
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

 
 
 
 

ВЕСТНИК 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Научно-методический журнал
Основан в июле 1993 г.

 

№ 1(67), 2021
Выходит три раза в год

Тирасполь 

2021



Вест ник Приднестровского государственного университета / Приднестровский гос. 
ун-т. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021

Сер.: Гуманитарные науки: № 1 (67), 2021. – 224 с.
E-ISSN 1857-1395

[3+7/9]:378.4(478-24)(082)

В 38                                                                                       

Журнал зарегистрирован Государственным комитетом по информации и печати ПМР 25.04.1997 г.
Регистрационный № 29/97

© ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2021

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ:
С.И. БЕРИЛ, д-р физ.-мат. наук, проф. (ответственный редактор)

И.В. ТОЛМАЧЕВА, канд. экон. наук, доц. (зам. ответственного редактора)
К.Д. ЛЯХОМСКАЯ, канд. физ.-мат. наук, доц. (ответственный секретарь)

И.М. БОГДАНОВА, д-р пед. наук, проф., зав. каф. 
социальной педагогики, психологии и педагогиче-
ских инноваций Южноукраинского национального 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского

С.И. БОЙКО, канд. полит. наук, доц. каф. теорети-
ческой и прикладной политологии Российского 
государственного гуманитарного университета

В.И. БОНДИН, д-р пед. наук, проф., зав. каф. охраны 
здоровья человека и безопасности жизнедеятель-
ности Академии физической культуры и спорта 
Южного федерального университета

А.А. ВЕРБИЦКИЙ, д-р пед. наук, акад. Российской 
академии наук, проф. каф. психологии труда  
и психологического консультирования Московского 
педагогического государственного университета

Д.П. ГАВРА, д-р социол. наук, проф., зав. каф. связей  
с общественностью Санкт-Петербургского  
государственного университета

В.Я. ГРОСУЛ, д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр.  
Института российской истории Российской  
академии наук

Т.И. ЗИНОВЬЕВА, канд. пед. наук, проф. каф. фило-
логических дисциплин и методики их преподавания  
в начальной школе Института педагогики и психо-
логии образования Московского государственного 
педагогического университета

В.Н. ИРХИН, д-р пед. наук, проф. каф. теории  
и методики физической культуры Белгородского 
государственного национального исследовательско-
го университета 

И.Ф. КЕФЕЛИ, д-р филос. наук, проф., зав. каф.  
культурологии и глобалистики Балтийского  
государственного технического университета  
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, гл. редактор  
журнала «Геополитика и безопасность»

Л.М. КОЛЬЦОВА, д-р филол. наук, проф., зав. каф. 
русского языка Воронежского государственного 
университета

И.З. МАНОЛИ, д-р филол. наук, проф. каф.  
романских языков Международного независимого 
университета Молдовы

А.Н. ПОМЕЛЬНИКОВА, канд. филол. наук, доц.  
каф. английской и немецкой филологии Бельцкого 
государственного университета им. А. Руссо

С.З. СЕМЕРНИК, д-р филос. наук, проф. каф.  
философии Гродненского государственного  
гуманитарного университета им. Я. Купалы

В.П. СТЕПАНОВ, д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. 
Научно-образовательного центра социальной  
антропологии, зав. каф. социальной антропологии  
и этнонациональных процессов Орловского госу-
дарственного университета им. И.С. Тургенева 

В.В. ТУЛУПОВ, д-р филол. наук, проф., декан фа-
культета журналистики Воронежского  
государственного университета

В.А. ШАХОВ, канд. культурологии, доц. каф.  
философии и культурологии Калининградского 
государственного технического университета,  
председатель Научно-исследовательского центра 
им. П.А. Румянцева

Е.А. ПОГОРЕЛАЯ, д-р филол. наук, проф. 
А.Б. АЛЕКСЕЕВА, канд. юрид. наук, доц.
И.М. БЛАГОДАТСКИХ, канд. ист. наук, доц.
Е.М. БОБКОВА, д-р социол. наук, проф. 
Л.И. ВАСИЛЬЕВА, канд. пед. наук, доц.

В.В. ГРАНЕВСКИЙ, канд. филос. наук, доц.
А.Н. РУССУ, канд. филол. наук, доц.
А.Л. ЦЫНЦАРЬ, канд. психол. наук, доц.
Н.В. ЩУКИНА, д-р юрид. наук, проф.
О.В. ЩУКИНА, канд. пед. наук, доц.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:



ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 81′37

РУССКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ  
И ГРАНИЦЫ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НОРМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Е.А. Погорелая

Представлен анализ причин, факторов и тенденций изменения объема и содержания 
концепта «литературный язык» в синхронии и диахронии; очерчены культурно-этические и 
эстетические границы модернизации нормы современного литературного языка.

Ключевые слова: литературный язык, культурная традиция, социальная норма, языковая 
норма, ментальные стереотипы.

RUSSIAN CULTURAL TRADITION  
AND THE LIMITS OF OPTIMAL MODERNIZATION  

OF THE NORM OF MODERN LITERARY LANGUAGE

E.A. Pogorelaya

The article analyzes the causes, factors and trends of changes in the scope and content of the 
concept "literary language" in synchrony and diachrony, outlines the cultural, ethical and aesthetic 
boundaries modernizing the norms of modern literary language.

Keywords: literary language, cultural tradition, social norm, linguistic norm, mental stereotypes.

В процессе социализации личности 
пространство культуры не столько задает 
вектор формирования ее ценностных ори-
ентаций, сколько увеличивает степень их 
интериоризации, превращая в нравствен-
ный императив поведения. Так как каждый 
из народов исторически выступает как со-
циокультурное образование, в недрах мен-
тальности которого хранится бесценный 
и уникальный национальный опыт, то и 
ключевые ценностно-смысловые ориен-

тации личности отражают лишь степень 
согласованности ее мыслей, поступков и 
действий с культурными традициями со-
циума. Ядро нравственности личности –  
это и есть интериоризованная система вы-
соких духовных ценностей, определяющая 
«человеческое в человеке». Если они не 
задействованы, то формируется такой тип 
духовной культуры, в рамках которой цен-
ностные модели поведения ведут молодое 
поколение к искаженному представлению 
о реалиях современного социокультурного 
мира. © Погорелая Е.А., 2021



Лингвистика и литературоведение4
Полипарадигмальность современной 

русистики дает возможность исследова-
телям рассматривать классическую проб-
лему взаимодействия языка и культуры 
комплексно, сквозь призму описания язы-
ковой личности в различных спектрах ее 
функционирования. Значительно увеличи-
вается объем научных исследований, свя-
занных с вопросами ментального состоя-
ния русскоязычной личности в странах 
ближнего зарубежья, что обусловлено но-
вым социокультурным контекстом ее функ-
ционирования (В.В. Красных, С.Г. Тер- 
Минасова, Т.В. Булыгина, Е.В. Урысон, 
Г.Г. Почепцов, Ю.А. Сорокин и др.). 

Современный дискурс лингвистов 
о различных аспектах структурирования 
и функционирования языковой лично-
сти дает возможность оценить широкий 
спектр проблем, связанных с особенностя-
ми дифференциации этого концепта. В на-
учный оборот современной русистики уже 
введены дефиниции «элитарная языковая 
личность» (О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочет-
кова), «риторическая языковая личность» 
(А.А. Ворожбитова), «межкультурная язы-
ковая личность» (О.А. Леонтович); выяв-
лены ее отдельные виды – «речевая лич-
ность» (Г.И. Богин, Ю.Е. Прохоров, А.А. 
Леонтьев), «коммуникативная личность» 
(В.В. Красных, В.Н. Конецкая, Г.П. Немец, 
И.А. Стернин, Т.В. Шмелева). 

Смыслообразующие культурно-нрав-
ственные ценности формируются только 
на прочном фундаменте историко-куль-
турных традиций и потому не могут быть 
стихийными, расплывчатыми или, напро-
тив, жестко рациональными. Отсутствие 
осознанной системы национальных, 
культурных, морально-нравственных и 
духовных норм и правил, стереотипов 
поведения ведет к тому, что современ-
ные представители молодого поколения 
не стремятся следовать им. В молодеж-
ной среде интенсивно формируется новая 
тенденция в трактовке культуры и роли 

культурного человека в социальной среде 
своей самореализации. Значительно диф-
ференцированная в массе своей молодежь 
знает и объективно признает существова-
ние национальных историко-культурных 
традиций и ценностей, но считает их 
освоение необязательным. Даже хорошо 
образованные молодые люди, как прави-
ло, переоценивают значимость того, что 
рациональные техники общественного 
взаимодействия и имиджевые технологии 
этикетного поведения, не имеющие глу-
боких культурных корней, могут обеспе-
чить им стратегию жизненного успеха. 
Ведь по-настоящему глубокое и цельное 
освоение культурно-нравственных цен-
ностей происходит не в демонстратив-
ной (иногда эпатажной) отстраненности 
от культурного контента и национальных 
ценностей, а в процессе совместной со-
зидательной деятельности, эффектив-
ность которой только и может обеспечить 
полноценное взаимодействие личности 
и общества. К сожалению, эта проблема 
касается не только молодого поколения, 
она связана с гуманитарным кризисом в 
общей системе ценностей, в рамках ко-
торой утилитарные ценности, ценности 
потребительской массовой культуры ин-
тенсивно культивируются декларативной 
этикой, рынком, инфраструктурой досуга 
и СМИ. В обществе складывается новая 
гуманитарная ситуация, в рамках которой 
устойчивость традиционных нравствен-
ных ценностей под давлением культур-
ной глобализации заметно расшатывает-
ся и нередко уступает мощному натиску 
ценностей западного общества потребле-
ния, в массе своей чуждых национальной 
природе носителей многообразных ло-
кальных этнокультур.

Стремление личности к совершен-
ствованию имеет естественный харак-
тер, так как культурные ценности – это 
доминанта ее ментальной матрицы, 
обеспечивающей духовное со-бытие лич-



Е.А. Погорелая 5
ности и социума. Такое единение воз-
можно только через признание базовых 
ценностей своей национальной культуры, 
которые внутренне заданы личности ее 
природой и естественными культурными 
традициями.

Традиционные ценности объективно 
ориентированы на сохранение и воспроиз-
водство сложившихся норм уже существу-
ющего общества, что, по нашему мнению, 
придает им особую значимость, но новые 
социокультурные реалии требуют их мо-
дернизации; при этом крайне важно, что-
бы степень их обновления не обернулась 
потерей самобытности самого социокуль-
турного организма. Скорость и радикаль-
ность перемен в современном мире сегод-
ня так велики, что общественное сознание 
уже не обеспечивает их адекватного отра-
жения, так как растущая интеллектуализа-
ция общества значительно опережает тем-
пы модификации сознания личности. В 
контекст данных рассуждений органично 
вписываются размышления о причинах и 
факторах качественного изменения одного 
из важнейших типов нормы – литератур-
ной.

Цель настоящей статьи состоит в 
попытке осознать ведущие тенденции, от-
ражающие вектор развития литературной 
нормы современного русского языка.

Задача исследования. Исключитель-
ное значение в этом аспекте приобретает 
взвешенная оценка исторически сложив-
шейся культурной традиции, определя-
ющей вектор ментального состояния эт-
нических носителей русского языка и 
допустимую грань такой модернизации 
литературной речи, которая позволит им 
оставаться русскими в исконном значении 
этого слова. Такой контекст рассуждений 
заставляет нас подробнее остановиться 
на причинах и факторах, обусловливаю-
щих значительные изменения границ. 

Материалом описания выступают 
эмпирические данные, полученные авто-

ром в процессе анализа языковых текстов, 
разнообразных по стилю и жанру.

Методы, использованные в работе, 
разработаны специалистами в рамках фи-
лологического и лингвостилистического 
анализа текстов.

