМОВ ОСКАРА УАЙЛЬДА

Садриева Г.А.

Статья посвящена изучению когнитивной природы парадоксов 
Оскара Уайльда. Для целостного изучения парадокса автор обраща-
ется к возможностям когнитивного моделирования. Выделяются наи-
более характерные для творчества писателя когнитивные модели по-
строения парадоксальных афоризмов. Рассматриваются особенности 
функционирования парадоксальных афоризмов в произведениях автора.

Ключевые слова: когнитивная модель; фрейм; парадокс; афоризм 

COGNITIVE FEATURES OF FORMING OSCAR WILDE’S 
PARADOXICAL APHORISMS 

Sadrieva G.A.

The article deals with the study of the cognitive nature of Oscar Wil-
de’s paradoxes. For a holistic study of the paradox, the author turns to 
the possibilities of cognitive modeling. The author highlights the cogni-
tive models of constructing paradoxical aphorisms that are most char-
acteristic of the writer’s work. The article considers the features of par-
adoxical aphorisms functioning in the works of the writer.

Keywords: cognitive model; frame; paradox; aphorism 

Введение
Большинство лингвистических исследований сфокусированы 

на анализе языковых приемов, используемых для создания пара-
доксов. Авторы указывают на несколько языковых механизмов, 
таких как полисемия, окказиональные преобразования фразеоло-
гических единиц, использование отрицания и антонимия, которые 
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способствуют формированию парадоксов. Они также предлагают 
различные подходы к классификации парадоксов, основанные на 
их семантике, синтаксической структуре и характере противоречия. 
Однако ни одна классификация не является полной, так как они 
не учитывают логические основы формирования парадоксов. Для 
анализа парадоксов важно понимать их логическую правильность 
и когнитивные модели, на которых они основаны. 

Материалы и методы исследования
В фокусе внимания данного исследования находится изучение 

особенностей стиля Оскара Уайльда с точки зрения когнитивной 
лингвистики. Материалом для исследования послужили произве-
дения О. Уайльда. Методами исследования выступили: описатель-
ный метод, метод сплошной выборки, методы контекстуального и 
стилистического анализа. Для целостного изучения парадокса мы 
обратились к возможностям когнитивного моделирования.

Результаты исследования и обсуждение
Когнитивные механизмы формирования парадокса в современ-

ном английском языке были рассмотрены Е.Б. Темянниковой, кото-
рая выделила пять когнитивных моделей построения парадоксаль-
ной речи. Рассмотрим основные когнитивные модели построения 
парадоксальных афоризмов Оскара Уайльда.

Для первой когнитивной модели характерна возможность по-
лучения двух истинных, но диаметрально противоположных суж-
дений из одного посыла. Эта модель отличается максимальной ча-
стотностью. Примером такой структуры могут служить следующий 
парадокс: “Lord Goring: Everybody one meets is a paradox nowadays. 
It is a great bore I makes society so obvious.” («An Ideal Husband»). 
Это утверждение построено на эксплицитном суждении о том, что 
парадоксы – явления частые, обыденные и даже скучные, в отличие 
от стереотипного мнения о том, что парадоксы – явления редкие, не-
ожиданные и потому непременно вызывающие интерес. Если в фо-
кус фрейма «парадокс» поместить термин «частота», включающий 
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значение «высокая», то можно получить парадоксальное суждение. 
Этот парадокс строится на противоположных утверждениях о ча-
стотности и скучности парадоксов.

Вторая модель позволяет получить одно умозаключение из двух 
противоположных, но верных посылов. Примером такого парадок-
са является высказывание из пьесы “Lady Windermere’s Fan”:”In this 
world there are only two tragedies. One is not getting what one wants, and 
the other is getting it. The last is much the worst, the last is a real tragedy.” 
(«Lady Windermere’s Fan»). В основу парадокса лежит противопостав-
ление, основанное на совпадении стереотипного мнения о том, что не 
получить желаемое для человека является трагедией, с парадоксаль-
ным выводом о том, что получить то, что хочешь, является также для 
человека трагедией. Когда люди достигают своих целей и получают 
желаемое, они останавливаются на этом этапе и не пытаются разви-
ваться дальше. В результате проблема не решается, а усугубляется.

Третья модель основана на возможности парадоксального выво-
да в результате противопоставления двух параллельных суждений 
об одном и том же предмете. Рассмотрим пример подобного пара-
доксального утверждения, объясняющий эту модель. “Mrs. Chevely: 
... Morality is simply the attitude we adopt towards people whom we 
personally dislike.” («An Ideal Husband»). В этой модели мы исполь-
зуем стереотип, согласно которому все люди должны следовать пра-
вилам морали, и оцениваем их по тому, насколько они следуют этим 
правилам. Однако мы активизируем эту оценку только в отношении 
людей, которые нам не нравятся, чтобы оправдать наше негативное 
отношение к ним. Когда речь идет о людях, которые нам нравятся, 
мы не применяем к ним моральные критерии, так как считаем их 
порядочными. Таким образом, возникает противоречие между дву-
мя параллельными суждениями: мы не применяем мораль к люби-
мым людям, но применяем ее к нелюбимым.

Четвертая модель позволяет получить противоречивое мнение пу-
тем последовательного вывода одного звена логической цепи из дру-
гого. Примером этой модели является парадокс из пьесы “A Woman 
of No Importance”: “When a husband’s story is believed he begins to 
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suspect his wife” (“A Woman of No Importance”). Когда история мужа 
считается правдой, он начинает подозревать свою жену. В этом пара-
доксе мы противопоставляем начало логической цепочки (предпола-
гаемое правильное поведение жены) ее конечному звену (неверность 
жены). Промежуточные звенья логического рассуждения строятся в 
следующей последовательности: муж изменяет и лжет жене, которая 
честна - жена притворяется, что верит в ложь - жена не хочет разби-
раться - жена боится разбирательств - жена сама неверна. Также есть 
редкие случаи использования парадоксов, основанных на «цикли-
ческой» логической цепи, где первое звено совпадает с последним. 
Например, “Lady Stutfield: It must be terribly, terribly distressing to be 
in debt. Lord Alfred: One must have some occupation nowadays.” (“A 
woman of No Importance”). В этой цепочке логического рассуждения 
первое звено «хорошо, когда человек занят делом» имеет продолже-
ние «делать долги - это тоже занятие». Таким образом, если человек 
накапливает долги, то он занят делом, что создает парадокс.

Заключение
Парадокс строится в соответствии с ограниченным набором мо-

делей. Для Оскара Уайльда характерно использование парадоксов, 
основанных на когнитивной структуре первой модели, которые 
составляют 60% всех исследованных нами парадоксов. Вторая по 
частотности представления им модель составляет 20% всех при-
меров. Данные модели являются основополагающими для стиля 
построения парадоксальных высказываний писателя. Вместе с тем, 
выделены три менее частотные модели, которые составляют 10%, 
9% и 1% от общего числа парадоксов, соответственно.
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