Норма – это когнитивный феномен, 
устойчивая, стереотипная структура со-
знания, и потому любые отклонения от 
нее влекут за собой деструкцию языко-
вого сознания индивида. Литературный 
язык – это по определению язык интел-
лектуального действия, предполагаю-
щий активизацию мыслительной дея-
тельности участников коммуникативного 
процесса, реализующих свои навыки и 
умения в самых строгих категориях ло-
гического мышления. Вместе с тем овла-
дение литературным языком в его устной 
и письменной формах происходит только 
в процессе активной творческой речевой 
деятельности в социокультурных услови-
ях определенного этапа развития обще-
ства, и потому на психофизиологические 
условия освоения литературной нормы 
индивидом влияют факторы модерни-
зации самого общества, коммуникатив-
ная среда которого отражает каждую из 
новых тенденций развития современно-
го общества. Однако коллектив, социум 
развиваются по общественным законам, 
и это объективная реальность, поэтому 
и язык как базовая социальная потреб-
ность не может избегнуть интенсивного 
влияния результатов изменения общества 
на свое состояние: он сам становится 
мощной социальной силой, способной ме-
нять концептуальную систему языковой 
личности и модели ее речевого поведения, 
чтобы сохранить ее внутренние интен-
ции к самореализации.

Прежде всего следует акцентировать 
внимание на далеко не новом историче-
ском процессе, истоки которого восходят 
еще к середине XVIII столетия. Он вошел 
в историю русского литературного языка  
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как демократизация языка. Сущность 
этого процесса в далеком прошлом заклю-
чалась в смене парадигмы языкового раз-
вития, когда церковнославянский язык, 
выполнив свою важнейшую историческую 
миссию по формированию книжно-пись-
менного литературного языка, уступал эту 
функцию языку русской нации. Духовная 
миссия формирования русскости с тех пор 
закрепляется за русским языком, который, 
чтобы стать национальным языком рус-
ского народа, обязан был позволить язы-
ковым компонентам разнообразных страт 
сложившегося в Московском государстве 
общества занять определенное место в 
своей структуре. В этот сложный период 
своего обновления русский язык аккуму-
лирует средства, отличительным призна-
ком которых был их изустный характер. 
Поэтому процесс демократизации вовле-
кал в орбиту национального русского язы-
ка элементы, качественно менявшие не 
только общеязыковую парадигму его раз-
вития, но и трактовку самого концепта ли-
тературности, который из понятия «язык 
книжно-письменного текста» превраща-
ется в нормативную основу не только 
письменного, но и устного общения. Дли-
тельное время потребовалось, чтобы язык 
русского народа обрел в своей националь-
ной форме обработанный от пушкинского 
истока лучшими мастерами слова норма-
тивный литературный язык, филигранная 
природа которого сохраняла, сохраняет и 
будет сохранять взаимопонимание всех 
носителей русского языка независимо от 
социокультурной или профессиональной 
страты. 

В современном языковом сообществе 
сегодня наблюдается заметное расшаты-
вание культурной традиции, связанной с 
литературным языком. И такому его со-
стоянию способствуют разнообразные 
факторы, которые ведут к определенной 
двойственности в интерпретации тенден-
ций обновления литературного языка.

Во-первых, процесс демократизации 
общества, переживающего сегодня ради-
кальные изменения во всех сферах своей 
жизнедеятельности, ведет к расширению 
духовного пространства литературного 
языка. Если раньше он охватывал лишь 
сферу образцовой, строго нормативной 
речи, как правило, речи образованных лю-
дей, то сегодня в орбиту литературности 
вовлечены языковые средства не только 
различных жанров средств массовой ком-
муникации – от газет и журналов, радио и 
телевидения – до появления в секторе ин-
тернета своих СМИ и многообразных со-
циальных сетей. Безусловно, нельзя отри-
цать, что различные сферы использования 
литературного языка ведут к увеличению 
его экспрессивного потенциала и рас-
ширению лексикона языковой личности, 
обогащая ее выразительной оценочной си-
нонимикой. Однако в языковом сознании 
общества постепенно укрепляется мысль 
о том, что главным, если не основным, ис-
точником пополнения словарного состава 
литературного языка выступают пласты 
лексики, которые ранее находились за гра-
ницами литературного языка. Он оставал-
ся носителем не только нормативно гра-
мотной, образцовой, но и этикетной речи, 
выступая в статусе своеобразной охран-
ной грамоты, не позволяющей разрушать 
культурную традицию. Расшатывание в 
современном обществе этической нормы 
как социокультурного явления, опреде-
ляющего реальное поведение участников 
единого духовного пространства, ведет 
к размыванию нравственных основ, к из-
менению ценностных ориентаций, тради-
ционно свойственных природе взаимоот-
ношений, составляющих основу русского 
менталитета.

Во-вторых, смещение акцента совре-
менного литературного нормотворчества 
из классической литературы в сферу СМИ –  
свершившийся факт, и это следует при-
знать. Но важно при этом понимать, что 
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при всей ценности и полноте их комплекс-
ного информационного воздействия на 
каждого из носителей языка, они уводят 
языковую личность из реальной действи-
тельности в мир медиареальности. И тог-
да скороговорка диктора воспринимается 
как действительный ритмико-мелодиче-
ский строй русской речи; грамматические 
ошибки в склонениях имен числительных 
или в образовании сравнительных форм 
прилагательных оцениваются как допу-
стимые; многообразные стилистические 
ошибки перестают смущать не только ря-
довых носителей языка, но даже отдель-
ных специалистов в области русистики. 
Несоблюдение, с одной стороны, норм 
речевого общения, опирающихся на закре-
пленные и кодифицированные правила, а 
с другой, норм этического и эстетического 
характера, освященных русской культур-
ной традицией публично звучащей речи, 
ведет к нарушению смысловой гармонии 
и полноценного взаимопонимания в со-
временных условиях социокультурного 
развития, когда общество испытывает 
проверку на прочность своих нравствен-
ных устоев под давлением привнесенных 
западными массмедиа ценностей.

В-третьих, оценивая возросшую роль 
разговорной речи со всеми ее современ-
ными нюансами на пути ее продвижения 
не только в сферу публичного общения, но 
и в сферу массового повседневного обще-
ния, необходимо осознавать последствия 
такой либерализации. Они уже проявля-
ются в разрушении исторически сложив-
шейся стилистической системы русского 
языка. Дело в том, что элементы ненор-
мативной лексики и фразеологии, попадая 
в контекст литературной речи, развивают 
ранее не свойственные им синтагматиче-
ские связи, вступая в парадигматические 
отношения с единицами литературного 
языка, что ведет к разрушению стилисти-
ческой цельности создаваемых текстов. 
Такой синергетический фактор приспосо-

бления и адаптации лексем народно-разго-
ворной подсистемы языка к литературно-
му контексту должен восприниматься, по 
нашему мнению, не более чем языковая 
игра, но, к сожалению, этот процесс при-
обретает все более устойчивый характер, 
навязывая языковой личности систему 
речевых стереотипов пейоративного ха-
рактера. Так ведут себя не только речевые 
единицы разговорного языка, но и много-
численные англоязычные заимствования, 
большая часть которых все еще не освое-
на как семантически, так и стилистически, 
но уже воспринимаются значительной ча-
стью носителей русского языка, и особен-
но технической интеллигенцией, как мар-
керы высокого слога. 

Утрата традиционного триединства 
стилистической системы русского языка 
в трехмерном пространстве существова-
ния современного носителя русского язы-
ка ведет к тому, что языковые единицы 
среднего стиля стали не только занимать 
в его речи место высокого слога, но и в 
значительной степени подтягивать к себе 
компоненты низкого стиля. Такое перена-
сыщение среднего стиля ведет не столь-
ко к отступлению от русской культурной 
традиции, сколько к появлению такой ва-
риативности норм литературного языка, 
которая активно влияет на механизмы вер-
бализации, так как с искажением языковой 
нормы у носителей языка деформируются 
познавательные модели и стереотипы, ре-
презентированные в языке. Как видим, 
богатейший лексический фонд и стили-
стическая система национального русско-
го языка, твердые литературные нормы 
всегда обеспечивали и, мы уверены, смо-
гут обеспечить русскую и русскоязычную 
личность многообразными выразительно-
изобразительными средствами без арсена-
ла ошибок в устной и письменной речи.

Выводы. Некритическое отношение к 
языковой норме и литературному языку в 
целом опосредованно, но последовательно 
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влияет на социальные нормы поведения 
личности. Убеждены, что даже такой про-
цесс, как сверхактивное внедрение ино-
язычной лексики в словарь современной 
языковой личности, не только запускает 
процесс деформации культурной русской 
языковой традиции, но и меняет языко-
вую картину личности. Целенаправленные 

действия, связанные с изменениями любо-
го фрагмента литературного языка, могут 
иметь глубинные последствия, намеренно 
направленные на перестройку националь-
ного менталитета и актуализацию иной 
системы нравственных ценностей, куль-
тивируемых сегодня в рамках глобальной 
массовой культуры.

УДК 81.1:130.2

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА  
РУССКОГО МЕТАМОДЕРНА

Е.Г. Луговская, А.С. Орлова

Лингвокультурную специфику русского метамодернистского дискурса определяет совокуп-
ность таких ключевых концептов, как «поиск», «свобода», «стремление», «колебание», 
«истина», «красота», «интеллект», «совесть», которые в русской концептосфере соотносятся 
с гиперконцептом «духовность». Метамодерн в своем стремлении к целостности задает особый 
социокультурный вектор морально-нравственных исканий, который в русском философском и 
научном дискурсе и есть в какой-то мере русский метамодерн.

Ключевые слова: метамодерн, постмодерн, модерн, концептосфера, духовность. 

LINGUOCULTURAL SPECIFICITY  
OF RUSSIAN METAMODERN

E.G. Lugovskaya, A.S. Orlova

The linguacultural specificity of  Russian metamodern discourse is determined by a set of the 
metamodern key concepts such as ‘search’, ‘liberty’, ‘aspiration’, ‘hesitation’, ‘truth’, ‘beauty’, 
‘mindset’, ‘conscience’. All of them compare with the ‘spirituality’ hyper concept in the Russian sphere 
of concepts. The metamodern in pursuit to completeness sets the special social-cultural vector of moral 
and ethical search which is Russian metamodern in Russian philosophical and scientific discourse.

Keywords: metamodern, postmodern, modern, sphere of concepts, spirituality.

Появление в 2010 г. манифеста мета-
модернизма как программного документа 
нарождающегося направления развития 
культуры XXI в., авторами которого явля-
ются голландские философы Т. Вермюлен 
и Р. Ван ден Аккер, а также британский 

художник Л. Тёрнер, по-настоящему заин-
тересовало широкий круг исследователей 
самых разных областей знания, не столько 
потому что была предложена программа 
нового культурного направления, сколько 
потому что содержание документа по сути 
представляло собой творческую рефлек-
сию на современное состояние мира.© Луговская Е.Г., Орлова А.С., 2021
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Однако вопросы о том, что представ-

ляет собой современность, закончилась 
ли эпоха модерна как эры знания и разви-
тия науки и способен ли постмодерн с его 
вниманием к отдельному человеку и мани-
фестацией иррационализма обеспечивать 
целостность современной эпохи, остаются 
по-прежнему открытыми. И одной из при-
чин нерешенности этой проблемы – обо-
значить особое состояние социально-куль-
турного пространства современности, в 
котором одновременно функционируют раз-
личные парадигмы, – является как раз осо-
бая холистичность (целостность) типа че-
ловеческого бытия современной нам эпохи.

Здесь важно сделать оговорку о выде-
ляемой исследователями постпостмодер-
нистской парадигмы разнице между по-
нятиями метамодерн и метамодернизм, 
где второе (по аналогии с различением 
постмодерна и постмодернизма) имеет от-
ношение не столько к обществу, сколько к 
культуре и искусству [1].

Для определения концептуального 
объема понятия метамодерн в русском 
языковом сознании необходим анализ 
языковых средств, объективирующих ос-
мысление метамодерна в русскоязычном 
пространстве. Определить объём верба-
лизованного представления базовых кон-
цептов русского метамодерна и на этом 
основании описать лингвокультурную 
специфику дискурса русского метамодер-
на стало возможно по результатам анализа 
онлайн-публикаций о метамодерне. 

Выделяя характерные черты данно-
го феномена как репрезентации концеп-
тосферы метамодерна, под концептом мы 
понимали семантическое образование, 
отмеченное лингвокультурной специфи-
кой и <…> характеризующее носителей 
той или иной культуры, <…> некий квант 
знания, отражающий содержание всей 
человеческой деятельности [2, с. 47]. При 
анализе концептов мы опирались на лек-
сикографическое толкование этого имени 

и использовали метод концепт-анализа, 
который помогает выделять наиболее под-
вижные и лабильные к изменениям, про-
исходящим в культуре, ментально-язы-
ковые феномены, посредством анализа 
динамики содержательных и формальных 
единиц их выражения и материализации.

От модерна к постпостмодерну
Основатели метамодернизма всегда 

подчеркивали, что он не является филосо-
фией, движением, некой программой или 
термином искусства [3]. Важным для них 
понятием в описании метамодернизма вы-
ступает своеобразная структура чувства 
или, другими словами, восприятие, кото-
рое структурирует, поэтому Т. Вермюлен 
и Р. Ван ден Аккер и не смогли свести 
прочувствованное ими новое мироощуще-
ние, выраженное тенденциями в обществе 
и искусстве, к единому концепту. Однако 
и постмодернизм не являлся, по большому 
счету, ни философией, ни программой, он 
тоже был особым мироощущением и осо-
бым мировосприятием, представленным 
совокупностью мыслей, идей и тенденций.

Для того, чтобы разобраться в сути 
нового актуального явления глобальной 
культуры – постпостмодерна, необходимо 
осознать черты предшествующих культур-
ных парадигм, воспринятых метамодер-
ном и переосмысленных таким образом, 
чтобы в его дискурсе органично могли 
сосуществовать консерватизм, экспансив-
ность (премодерн и модерн) и стремление 
к трансформации (постмодерн).

Понятие модернизм широко исполь-
зуется исследователями разных научных 
сфер как базовое для описания постмо-
дернизма, а в современной научной ли-
тературе уже и для описания постпост-
модернизма, или метамодерна. При этом 
философы и социологи не только указы-
вают на наличие базовых оснований для 
сравнения, сопоставления и противопо-
ставления этих культурно-философских 
течений, но отмечают в каждую из выде-
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ленных эпох такие культурные тенденции 
и изменения, которые актуализуются как 
значимые для характеристики каждого из 
них только при ретроспективном анализе. 

Модернизм как искусство не стремит-
ся к верной передаче природы, основной 
задачей для него выступает самовыраже-
ние художника, его чувств и настроений. 
И такая его особенность, явившаяся одной 
из основополагающих для его формиро-
вания как искусства и культурной пара-
дигмы, не может не быть значимой и при 
определении метамодерна как потомка 
некоторых его традиций. 

В каком-то смысле метамодерн может 
мыслиться как третье поколение относи-
тельно модерна, и как любое третье поко-
ление (внуки) в отличие от второго поко-
ления (детей) метамодерн склонен больше 
доверять традициям своего деда модерна и 
отрицать многое (если не все), что связано 
с родительским постмодерном.

В свою очередь, интертекстуальность 
постмодернистского текста предполагает 
потенциальную герменевтическую неза-
конченность, которая обусловлена утра-
той исходной точки смыслопорождения. В 
постмодерне цитация во многом не осоз-
нается автором, потому что для него она – 
один из вымышленных миров, жонглируя 
которыми, он порождает все новые и но-
вые вымышленные миры, а читатель, авто-
матически считывая цитацию, трансфор-
мирует созданную автором воображаемую 
реальность в новую. Такая потенциальная 
бесконечность вымышленных миров, где 
текст представляет из себя сложное пере-
плетение бессознательного цитирования, 
тем не менее конечна, так как оперирует 
не реальными объектами отражаемой в 
художественном творчестве действитель-
ности, а их симулякрами. Симулякр всег-
да беднее и бледнее своего прототипа, 
как знак, в котором связь между субъек-
тивным знанием об объекте в сознании 
субъекта и самим объектом, на который 

направлено внимание субъекта, разорвана, 
и в месте разрыва то и дело возникают на-
вязанные извне представления об объекте, 
искажающие отражение объекта в созна-
нии субъекта.

Можно говорить о постмодерне и ме -
та мо дерне как двух последовательно пред-
ставленных в истории развития челове-
ческого общества и его культуры эпохах, 
первая из которых позволяет человеческо-
му сознанию и познанию раскрыться миру 
и впустить мир в сознание, обрекая тем са-
мым и первое и второе на безграничность, 
а вторая представлена кризисом модер-
нистской культурной модели, плюрализмом 
и ацентризмом, размыванием основ ин-
дустриального общества, отхождением от  
парадигмы царствования человека над при-
родой и разрушением особого типа рацио-
нальности – рациональности прогресса [4].

Вместе с тем в метамодерне есть 
многое от модерна и постмодерна, и со-
временное состояние человеческого бытия 
с точки зрения социально-культурной па-
радигмы представляет собой гармоничное 
сосуществование модернистской экспан-
сивности модерна и постмодернистского 
стремления к трансформации. Субъект 
эпохи модерна, сведенный постмодерном 
к субъекту внутри себя, экзистенциальная 
безграничность человека эпохи модерна и 
сосредоточенность на попытках самоакту-
ализации человека эпохи постмодерна в 
условиях современной, быстро и непред-
сказуемо меняющейся реальности объеди-
нились в идее реализованной самоактуали-
зации и экзистенциальной целостности, 
характеризующей состояние многомерной 
целостности метамодерна. 

В эпоху метамодерна человек стано-
вится инструментом гармонизации мира, 
мир говорит с нами, ссылаясь на феномен 
человеческой судьбы и того космоса, ко-
торый удается построить этому новому 
человеку, обращенному лицом в бесконеч-
ное светлое будущее [4].
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Русский метамодерн как реализация 

лингвокультурного своеобразия черт мо-
дерна и постмодерна

Как показали наблюдения за онлайн-
текстами о метамодерне, дискурс русско-
го метамодерна во многом строится на 
противо- и сопоставлении предшеству-
ющей метамодерну эпохи постмодерна 
с собственно метамодерном как текущей 
культурной парадигмой. Эта особенность 
связана с тем, что русский постмодерн 
относится к так называемой восточной 
модификации постмодерна. Основное его 
отличие от западного варианта в том, что 
русский постмодерн гораздо ближе к мо-
дерну по сравнению с «классическим» 
вариантом постмодерна [5]. А так как 
русский постмодерн был очень ярким 
явлением в рамках постмодернистской 
культурной парадигмы, то каждая из его 
особенностей, несомненно, повлияла на 
вектор развития русского метамодерна и 
обусловила его специфику.

Одна из самых ярких особенностей 
постмодернистской парадигмы – абсурд-
ность картины мира как отражение реаль-
ного абсурда жизни в русском постмодер-
не – в русском же метамодерне перестает 
быть знаком символическим; теперь аб-
сурдность картины мира – это реальное 
отражение жизни как она есть, т. е. озна-
чающее в этом знаке абсурдно не потому, 
что отражает, как зеркало, реальность, а 
потому, что таков способ видения.

Другая важная особенность русской 
постмодернистской парадигмы – нерав-
нодушие к социальной проблематике, по-
литизация как следствие деконструкции 
советского мифа в русском метамодерне 
трансформируется в по-детски наивное 
любопытство, фантазии и игру вообра-
жения, где политизации как таковой нет, 
однако есть следы ее основных идей и об-
разов. Формируется новая мифология, ос-
нованная на попытке оградиться от поли-
тики с помощью архетипических моделей 

(например, всемирного заговора, скрывае-
мой магии, плоской земли и т. п.). 

И если в русском постмодерне было 
особое отношение к гуманистическим 
ценностям, тоска по вере, по идеалу, рус-
ский метамодерн из ценностей выбирает 
только искренность; в этом смысле оказы-
вается, что вера абсолютно естественна, а 
идеалы не важны, потому что если ты во 
что-то искренне веришь, значит, это и есть 
правда, истина. 

Связь с культурной традицией по прин-
ципу притяжения–отталкивания и про-
должение в русском постмодерне русской 
культурной традиции через диалог-спор в 
русском метамодерне превращаются в дет-
скую игру «а у нас», где диалог присутству-
ет, но это не спор и он не приведет к истине, 
потому что нет общей истины, есть «тьмы 
субъективных истин», которые по сути – 
«нас возвышающий обман», но это никому 
не мешает.

Русский метамодерн по традиции вы-
деляется своим пристрастием к специфиче-
скому типу героя, продолжающему линию 
древнерусского юродивого; русский мета-
модерн в герои выдвигает самого просто-
го человека, который может быть соседом, 
приятелем, одноклассником. В русском ме-
тамодерне героя как такового нет – есть 
имя, которое, с одной стороны, называет 
конкретное знакомое тебе лицо, а с другой, 
миллионы возможных носителей этого име-
ни сливаются даже не в тип, а в знакомый 
образ без признаков конкретизации – когда 
кажется, что знаешь какие-то детали жизни 
этого человека, но как только пытаешься 
сложить детали в образ – он рассыпается. 

Антропоцентризм XXI в., характери-
зуемый как глобалистский, в отличие от 
эклективного (модернизм XX в.) и дезори-
ентированного (постмодерн XX в.), преодо-
левает неустойчивость положения человека 
в мире, вызванную идеей освобождения 
личности от всего – начиная от религиз-
но-мистического опыта веры, заканчивая 
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рационально-логическими основаниями 
науки. Разворот к человеку, характеризую-
щий направленность современной антро-
поцентрической парадигмы, в литературе 
проявляется своеобразной централизаци-
ей субъекта. Субъект (автор или герой) не 
умер, но все же он не ценен сам по себе, 
аксиологический акцент теперь смещен с 
героя на его опыт, с автора на его образ, 
отраженный в тексте. «Рожа сочинителя», 
говоря словами Ф.М. Достоевского, мак-
симально обнажается, и теперь не автор 
творит вымышленную реальность, а эта 
реальность творит автора, в результате чего 
любой текст претендует на истинность, на 
то, что именно ею он и является.

Концептосфера русского метамо-
дерна

Человек во все времена искал истину, 
но невозможно искать, если для поиска го-
дится все (модерн с его эклектичностью) 
или ничего (постмодерн с его идеей ос-
вобождения). Метамодерн с его обраще-
нием к себе, к человеческому в себе и в 
каждом, стремлением обрести утраченное, 
найти свое виденье, решить, наконец, сно-
ва, что оно существует, научиться взаимо-
действовать с накопленным багажом зна-
ний и отголосков различных мнений дает 
человечеству шанс если не найти истину, 
то хотя бы приблизиться к ней. 

В рамках описания концептосфе-
ры метамодерна можно выделить как 
значимые концепты поиск, стремление, 
свобода, истина, красота, в результате 
осмысления которых в качестве продук-
тов предшествующей концептуализации, 
возникает метаконцепт, оформленный 
как семиотическое образование дискурса 
метамодерна, в котором реализована реф-
лексия авторов всей совокупности текстов 
(в широком понимании) этого дискурса 
по поводу той знаковой деятельности, 
объектом и/или субъектом которой они 
являются [6, с.103]. В таком понимании 
метаконцепт может быть вербализован и 

обозначен как истина (в контекстах по-
иск истины, стремление к истине, исти-
на как красота, истина как абсолютная 
свобода).

Метамодерн связан с возвращением 
человеку чувств, свежестью восприятия, 
что подтверждает его антропоцентриче-
скую направленность. Метамодернистский 
дискурс по характеру не предписывающий, 
но описательный – и несмотря на то, что 
наиболее глубинные и значимые концепты 
внутри метамодернистского дискурса уже 
приобрели свои очертания, становится оче-
видным, что русский метамодерн ещё не 
раскрыл себя в полной мере.

Как показал анализ дискурса русско-
го метамодерна, по сравнению с устойчи-
во подтверждаемыми для «программного» 
метамодерна концептами русская концеп-
тосфера включает такие концепты, как кра-
сота, интеллект, совесть, гармония. Неко-
торые указания на эти смыслы мы встречали 
и при анализе концептосферы метамодерна 
в его глобальном представлении, однако по-
следовательной вербализации этих смыслов 
в исследовательской литературе по пост-
постмодерну обнаружено не было. 

Совокупность «программных» концеп-
тов метамодерна и дополнительных, реали-
зованных в русском дискурсе, для русской 
картины мира оказывается максимально 
значимой и соотносится с гиперконцептом 
(концептосферой) «духовность», которая 
подверглась ощутимой трансформации в 
социокультурной ситуации постмодерна. 

По сути, метамодерн является ответом 
на состояние «аксиологического ожидания, 
в котором пребывает российское общество. 
Такие понятия, как душа, дух, духовность 
(то, что отвергалось в постмодерне, – авт.) 
всегда обладали особой ценностью для 
русской языковой личности [7]. 

И если постмодерн воспринимался 
как разрушительная, огромная, поглоща-
ющая сила, культивирующая цинизм, на-
смешки, отстраненность, пессимистич-
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ность и внутренние причины кризиса 
постмодерна были связаны с его губитель-
ным влиянием на человека и культуру, ког-
да человек не может больше переносить 
бездуховность, то метамодерн, ассоции-
руемый с освобождением, искренностью, 
может быть понят как новая духовность, 
что в большей степени согласуется с его 
русской лингвокультурной спецификой.
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ACTUAL PROBLEMS OF COMMUNICATIVE SYNTAX  

IN RUSSIAN LINGUISTICS 

N.A. Puzov

The article deals with the actual problems of communicative syntax in Russian linguistics. Its 
relationship with actual, dynamic, pragmatic and functional syntax is noted. Two conceptions of 
communicative syntax prevalent in Russian linguistics are analyzed.

Keywords: communicative syntax, anthropocentrism, sentence functional cleaving, theme, rheme, 
communicative register. 

изучающим функционирование и преоб-
разование синтаксических единиц в изме-
няющихся условиях речевого общения; с 
прагматическим синтаксисом, исследую-
щим отношения между языком и говоря-
щими людьми, а также условия и правила 
реализации используемых ими языковых 
единиц; с функциональным синтаксисом, 
анализирующим систему синтаксических 
единиц с точки зрения их функции в про-
цессе коммуникации. 

Понятие «коммуникативный синтак-
сис» не противопоставляется понятию 
«конструктивный синтаксис», так как ком-
муникативно-синтаксическая ориентация 
предложения не существует сама по себе: 
конструктивно-синтаксическая, коммуника-
тивно-синтаксическая и семантико-синтак-
сическая стороны организации предложе-
ния существуют в неразрывном единстве 
и взаимодействии. Каждое предложение 
имеет предикативное значение, поэтому 
можно указать конструктивную базу (преди-
кативный центр), которая передает значение 
предикативности независимо от контекста 
или ситуации. В то же время каждое пред-
ложение создается автором (говорящим) для 
того, чтобы передать адресату (собеседнику) 
определенную информацию (сообщение), 
поэтому оно выполняет в речи определенное 
коммуникативное задание, а следовательно, 
имеет определенное актуальное членение, 
отражающее и реализующее это коммуни-
кативное задание. Наконец, каждое пред-
ложение имеет обобщенное номинативное 
значение – синтаксическую семантику, кото-

Характерной чертой парадигмы со-
временной науки о языке является деталь-
ное многоаспектное исследование комп-
лекса лингвистических проблем, среди 
которых особое место занимает проблема 
изучения коммуникативного синтаксиса. 
Это обусловлено тем, что одной из важ-
нейших особенностей языкознания XXI 
столетия является его антропоцентризм – 
стремление изучать язык не в самόм себе 
и не для самогό себя, не просто язык как 
систему, но изучать язык в действии, язык 
как средство общения людей, использо-
вание языка для решения разнообразных 
коммуникативных задач. Именно поэтому 
сегодня в лингвистику активно вовлека-
ются сведения из психологии, социолинг-
вистики, этнографии, истории; на стыке 
лингвистики и этих дисциплин возника-
ют новые науки: прагматика, психолинг-
вистика, межкультурная коммуникация. 
Значительный вклад в разработку проблем 
коммуникативного синтаксиса внесли и 
продолжают вносить отечественные язы-
коведы.

Коммуникативный синтаксис как ва-
риант синтаксиса, ориентированный на 
изучение свойств предложения как ком-
муникативной единицы, занимает особое 
место в системе вариантов синтаксиса: он 
тесно связан с актуальным синтаксисом, 
в рамках которого изучаются закономер-
ности актуализации высказывания (т. е. 
разного рода преобразования последнего 
при отнесении его к конкретной ситуации 
общения); с динамическим синтаксисом, 
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рая зависит и от характера конструктивной 
основы предложения, и от характера его 
актуального членения, и от свойств лексико-
грамматического материала, из которого это 
предложение построено.

В современном отечественном язы-
кознании список явлений, которые опре-
деляются как коммуникативно значимые, 
различен у различных исследователей, что 
обусловливает существенные сложности 
изучения коммуникативного синтаксиса.

В русской синтаксической науке сло-
жились и получили признание две кон-
цепции коммуникативного синтаксиса, 
разработанные И.П. Распоповым [1] и 
Г.А. Золотовой [2]. Системное описание 
синтаксической структуры русского язы-
ка в аспекте теории актуального членения 
предложения представлено в монографии 
О.А. Крыловой [3].

В концепции профессора И.П. Рас-
попова к сфере коммуникативного син-
таксиса отнесены три коммуникативно 
значимые категории: 1) категория целе-
вого назначения, в которой грамматиче-
ски обобщены три вида коммуникативной 
интенции (т. е. направленность на дости-
жение определенной задачи общения): 
повествование ‒ Он ходил туда; вопрос ‒ 
Кто ходил туда? побуждение ‒ Ты сходи 
туда; 2) категория модального качества, 
которая складывается из признаков, рас-
крывающих отношение сообщаемого к 
действительности (т. е. субъективная мо-
дальность): Идёт снег и отношение гово-
рящего к сообщаемому (т. е. субъектив-
ная модальность): По-моему, идёт снег;  
3) категория коммуникативной перспек-
тивы, которая рассматривается как ква-
лификатор высказывания с точки зрения 
порядка развёртывания передаваемого со-
общения (от темы1 к реме2): Мой брат1 // 
уезжает домой завтра2.

Выделяются 6 коммуникативно-син-
таксических типов синтаксических пове-
ствовательных предложений.

1. Тематически недетерминированные 
(т. е. тематически не определённые) кон-
статирующие предложения: Светает рема.; 
Был осенний холодный день рема.

2. Тематически недетерминированные 
ситуативно-констатирующие предложе-
ния: С моря тема // веет свежестью рема.  
В поле // было холодно. За холмами // глухо 
прогремел гром. За окном // пели птицы. 

3. Тематически детерминированные 
предложения с констатирующим описа-
тельно-процессуальным и квалификатив-
но-качественным значением: Дорога тема // 
обледенела рема. Старик // печально усмех-
нулся. Снегопад // давно кончился. Стару-
ху // одолевал сон. Утро // было ясное. 

4. Тематически детерминированные 
предложения с ситуативно-констатирую-
щим описательно-процессуальным или 
квалификативно-качественным значением: 
На другое утро Базаров тема // раньше всех 
проснулся рема. В свободное время Щедрин 
// много читал. // На заре Гришу // разбу-
дили удары грома. 

5. Тематически детерминированные 
предложения с уточняющим значением: 
Поезд на Москву уходил тема // вечером рема. 

Приехал он // на другой день. Выехал я в 
город // рано утром.

6. Тематически детерминированные 
предложения, выражающие отношения: 
Пандалевский тема // побаивался Рудина рема.  

Матери // понравилась картина. Сестру // 
не волновали эти события. 

В концепции профессора Г.А. Зо-
лотовой список коммуникативно значи-
мых явлений включает коммуникативные 
регистры (т. е. типы) речи, типологию 
высказываний и некоторые коммуника-
тивные характеристики предложения и 
текста. Раз личают два коммуникативных 
регист ра речи: 1) изобразительный, кото-
рый подразделяется на изобразительно-
повест вовательный и изобразительно-опи-
сательный; 2) информативный, который 
подразделяется на информативно-пове-
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ствовательный, информативно-описатель-
ный, информативно-логический, обоб- 
 щаю ще- логи ческий, оценочно-квалифи-
цирующий. Согласно типологии выска-
зываний в аспекте соотношения комму-
никативных регистров речи с основными 
сферами речевой практики, в языке ху-
дожественной литературы используется 
преимущественно изобразительный ре-
гистр речи, в газетно-публицистическом 
стиле – информативный и обобщающе-
логический регистры, в официально-де-
ловом стиле – информативный.

Как отмечает в своей монографии 
«Ком муникативный синтаксис русского 
языка» профессор О.А. Крылова, «цент-
ральным понятием коммуникативного 
синтаксиса является понятие актуального 
членения предложения» [3, с. 7–8].

История разработки учения об акту-
альном членении предложения насчитыва-
ет два столетия и включает 4 этапа.

1 этап (вторая половина XVIII века – 
вторая половина XIX века) представлен 
работами французских и немецких учёных 
Иоганна Аделунга, Карла Беккера, Анри 
Вейля, которые рассматривали проблемы 
актуального членения в связи с изучением 
порядка слов в различных языках.

2 этап (вторая половина XIX века – 
начало XX века) представлен работами 
Германа Пауля, В.П. Сланского, Ф.Ф. Фор-
тунатова, А.М. Пешковского, которые 
предложили психологическую трактовку 
проблематики, связанной с явлениями ак-
туального членения предложения.

3 этап (первая половина XX века –
вторая половина XX века) связан прежде 
всего с работами представителя пражской 
школы Вилема Матезиуса, который пред-
ложил сам термин «актуальное членение 
предложения», поставил учение об АЧП 
на лингвистическую почву, отметил важ-
ность отношения между актуальным и 
формальным членением предложения, 
связал актуальное членение с главным 

средством его выражения в славянских 
языках – с порядком слов [4]. Идеи В. Ма-
тезиуса плодотворно развивались в этот 
период советскими языковедами К.Г. Кру-
шельницкой, А.И. Смирницким, В.В. Ви-
ноградовым.

4 этап (вторая половина XX века – на-
чало XXI века) представлен работами оте-
чественных языковедов И.П. Распопова, 
И.И. Ковтуновой, О.А. Лаптевой, Г.А. Зо-
лотовой, О.А. Крыловой, М.В. Всеволодо-
вой [5].

В монографии И.П. Распопова «Ак-
туальное членение предложения (на мате-
риале простого повествования преимуще-
ственно в монологической речи)» впервые 
детально и обстоятельно описано акту-
альное членение предложения в русском 
языке, исследованы вопросы о языковой 
природе данного явления, о соотношении 
актуального членения с категорией преди-
кативности, о средствах оформления АЧП. 
В данной работе представлена первая в 
отечественном языкознании типология 
простых предложений в коммуникатив-
но-синтаксическом аспекте, которая не 
претерпела существенных изменений до 
настоящего времени (выделяются 6 ком-
муникативно-синтаксических типов про-
стых повествовательных предложений) [6, 
с. 58–75].

Актуальное членение предложения – 
это «коммуникативная организация пред-
ложения, в соответствии с которой одни 
его члены выполняют функцию темы, а 
другие – функцию ремы» [3, с. 9]. При 
актуальном членении в предложении вы-
деляются 2 компонента: тема – «исходный 
пункт сообщения», «известное», «дан-
ное»; рема – «коммуникативное ядро», 
«неизвестное», «новое»: Мой брат тема // 
уезжает завтра рема.

В отличие от грамматического члене-
ния, предполагающего строго определен-
ную, однозначную классификацию всех 
членов предложения (подлежащее; сказуе-
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мое; определение / приложение; дополне-
ние; обстоятельство), актуальное членение 
не является стабильным: оно допускает 
варьирование лексико-грамматического 
состава как темы, так и ремы.

О.А. Крылова в монографии «Ком-
муникативный синтаксис русского языка» 
выделяет 2 типа организации простого 
предложения:

1 тип – предложения с морфологизо-
ванными темой и ремой, в которых грани-
ца между компонентами структурной схе-
мы (т. е. членами предложения) и граница 
между темой и ремой совпадают: Конфе-
ренция в Лондоне тема // обсуждала планы 
военных операций рема;

2 тип – предложения с неморфологи-
зованными темой и ремой, в которых гра-
ница между компонентами структурной 
схемы и граница между темой и ремой не 
совпадают: Рудин говорил тема // горячо, 
умно, дельно рема.

Главными средствами актуального 
членения предложения являются логиче-
ское (фразовое) ударение, порядок слов, 
выделительно-ограничительные частицы 
только, именно, причём их «удельный 
вес» в двух различных типах речи – устно-
разговорной и письменной – различен: в 
устной речи важнее логическое ударение, 
а в письменной речи – порядок слов: Мой 
брат тема // уезжает домой завтра рема.

Домой завтра уезжает // мой брат. 
(Кто уезжает?) – порядок слов

Мой брат уезжает домой // завтра. 
(Когда уезжает?) – порядок слов

Мой брат завтра уезжает // домой. 
(Куда уезжает?) – порядок слов

Мой брат // уезжает домой завтра. 
(Кто уезжает?) – логическое ударение

Мой брат уезжает домой // завтра. 
(Когда уезжает?) – логическое ударение

Мой брат уезжает // домой завтра. 
(Куда уезжает?) – логическое ударение

Именно мой брат // уезжает домой 
завтра. (Кто уезжает?) – частица

Мой брат уезжает домой // только 
завтра. (Когда уезжает?) – частица

Мой брат завтра уезжает // именно 
домой. (Куда уезжает?) – частица

В настоящее время изучение ком-
муникативного синтаксиса в русском 
языкознании активно проводится в трех 
направлениях: 1) уточнение списка комму-
никативно значимых явлений; 2) деталь-
ное исследование проблем актуального 
членения предложения; 3) изучение ком-
муникативно-синтаксической организации 
текста.
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СЕМАНТИКО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ  
«МАЛОГО» ПРОСТРАНСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

С.С. Полежаева

Рассматриваются пространственные символы, вербализованные в языковых единицах 
романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Применение методики компонентного анализа и контекст-
ного анализа как основных в исследовании доказывает идею сужения пространства жилого 
помещения от понятия «дом» до понятия «угол», а в переносном смысле – до «сужения» 
личности героя.

Ключевые слова: символ, семантика, пространство, художественная литература, культура.

SEMANTIC AND SYMBOLIC IMAGE  
OF A "SMALL" SPACE IN A LITERARY TEXT

S.S. Polezhaeva

The article considers spatial symbols verbalized in the language units of F. M. Dostoevsky's novel 
"Demons". The use of component analysis and contextual analysis as the main methods in the study 
proves the idea of narrowing the space of a residential space from the concept of "house" to the concept 
of "corner", and in a figurative sense – to "narrowing" the personality of the hero.

Keywords: symbol, semantics, space, imaginative literature, culture.

ные символы в романе Ф.М. Достоевского 
«Бесы», вербализованные в языковых еди-
ницах, называющих «малое» простран-
ство героя – его жилье и некоторые про-
странственные ориентиры, сопряженные с 
жильем (термин «малое» пространство ис-
пользуется нами по контрасту с термином 
«большое» пространство, под которым по-
нимаются символы, называющие в романе 
большие территории, – город, площадь, 
улица). 

Целью является лексико-семантиче-
ское описание символов, вербализован-
ных в языковых единицах, относящихся 
к хронотопическому сегменту «простран-
ство», – номинаций «жилое простран-
ство», которые рассматриваются нами 
как символы-маркеры «художественно-
го» почерка Ф.М. Достоевского в романе 
«Бесы». 

В работе применяются следующие 
методы и приемы: компонентного анали-© Полежаева С.С. , 2021

В данной статье представлены раз-
мышления, которые развивают идеи авто-
ра, отраженные в предыдущей работе [1] 
и посвященные изучению символического 
компонента смысла художественного про-
изведения. 

Представленный в данной работе ма-
териал актуален в свете современных 
научных и методических идей когнитив-
ного направления в рамках антропоцент-
рической парадигмы изучения языка. На-
учная новизна заключается в попытке 
реконструировать один из сегментов ху-
дожественной картины мира, запечатлен-
ного Ф.М. Достоевским в романе «Бесы» 
[2], – семантико-символический компо-
нент смысла, реализованный в языковых 
единицах хронотопического пласта рома-
на. Объектом и материалом описания в 
данной статье являются пространствен-
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за, дистрибутивного анализа, контекстного 
анализа, сравнительно-сопоставительного 
анализа, метод анализа словарных дефи-
ниций. Частично используются элементы 
лингвокультурологического анализа тек-
стов с его интерпретационным приемом. 
Использованы материалы ряда филологи-
ческих словарей и словарей символов. 

В данной статье символ рассматрива-
ется как знак вторичной моделирующей 
системы, проявляющий себя в литера-
турном тексте как вербально выраженная 
единица [3].

1. Постановка проблемы

Тысячелетний интерес к символу 
как «тайному знаку» и «знаку условно-
му» [4] позволил сформироваться ряду 
исследовательских направлений, в том 
числе в междисциплинарном аспекте: в 
философии, культурологии, литературо-
ведении, лингвистике, семиотике и дру-
гих науках. 

Возрастающий сегодня интерес к 
изучению символа в лингвокультуроло-
гии обусловлен несколькими факторами: 
1) символ является знаком той или иной 
культуры и вносит в семантику текста ту 
систему мышления и те смыслы, которые 
отражают данную культуру; 2) символ 
рассматривается как интуитивное выяв-
ление контекста из определенного текста 
(дискурса): научного, религиозного, эсте-
тического и т. д. Этим объясняется сосу-
ществование определенного количества 
смыслов в ментальности, в языке, число 
которых может быть потенциально беско-
нечным; 3) семантическая структура сим-
вола обладает мощным потенциалом и яв-
ляется источником как отдельных тропов, 
так и целого символического сюжета и др. 

Символы в художественном тексте 
становятся объектом специального линг-
вистического анализа: «… есть ряд слов, 

которые при описании их в художествен-
ном тексте требуют раскрытия их симво-
лической природы» [5].

Символ – это «вербально выраженная 
единица, имеющая особую семантику: это 
образное понятие, выраженное языковым 
знаком» [3]. В таком понимании символа 
мы солидарны с А.А. Романовской, раз-
рабатывающей исследование текста на 
основании семного анализа, при котором 
статус семантических компонентов опре-
деляется посредством референции знака к 
тексту. 

Пространственные символы в метаро-
мане Ф.М. Достоевского «Бесы» занимают 
особое место. Пространство, представлен-
ное в произведении, часто несопоставимо 
с обычными земными рамками и охваты-
вает чуть ли не всю Вселенную. Причем 
шкала описаний начинается с большого 
пространства и сужается до пределов ма-
лого пространства, а иногда и более. Об 
этом свидетельствует анализ лексических 
единиц, являющихся вербализованным во-
площением символа, которые реализуют 
его многомерность.

2. Лексико-семантическое 
представление лексем-символов 

«жилого» пространства

В романе «малое» пространство, со-
пряженное с основным жизненным ци-
клом героя, представлено тематической 
группой «наименования жилья». Это две 
единицы-символа: дом, комната. Жилое 
помещение, в котором живут герои рома-
на, прежде всего, указывает на их соци-
альный статус. Кроме этого, жилье – это 
еще место покоя и своеобразная «проек-
ция» мира, представляемого самим персо-
нажем, а также отражение самоощущения 
себя в этом мире. 

Обе лексемы – дом и комната – реа-
лизуют бинарную оппозицию, основан-
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ную на явлении гиперо-гипонимии: дом –  
большой пространственный объект, вклю-
чающий в себя меньший по размерам объ-
ект – комнату (квартиру). 

Рассмотрим лексему-символ дом. Со-
гласно «Словарю символов» дом симво-
лизирует «центр мира, убежища Великой 
Матери, замкнутость и защиту…» [6], это 
уменьшенная модель Вселенной, символи-
зирующая пространство, где человек нахо-
дится в безопасности. 

Толковые словари русского языка 
отражают лексему дом, семантическая 
структура которой представлена рядом 
лексико-семантических вариантов. Два из 
них актуализируются в целом ряде кон-
текстов романа: 1. Жилое здание, а так-
же люди, живущие в нем. 2. Квартира, а 
также семья, люди, живущие вместе, их 
хозяйство [7]; 1. Жилое помещение, квар-
тира; жилье. 2. Семья, люди, живущие 
вместе одним хозяйством [8].

Означающее «дом» актуализирует 
текстовое означаемое «одомашненное 
пространство». 

В представлении Достоевского про-
странство, называемое лексемой «дом», –  
это не просто помещение, в котором жи-
вут герои; за очертаниями предмета мате-
риального мира «дом» угадывается живая 
душа, полная таинственной жизни: в пря-
мом смысле (персонаж романа) и в пере-
носном смысле (дом как сегмент пульсиру-
ющей Вселенной, со своими жизненными 
циклами, устоями, законами, напоминаю-
щими жизнь пчелиного семейства). Дом – 
это символ, в котором отражено таинство 
РОДА (рождения, взросления, становле-
ния, увядания и умирания членов этого 
рода). Примечательно, что еще в античные 
времена символ понимался как тайный 
знак, условный знак, значение которого 
было понятно только посвященным [3]. 
Возможно, таким пониманием обусловле-
но известное в русском языке выражение 
«Чужая семья – потемки».

Обратимся к следующему контексту 
романа:

«Дом <…> стоял в пустынном зако-
улке между заборами, за которыми тя-
нулись огороды, буквально на самом краю 
города. Это был совсем уединенный не-
большой деревянный домик, только что 
отстроенный и еще не обшитый тесом. 
В одном из окошек ставни были нарочно 
не заперты и на подоконнике стояла све-
ча…» [2, с. 240–241].

Данная фраза, состоящая всего из 
одного сложноподчиненного предложе-
ния и следующих за ним двух простых, 
дает довольно полную характеристику 
жилища Лебядкиных. Дом находится в 
пустынном закоулке, т. е. «безлюдном, 
необитаемом», на самом краю города, 
и, следовательно, жильцы его одинокие 
(прилагательное уединенный) люди. Та-
ким образом, употреб ляя в предложении 
лишь одно прилагательное, автор дает 
характеристику самим персонажам. Ряд 
прилагательных и причастий характеризу-
ет непосредственно сам дом: небольшой, 
деревянный, только что отстроенный, 
не обшитый тесом. Однако описание 
дома дает основание для понимания того, 
что жильцы его не только одинокие, но 
и небогатые люди (небольшой домик, не 
обшитый тесом). Обратим внимание на 
размеры жилья – прилагательное неболь-
шой и значение «маленький», реализуе-
мое уменьшительным суффиксом -ик- в 
существительном домик. Это же значение 
реализуется в существительном окошек. 
С точки зрения фоносемантики важной 
представляется звуковая редупликация 
сочетания звуков «не» (небольшой, не 
обшитый). Представляется, что автор со-
знательно дает понять читателю: герои 
обделены в жизни. Вместе с тем через 
описание деталей дома («…ставни были 
нарочно не заперты…») автор скрыто 
подчеркивает такое качество его хозяев, 
как гостеприимство. Наречие нарочно 
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символизирует сознательную открытость 
миру персонажей, снятые покровы с окон 
(ставни) являются символом гостеприим-
ства или ожидания какого-либо путника 
с дороги. Именно второй смысл данного 
символа, думается, уместнее, потому что 
Лебядкин, ожидая Ставрогина, не только 
открыл ставни, но и зажег свечу – свое-
образный условный знак. Символ свечи 
в романе тоже занимает значительное 
место, он может рассматриваться как 
пространственный символ, поскольку 
зажженная свеча визуально расширяет 
границы помещения за счет отраженного 
света. 

Обратим внимание на простран-
ственные координаты-символы в анали-
зируемой фразе: закоулок, заборы, огоро-
ды, край города. Это существительные в 
форме множественного числа (заборы, 
огороды). Территория, называемая при-
веденными существительными, строго 
ограничивается пространственными пред-
логами (в, между, за, на). И в центре этой 
замкнутой со всех сторон территории сто-
ит дом – в закоулке.

Закоулок – небольшой, глухой переу-
лок [7]; небольшой темный, глухой пере-
улок [8]; темный, тесный или кривой пе-
реулок, иногда глухой; угол, уголок, куда 
можно завернуть [9]. Из данных значе-
ний выделим «глухой», «темный», «тес-
ный». Понятно, что домик был «зажат» 
заборами (находился между заборами), 
ему было тесно в этом пространстве, а 
за заборами тянулись огороды (глагол 
тянулись расширяет рамки простран-
ства, но этот прос тор находится уже за 
пределами жилья Лебядкиных). Важно, 
что автор употребил глагол с семанти-
кой протяженности, длительности (тя-
нулись), и это, по нашему мнению, очень 
важная скрытая характеристика обра-
зов романа: вся фраза отражает взгляд 
на этот дом извне (как будто читатель 
смотрит со стороны на жилье Лебядки-

ных), и только глагол тянулись перево-
дит фокус внимания с позиции наблюда-
теля на фокус внимания самих жильцов 
этого дома. Это они, живя уединенно, 
ощущают себя «на краю земли». Но на 
этот «край земли» может прийти путник 
(вспомним Ставрогина и значение «угол, 
уголок, куда можно завернуть» в словаре 
Даля [9]). 

Следующим пространственным сим-
волом является комната. В описании 
комнат автор очень часто использует под-
робную детализацию: каждый предмет 
здесь характеризует самого персонажа. 
При этом показательным является то, что 
Достоевский помещает своих героев в 
крайне тесные помещения.

В следующем контексте описывается 
жилье Лебядкина:

«Комната была крошечная, низень-
кая; мебель самая необходимая, стулья и 
диван деревянные, тоже совсем новой по-
делки, без обивки и без подушек, два ли-
повые столика, один у дивана, а другой в 
углу, накрытый скатертью, чем-то весь 
заставленный и прикрытый сверху чис-
тейшею салфеткой» [2, с. 241]. 

Описание начинается с качествен-
ных прилагательных, наличие уменьши-
тельно-ласкательного суффикса -еньк- в 
прилагательном низенькая подчеркивает 
и без того небольшие масштабы поме-
щения. Данная характеристика комнаты 
напрямую соотносится с персонажем Ле-
бядкиным: он ограниченный, несчастный 
пьяница, по чину капитан, крайне бед-
ный, живущий в нищете на деньги Став-
рогина. 

Пространственные символы часто 
сопоставимы с внутренней борьбой пер-
сонажей, это касается и символа комна-
ты. Как мы отметили, в символах «дом», 
«комната» содержится означаемое «одо-
машненное пространство», а значит, герои 
защищены только на своей территории. 
Чужое жилище настроено злобно против 
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нежданных гостей. Так случается с Верхо-
венским в комнате Кириллова:

«Стоял среди комнаты и думал, – 
проходило, как вихрь, в уме Петра Степа-
новича. – К тому же темная, страшная 
комната…<...> Он вздрогнул. Комната 
была непроходная, глухая и убежать было 
некуда» [2, с. 556]. 

Характеризуя комнату, автор ис-
пользует ряд прилагательных: темная, 
страшная, непроходная, глухая. Дан-
ные единицы можно отнести к семан-
тическим синонимам. Обращает на себя 
внимание и их употребление. Они ис-
пользуются попарно: в первом случае – 
прилагательные качественные (темная, 
страшная), во втором – относительные 
(непроходная, глухая). Наличие таких 
прилагательных в контексте создает осо-
бенно страшную картину. И если для 
Верховенского комната настроена враж-
дебно, то для самого Кириллова, хозяина 
комнаты, она представляет собой тупик, 
прежде всего, во всех его жизненных 
убеждениях. 

Таким образом, если комната – это 
защищенное пространство, а улица, на-
оборот, – пространство, которое пугает 
героев, заставляет их мучиться, то между 
ними должна быть грань, которая разде-
ляла бы два полярных символа. В романе 
таким символом выступает порог.

Согласно словарю С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, означаемым данной лек-
сической единицы является «поперечный 
брусок, закрывающий проем между две-
рью и полом» [7, с. 556]. В тексте романа 
символ порог означает «место перехода из 
защищенного пространства в незащищен-
ное». Вот почему герои думают, стоя на 
пороге, и долго не пересекают простран-
ство помещения (к примеру, поведение 
Федьки Каторжного):

«Он чего-то не понимал; его, очевид-
но, сейчас привел Кириллов, и к нему-то 
обращался его вопросительный взгляд; 

стоял он на пороге, но переходить в ком-
нату не хотел» [2, с. 377]. 

В манере поведения персонажа отра-
жается явное недоверие ко всем присут-
ствующим, что можно аргументировать 
цепочкой глагольных номинаций, употре-
бленных в тексте: не понимал, стоял на 
пороге, переходить не хотел. 

При описании действий персонажей, 
связанных с порогом, в тексте довольно 
часто используются фразеологические 
обороты:

«Впредь не переступайте через порог 
моего дома», – говорит Варвара Петровна 
провинившемуся Степану Трофимовичу 
Верховенскому [2, с. 187]. 

Данный оборот используется с целью 
дать понять Верховенскому, что он неже-
ланный гость в Скворешниках. 

Показательно, что в ряде контекстов 
романа лексема-символ порог вступает в 
синтагматическую связь только с прилага-
тельным высокий:

«Только что я занес ногу за высокий 
порог калитки, вдруг чья-то сильная рука 
схватила меня за грудь» [2, с. 110]. 

В обыденном понимании порог в по-
мещении (тем более в жилом доме) не 
может быть высоким, иначе об него бу-
дут спотыкаться. А Ф.М. Достоевский ис-
пользует именно это сочетание – высокий 
порог. Такая синтагматика характеризует 
порог не только как часть дверного про-
ема, но и как грань, переступив которую, 
герой понимает, что обратного пути нет. 
Поэтому порог всегда высокий, пересту-
пая, герои его замечают: пройти, не заме-
тив, означает оступиться. Этот же символ 
характерен для произведений русского 
народного творчества (особенно часто ис-
пользуется в сказках).

В романе каждая деталь дома или 
комнаты наделяется своим символиче-
ским значением. Так, окна уподобляются 
глазам (в образном значении). Означае-
мым данного символа, согласно толковому 
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словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 
является «отверстие в стене для света и 
воздуха» [7, с. 449]. Интересен факт, что 
в славянской культурной традиции войти 
(проникнуть) в дом через окно, т. е. со-
вершить пространственное перемещение 
извне вовнутрь, считалось дурным зна-
ком. Некоторые подобные понятия сохра-
нились до сегодняшнего дня. Например, 
влетевшая в окно птица может предвещать 
пожар, болезнь или даже смерть кого-ни-
будь из домашних. В «Бесах» через окно 
входит только Федька Каторжный – кар-
тежник и убийца. 

Выйти через окно (противоположное 
пространственное перемещение: изнутри 
наружу) считалось дурным тоном. В ро-
мане представлены эпизоды, когда геро-
ев буквально вышвыривают в окно. Так, 
Ставрогин, видя, как унижают Лебядкину, 
«схватил одного чиновника за шиворот и 
спустил изо второго этажа в окно» [2, 
с. 174]. Обращает на себя внимание глагол 
спустить, употребленный в переносном 
значении и относящийся к разговорному 
стилю. Автор, используя данный глагол 
в приведенном контексте, придает карти-
не происходящего особый колорит: он не 
только описывает действия Ставрогина, 
но и характеризует его психологическое 
состояние. Об особенностях внутренне-
го мира персонажа говорит и следующий 
контекст:

«…он [Верховенский] вошел к себе и в 
хлопотливом раздумье <…> остановился 
усталый, неподвижно пред раскрытым 
окном, приглядываясь к легким, как пух, 
белым облачкам, скользившим вокруг яс-
ного месяца…» [2, с. 18]. 

В приведенной фразе внутренний 
мир героя раскрывает не столько лексема 
окно, сколько все единицы, употреблен-
ные с данной лексемой в совокупности, 
например: употребление сказуемого с 
обстоятельством образа действия: вошел 
в хлопотливом раздумье, неподвижно 

остановился (употребляется с отглаголь-
ным прилагательным усталый) – все это 
свидетельствует о тяжелом моральном 
состоянии Верховенского. Завершает 
описание увиденное за окном: «легкие, 
как пух, белые» облака. Показательно, 
что в данном контексте автор снова по-
гружает читателя в два видения: точку 
зрения наблюдателя (описываются дей-
ствия (движения) героя: в хлопотливом 
раздумье <…> остановился усталый, 
неподвижно …, приглядываясь) и точку 
зрения самого Верховенского (легкие, 
как пух, белые облачка, скользившие во-
круг ясного месяца). Снова представле-
ны разные пространственные ориенти-
ры: Верховенский «вошел к себе» (т. е. 
внутрь помещения), с одной стороны, но 
смотрит он в окно (т. е. изнутри помеще-
ния за его пределы), с другой стороны; 
при этом важно, что окно раскрыто (сим-
вол устремления за пределы). Заметим, 
что отмеченный факт (взгляд на небо в 
самые тяжелые моменты жизни) харак-
терен для многих персонажей русской (и 
не только русской) литературы (напри-
мер, Катерина в драме А.Н. Островского 
«Гроза» и ее монолог «Почему люди не 
летают как птицы..?»).

Пространственный ориентир «окно» 
в романе представлен и в другом символи-
ческом ключе: ожидать кого-либо под ок-
нами на улице – это символ нищенствова-
ния. В данном аспекте автор представляет 
поступки того же Степана Трофимовича 
Верховенского, который после скандалов 
с Варварой Петровной стоял иногда у нее 
под окнами. Именно так он просил у нее 
своего рода подаяния, милосердия.

Возвращаясь к мысли об уподоблении 
окна глазам, можно аргументировать ее 
этимологически: слова окно и око истори-
чески восходят к одному корню. Уместно 
здесь упомянуть и о наличии в русском 
фольклоре поговорки «береги, как зеницу 
ока».
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Еще один пространственный символ 

в романе – «лестница», «маркирующий 
идею двойственности человеческой судь-
бы, в которой взлеты и падения, вос-
хождения и нисхождения постоянно со-
седствуют и переплетаются, составляя 
сущность жизни, определяя ее направ-
ление и содержание» [10, с. 46]. Мно-
гие сцены романа «Бесы» происходят на 
лестнице. С лестницы доносятся звуки. 
Герои то стремительно вбегают на лест-
ницу (именно вбегают в большинстве 
своем), то спускаются вниз. Эта деталь 
пространства дома всегда связана с каки-
ми-либо взлетами и падениями (послед-
нее – в прямом и переносном смыслах) 
персонажей. В.Э. Багдасарян справедли-
во замечает, что «образ лестницы несет 
ряд символических ассоциаций. В пер-
вую очередь, взбираться по лестнице – 
значит совершать усилия, вести внутрен-
нюю борьбу» [10].

Обратим внимание на эпизод гибели 
одного из главных героев романа – Ни-
колая Ставрогина. Как известно, Ставро-
гин оканчивает жизнь самоубийством в 
светелке, куда невозможно было попасть, 
не минуя «деревянной, длинной, очень 
узенькой и ужасно крутой лестницы» [2, 
с. 604]. Он поднимается по этой лестни-
це, и это позволяет читателю понять, что 
герой пытается вознестись, стать лучше, 
это свидетельствует о некоем душевном 
стремлении его. Однако самоубийство – 
один из страшных грехов, и поэтому воз-
несение, очищение невозможно. Обратим 
внимание: лексема «лестница» представ-
лена в сочетании с рядом прилагательных, 
употребленных не только самостоятельно 
(длинная), но и в сочетании с наречиями 
меры и степени (очень узенькая, ужасно 
крутая). Это значит, что восхождение по 
лестнице для героя тяжело и физически, и 
морально.

Подъем и спуск героев по лестни-
це можно рассматривать как жизненный 

цикл, который является своеобразным 
психологическим камертоном, посколь-
ку отражает их нравственные колебания 
в сторону добра или в сторону зла. Путь 
персонажей по лестнице становится до-
рогой «вверх» или «вниз»: возрождением 
или гибелью (причем не всегда только мо-
ральной).

Все приведенные соображения под-
тверждают идею, что лексема-символ 
лестница в романе «Бесы» используется 
как «символ связи между верхом и низом, 
между небом и землей, олицетворение 
постепенного подъема вверх» [10, с. 267] 
или стремительного падения вниз.

Максимально сужается жилое про-
странство в романе с помощью символа 
«угол». В углу сидят все «запутавшиеся» 
герои: Ставрогин, Шатов, Верховенский-
старший, Кириллов, Лебядкина и некото-
рые другие. Автор-хроникер так рассказы-
вает о Шатове:

«Обыкновенно случалось прежде, 
всегда, когда я заходил к нему, что он на-
хмуренно садился в угол, сердито отвечал 
и только после долгого времени совершен-
но оживлялся и начинал говорить с удо-
вольствием» [2, с. 128]. 

Шатов не просто садился в угол; ав-
тор использует глагол в сочетании с на-
речием нахмуренно, давая явную ссылку 
на внутреннее состояние героя. Интерес-
на здесь этимологическая связь слов угол, 
узкий и ужас. Если обратить внимание на 
синтагматическую связь прилагательных 
с пространственными символами, можно 
прийти к выводу, что практически все в 
романе узкое: улица, лестница и др. «Сло-
во угол также входит в этимологическую 
связь с единицами узкий и ужас. Все 
они восходят к индоевропейскому кор-
ню, который отразился в единице amhas, 
обозначающей остаток хаотической узо-
сти, тупика, отсутствия благ и в струк-
туре макрокосма и в душе человека» [11,  
с. 100–101].
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Интересно и пространственное пере-

мещение героев по комнате. Автор романа 
очень часто прибегает к устойчивому обо-
роту ходить из угла в угол, что свидетель-
ствует о крайней степени психологическо-
го переживания:

 «Он [Шатов] почти ничего не ска-
зал и стал ходить взад и вперед, из угла в 
угол, по своей каморке, больше обыкновен-
ного топая сапогами» [2, с. 451]. 

Кроме визуальной картины, в при-
веденном контексте создается и звуковой 
фон, он привносится звучанием выра-
жения топая сапогами. Таким образом, 
внут реннее переживание героя соотносит-
ся с его внешними действиями, и потому 
картина происходящего видится читателю 
как крайне напряженная. В приведенной 
фразе пространство физическое сужается 
собственно до пространства личности ге-
роя (стал ходить взад и вперед), т. е. раз-
витие как таковое замыкается в «линей-
ном формате».

Дальнейший вектор исследования в 
перспективе может быть осуществлен на 
материале микромира жилого помещения 
(мелкие детали быта, интерьера комнаты и 
др.). В целом на базе уже открытых и воз-
можных перспектив изучения простран-
ственных символов, отраженных в данном 
романе, вероятно построение лингво-
когнитивной модели, семантику которой 
«следует рассматривать в системе „язык–
речь“» [12].

Таким образом, подытоживая рас-
смотрение семантико-символического 
образа «малое пространство» в произве-
дении «Бесы», мы отмечаем «сужение» 
романного пространства через такую 
последовательность пространственных 
номинаций: дом – комната – порог – 
окно – лестница – угол. Каждая из лексем 
(«означающее»), вербализующих данное 
пространственное понятие, имеет словар-
ное «означаемое» и текстовое «означае-
мое». Нередко они совпадают, однако в 

большинстве случаев контекстного упо-
требления в романе приобретают допол-
нительные ассоциации, в совокупности 
позволяющие рассматривать данные язы-
ковые единицы в качестве символов. Об-
ращение к энциклопедиям и словарям (в 
том числе к словарям символов и толко-
вым словарям русского языка) позволило 
выявить с помощью метода компонентно-
го анализа лексической единицы, а также 
с применением приемов лингвокультуро-
логического анализа некоторые семанти-
ко-символические особенности каждого 
из символов. 

Выводы. Приведенные рассуждения 
позволяют сделать следующие заключе-
ния.

Любой объект символизации в худо-
жественном произведении наделяется ав-
тором рядом специфических признаков, 
в совокупности образующих структуру 
символов. Эти признаки актуализиру-
ются в контексте через многочисленные 
парадигматические и синтагматические, 
прямые и опосредованные связи слова-
символы. 

Идиостиль Ф.М. Достоевского – пи-
сателя-философа, писателя-психолога – 
отмечен специфическим представлением 
пространственного сегмента хронотопа 
романа. Значительную роль в этом игра-
ют глубинные смыслы проанализиро-
ванных лексем-символов, называющих 
предметы вещного мира и вместе с тем 
формирующих образы персонажей-лю-
дей, для характеристики которых 1) часто 
используются качественные имена прила-
гательные, нередко в сравнительной сте-
пени и достаточно часто в превосходной; 
в положительной степени имена прила-
гательные встречаются крайне редко; 2) 
как правило, в предложении одна лексе-
ма-символ синтагматически определяется 
целым рядом имен прилагательных, в ис-
ключительных случаях автор использует 
всего одну атрибутивную единицу без 
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расширения описательным контекстом; 
3) часто употребляются пространствен-
ные символы в сложных конструкциях; 
4) пространственные символы помещены 
чаще всего в синтаксические конструк-
ции, представляющие обособленные об-
стоятельства, выраженные деепричастны-
ми оборотами. 

Варьируя семантику лексем-симво-
лов, автор интерпретирует многообраз-
ную палитру смысла своего произведения. 
Нельзя не согласиться с мнением Л.В. Ка-
расева, что «романы Достоевского – это 
вымысел, однако перед истинным чита-
телем они раскрываются как отражение 
высшей реальности, а система символов в 
них становится своеобразным откровени-
ем» [11].
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И.М. Мельничук

Рассматриваются различные подходы к анализу переводного художественного текста. 
Отме чаются филологический и переводоведческий подходы, которые традиционно считаются 
базовыми в исследовании переводного текста. Наряду с ними выделяются и современные 
подходы, опирающиеся на принципы лингвокультурологических исследований. Данный подход 
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The article devotes different approaches to the analysis of translated literary text. Philological and 
translation approaches are noted as basic in the study of the translated text. Along with them, the 
author gives modern approach, based on the principles of linguistic and cultural studies. This approach 
allows us to consider a translated literary text as an independent object of research.
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и самостоятельного объекта лингвистиче-
ского исследования.

Целью нашей работы является анализ 
трудов, посвященных изучению понятия 
«переводной художественный текст» как 
объекта языковедческого исследования, и 
выявление его исследовательской ценно-
сти. Данная работа носит теоретический 
характер и основывается на применении 
таких общелингвистических методов, как 
анализ, описание и обобщение. 

Появление различных подходов к ин-
терпретации текста как объекта лингвисти-
ческого исследования зависит от различных 
характеристик его структуры, содержания 
и функционирования. Среди основных 
подходов к исследованию текста как объ-
екта лингвистического изучения отмечает-
ся филологический подход (М.М. Бахтин,  
И.Р. Гальперин, Ю.М. Лотман и др.), ко-

Исследование художественной цен-
ности языковых явлений основывается на 
наличии базового материала, выступающе-
го в качестве их контекстуального обрам-
ления. Чаще всего такой контекстуальной 
базой лингвистического исследования вы-
ступают художественные тексты. Ученые 
сходятся в мысли о том, что именно в тек-
сте «средства языка становятся коммуни-
кативно-значимыми, коммуникативно-об-
условленными» [1, c. 9]. Художественная 
литература представлена не только текста-
ми, написанными на национальном языке, 
но и переводами с других языков. В линг-
вистических исследованиях последнего 
времени все чаще возникает вопрос о це-
лесообразности применения перевод ного 
художественного текста как полноценного 
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торый трактует текст как сложный, ком-
плексный феномен, обладающий формой, 
структурой, содержанием и т. д. Филоло-
гический подход включает в себя совокуп-
ность литературоведческого и лингвости-
листического анализа. Данная трактовка 
позволяет объединить вопросы формы и 
содержания литературного произведения. 
В этом случае форма – это лингвистиче-
ская сущность текста, определяемая ана-
лизом роли и функций языковых средств, 
а содержание – это литературоведческий 
анализ, цель которого – выявить идейно-те-
матическую основу произведения, его про-
блематику и жанрово-типовую специфику. 

М.М. Бахтин, который является од-
ним из первых исследователей сущности 
художественного текста, понимает текст 
как «первичную данность (реальность) и 
исходную точку всякой гуманитарной дис-
циплины» [2, c. 297]. В понимании ученого 
художественный текст является «эстетиче-
ским объектом в его чисто художественном 
своеобразии» [3, c. 17], что составляет его 
исследовательскую ценность.

Опираясь на вариативность прочте-
ния художественного текста, Ю.М. Лот-
ман считает, что художественный текст 
«выдает разным читателям различную ин-
формацию» [4, c. 15]. Данное мнение вос-
ходит к литературоведческой интерпрета-
ции текста, предусматривающей развитие 
аналитических компетенций реципиента 
художественного текста. 

Подробная дефиниция художествен-
ного текста предложена И.Р. Гальпери-
ным, который рассматривает художествен-
ный текст во всей своей комплексности, 
но выделяет особенно тот факт, что это 
«произведение речетворческого процесса, 
обладаю щее завершенностью … литера-
турно обработанное в соответствии с ти-
пом этого документа» [5, c. 18]. 

Стилистическая составляющая ана-
лиза художественного текста отмечена 
П. Гиро, который указывает на то, «что 

текст представляет собой структуру, 
замкну тое организованное целое, в рам-
ках которого знаки образуют систему от-
ношений, определяющих стилистические 
эффекты этих знаков» [6, c. 119]. 

Вопросами изучения исследователь-
ской значимости переводного художе-
ственного текста занимаются в основном 
теоретики перевода, которые считают, что 
ключевым словом в терминологическом 
обороте «переводной художественный 
текст» является слово переводной, что 
предопределяет направление исследова-
ния такого типа текстов.

Опорным принципом переводоведче-
ского подхода к анализу художественного 
текста (И.С. Алексеева, Н.К. Гарбовский, 
Т.А. Казакова, Ю.П. Солодуб) является срав-
нительно-сопоставительный, основанный 
на главной дихотомии перевода: наличие 
исходного текста (ИТ) и переводного (ПТ).

С этой точки зрения основной проб-
лемой перевода выступает достижение 
эквивалентности/тождественности/соот-
ветствия переведенного текста оригина-
лу. В этом случае художественный текст, 
полученный в результате перевода, пред-
стает как сложная лингвистическая и се-
мантическая структура, характеризуемая 
«общностью идейно-тематического со-
держания и эстетическим воздействием на 
читателя – своей основной функцией» [7, 
c. 160]. 

Наблюдается расширение спектра 
исследований переводного текста, среди 
которых отмечаем вопросы «сохранения 
ядра коммуникативного задания исходно-
го текста» [8, c. 186] в процессе перехо-
да из одного языка в другой, «апробации 
идей функциональной и коммуникативной 
грамматики в анализе переводного мате-
риала» [9, c. 12]. Кроме этого, отмечается 
приложение когнитивных факторов для 
анализа переводных текстов, когда «пере-
работка информации при переводе носит 
когнитивный характер, поскольку транс-
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формирующей инстанцией является ког-
нитивная система человека» [10, c. 68]. 

Представленные выше идеи указыва-
ют на то, что переводное художественное 
произведение способствует активизации 
«ценностных ориентаций читателя, и пре-
жде всего тех, которые, вне всякого сомне-
ния, являются ядерными в картине мира 
(…), что способствует в конечном итоге 
(пере)структурированию картины мира у 
читателей романа» [11, c. 20].

По мнению Н. М. Нестеровой, связь 
исходного и переводного текстов основыва-
ется на особенностях восприятия перевод-
ного текста реципиентом. Автор обознача-
ет такую связь термином «аффирмативная 
связь», которая состоит в реализации «аф-
фирмативного отношения к первоисточ-
нику, свидетельствующего о зависимости 
перевода от оригинала» [12, c. 63]. Такой 
подход, по мнению автора, отражает соот-
ветствующее исходному языку понимание 
исходного текста в сопоставлении с отри-
цательным настроем на восприятие чужого 
текста, который выражает полемизирую-
щую тенденцию реципиента. 

Отмеченные нами концепции о сущ-
ности художественного перевода не выхо-
дят за рамки сравнительно-сопоставитель-
ного подхода, неотъемлемым принципом 
которого выступает компаративное сопо-
ставление ИТ и ПТ.

Выход исследований переводного ху-
дожественного текста на новый внеязыко-
вой уровень обусловливает его трактовку 
как посредника в трансляции чужой куль-
туры, воспринимаемую сквозь призму ис-
ходного текста. Такая точка зрения пози-
ционирует переводной текст как «сложную 
межкультурную коммуникацию, диалог 
великих культур, отражающий взаимодей-
ствие не только различных национальных 
языковых картин мира, но и художествен-
ных моделей мира…» [13, c. 335].

С этих позиций переводной художе-
ственный текст рассматривается не только 

как произведение, «раскрывающее исто-
рический, политический и социальный 
контексты, … посредством индивидуаль-
ного осознания и уникального творческо-
го почерка о способах мышления, образе 
жизни, отношениях с миром», но и как 
текст, «выражающий общие культурно-на-
циональные представления» [14, c. 6–11].

Выдвижение культурной составляю-
щей переводного художественного текста 
на первый план переводоведческих иссле-
дований приводит к тому, что «теорети-
ческие положения художественного пере-
вода частично проясняют его культурную 
обусловливаемость» [15, c. 93].

Данная позиция указывает на суще-
ствование культурного диалога между ис-
ходным произведением и переводным ху-
дожественным текстом, способствующего 
взаимовлиянию языков в процессе перево-
да. Такое взаимодействие культур приводит 
к тому, что иноязычная литература, «про-
никая в другую культуру, в значительной 
степени способствует и ее обогащению, 
и развитию» [16, c. 115]. Таким образом, 
переводной художественный текст стано-
вится местом соприкосновения двух линг-
вокультур. С одной стороны, переводной 
текст «открывает доступ к (…) достижени-
ям других народов и выступает средством 
передачи видения мира представителями 
иной культуры» [17, c. 108], с другой сто-
роны, принимающая лингвокультура под-
вергается преобразованиям под культуро-
логическим влиянием исходного языка. 

В этом случае переводной художе-
ственный текст становится частью прини-
мающей лингвокультуры, образуя некий 
литературный, культурологический кон-
тинуум, когда комплексная система языка 
перевода служит отражению чужой карти-
ны мира. 

В нашем исследовании акцентируется 
понимание переводного художественного 
текста как результата процесса перевода, 
который воспринимается как законченный, 
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оформленный языковой продукт на языке 
перевода. М. Ледерер, размышляя о по-
ложительных и отрицательных свойствах 
переведенного художественного текста, 
отмечает, что «перевод, хороший он или 
плохой, всегда считается положительным 
элементом, т. к. служит для духовного обо-
гащения читателя в частности и принима-
ющей культуры в целом» [18, c. 74]. Таким 
образом, будучи итогом переводческих дей-
ствий, переводной художественный текст, с 
одной стороны, отображает чужую культу-
ру, а с другой, претерпевает модификацию 
своего лингвокультурного контекста.

Такая точка зрения рассматривает пе-
ревод как вторичный текст, который отли-
чается «своим предназначением – служить 
полноправной заменой (выделено Н.М. 
Нестеровой) первичного текста. Статус 
текста перевода позволяет цитировать по 
нему оригинал, судить о качествах послед-
него и даже оценивать язык и стиль автора 
оригинала» [19, c. 16].

Подводя итоги нашего исследования, 
отмечаем, что изучение переводного худо-
жественного текста выходит за рамки су-
губо переводоведческих дисциплин и все 
чаще рассматривается как полноценный 
материал для лингвокультурологических 
исследований принимающего языка. Ви-
дение переводного художественного текс-
та как продукта своего языка открывает 
новые перспективы его изучения и, как 
следствие, его более глубокого познания. 
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В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
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Рассматривается проблема «лишнего человека» в русской литературе XIX в., своими корнями 
уходящая в век Просвещения с его рационалистическими принципами. Выделяются попытки 
русских писателей преодолеть данную экзистенциальную проблему, в связи с чем особое внимание 
уделено творческому методу Л.Н. Толстого.
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PROBLEM OF THE "SUPERFLUOUS MAN"  

IN RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY

O.V. Litvin

The article considers the problem of the "superfluous person" in Russian literature of the 19th 
century, which is rooted in the Age of Enlightenment with its rationalistic principles. The attempts of 
Russian writers to overcome this existential problem are highlighted, in connection with which special 
attention is paid to the creative method of L.N. Tolstoy.

Keywords: Russian literature of the 19th century, the problem of the "superfluous person", artistic 
creation, existential issues.

Данная проблема была слишком оче-
видной, чтобы не найти поддержку в 
классической русской литературе, кото-
рая традиционно рассматривала принци-
пы человеческого существования. Вопрос 
становления и самоутверждения личности 
получил условное обозначение как проб-
лема «лишнего человека».

Целью данной работы является рас-
смотрение проблемы «лишнего человека» 
в русской литературе XIX в., уходящей 
своими корнями в век Просвещения с 
его рационалистическими принципами. В 
работе анализируются попытки русских 
писателей преодолеть данную экзистенци-
альную проблему и то, насколько они ока-
зались успешными. Опыт преодоления та-
кой серьезной бытийной проблемы очень 
важен, на наш взгляд, для современного 
человека.

«Лишний человек» впервые появля-
ется в повести И.С. Тургенева «Дневник 
лишнего человека» (1850): «Лишний, лиш-
ний... Отличное это придумал я слово. 
<...> Во все продолжение жизни я посто-
янно находил свое место занятым, мо-
жет быть, оттого, что искал это место 
не там, где бы следовало. Я был мните-
лен, застенчив, раздражителен, как все 
больные; притом, вероятно по причине 
излишнего самолюбия или вообще вслед-
ствие неудачного устройства моей осо-
бы, между моими чувствами и мыслями –  
и выражением этих чувств и мыслей –  
находилось какое-то бессмысленное, не-

Характер взаимоотношений личности и 
общества на протяжении веков претерпевал 
значительные изменения. XVIII век, эпоха 
Петра, во многом стал поворотным: христи-
анская традиция теряет свое былое исклю-
чительное господство в области светской 
культуры. Эпоха Просвещения с ее рацио-
налистическими принципами в корне ме-
няет представление человека о своей роли 
в общественной жизни. Как свершившийся 
факт отметим процесс отчуждения человека 
от окружающего мира, общества и его ин-
ститутов, от самого себя. Это становится ус-
ловием современной общественной жизни 
и источником экзистенциальных проблем, в 
результате которых человек вынужден стать 
самореализующимся проектом.

В русской культуре осознание и образ 
человеческого существования как проб-
лемы впервые обозначились в творчестве 
А.С. Пушкина. Он стал основоположни-
ком русской классической литературы, 
взявшей на себя в XIX столетии труд по 
решению основного круга вопросов, ка-
сающихся новых принципов взаимодей-
ствия человека и общества. 

«…И современный человек 
Изображен довольно верно 
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно.
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом».

(А.С. Пушкин.  
«Евгений Онегин», глава VII)
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понятное и непреоборимое препятствие; 
и когда я решался насильно победить это 
препятствие, сломить эту преграду – мои 
движения, выражение моего лица, все мое 
существо принимало вид мучительного 
напряжения: я не только казался – я дей-
ствительно становился неестественным 
и натянутым. Я сам это чувствовал и 
спешил опять уйти в себя» [1]. 

На протяжении всего повествования 
главный герой Чулкатурин неустанно за-
нимается эмоциональным самоанализом: 
считает себя «лишним» человеком, под-
черкивая свою ничтожность и никчем-
ность для окружающего общества. Безот-
ветная любовь к Елизавете Кирилловне 
и несбывшиеся ожидания становятся фа-
тальными для его психоэмоционального 
и физического состояния. Он заболевает 
чахоткой и внезапно умирает. Таким об-
разом, в повести И.С. Тургенева впервые 
был представлен маленький «лишний че-
ловек», меланхоличный, оскорбленный, 
отвергнутый и непонятый.

В.Г. Белинский и Н.А. Добролюбов в 
силу своих политических пристрастий до-
вольно четко обозначили проблему «лиш-
него человека», сосредоточив внимание на 
социальной функции человека, и указали 
на факт невыполнения этой функции ин-
дивидами, тяготеющими к образу лишнего 
человека. 

Тургеневский образ переосмыслива-
ется В.Г. Белинским и трактуется более 
широко: «Создает человека природа, но 
развивает и образует его общество. Ни-
какие обстоятельства жизни не спасут 
и не защитят человека от влияния обще-
ства, нигде не скрыться, никуда не уйти 
ему от него. Самое усилие развиться са-
мостоятельно, вне влияния общества, со-
общает человеку какую-то странность, 
придает ему что-то уродливое, в чем 
опять видна печать общества же. 

<...> Что такое Онегин? <...> Он 
является в романе человеком, которого 

убили воспитание и светская жизнь, ко-
торому всё пригляделось, всё приелось, всё 
прилюбилось» [2].

Н.А. Добролюбов предлагает целую 
галерею лишних людей русской литерату-
ры: это и Печорин, и Чацкий, и Онегин, 
но именно Обломов, по его мнению, занял 
последнее место, так как ни один из на-
званных выше героев не закрыл свой мир 
буквально внутри маленькой комнаты. 
Да, все жили обособленно от общества, 
часто ставя себя выше окружающих, но 
их жизнь была полна внутренних пере-
живаний и эмоций. Но Обломов погряз в 
собственной лени, в болоте бездействия 
и апатии. Обломов довел комплекс «лиш-
него человека» до абсурдного парадокса. 
Закрывшись в четырех стенах, он стал не 
нужен, стал «лишним» даже сам для себя.

Между тем, уже в «Обломове»  
И.А. Гончаровым была намечена возмож-
ность не только отрицательного развития 
личности (каковая реализуется, по Добро-
любову, в жизненном пути главного героя), 
но и позитивного движения, представлен-
ная другом Обломова Штольцем. Образ 
Штольца был первой робкой попыткой 
отойти от «пути отрицания», по которому, 
как заметил сам Гончаров, русская беллет-
ристика следует со времени Гоголя: «С Го-
голя мы стали на этот отрицательный в 
беллетристике путь, и не знаю, когда до-
работаемся и доживем до каких-либо по-
ложительных воззрений, на которых бы 
умы могли успокоиться. Может быть, 
никогда! Это очень печально! Отрицание 
и анализ расшатали все прежние осно-
вы жизни, свергли и свергают почти все 
авторитеты, даже авторитеты духа и 
мысли, и жить приходится жутко, нечем 
морально! Не знаю, что будет дальше» 
[3, с. 129].

Этот пример наглядно показывает, на-
сколько в России вопросы художествен-
ного индивидуального творчества вос-
принимались серьезными писателями и 
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мыслителями XIX в. и как экзистенциаль-
ные, и как остро социальные, социально 
значимые.

Однако при всем этом русская литера-
турная критика практически не выдвинула 
последовательно выработанной положи-
тельной оценки образа Штольца: «Отда-
вая дань своему времени, г. Гончаров вывел 
и противоядие Обломову – Штольца. Но 
по поводу этого лица мы должны еще раз 
повторить наше постоянное мнение, –  
что литература не может забегать 
слишком далеко вперед жизни. Штольцев, 
людей с цельным, деятельным характе-
ром, при котором всякая мысль тотчас 
же является стремлением и переходит в 
дело, еще нет в жизни нашего общества. 
<...> Штольц не дорос еще до идеала об-
щественного русского деятеля. Да и нель-
зя еще: рано» [4].

Ф.М. Достоевский, делясь весной 
1870 г. с А.Н. Майковым своим замыслом 
вывести в новом романе «Бесы» образ 
святого старца Тихона, писал: «Авось вы-
веду величавую, положительную святую 
фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не 
немец (забыл фамилию) в «Обломове», и 
не Лопухины, не Рахметовы». А в сноске 
после слова «Обломов» добавлял: «Почем 
мы знаем: может быть, именно Тихон-то 
и составляет наш русский положитель-
ный тип, который ищет наша литерату-
ра» [5].

Итак, русские писатели старались 
максимально разрешить экзистенциаль-
ные проблемы, которые были поставлены 
всем ходом общественной жизни в России 
и не утратили своей актуальности по сей 
день. В этой связи следует особенно вы-
делить творческий метод Л.Н. Толстого, 
который стремился придать философский 
смысл изображаемым им явлениям и дей-
ствиям героев, таким образом, внести по-
зицию автора непосредственно в художе-
ственный текст. Этот непривычный для 
русской литературы метод неизбежно по-

рождает вопрос о соотношении Толстого-
художника и Толстого-мыслителя, вопрос, 
который до сих пор обсуждается отече-
ственными и западными исследователями 
творчества Толстого.

Так, например, И.С. Тургенев, полу-
чивший философское образование в Бер-
линском университете и стремившийся в 
свое время стать профессиональным пре-
подавателем философии, не видел места 
для «философского дискурса» в своих ху-
дожественных произведениях.

Достаточно типичный подход к твор-
честву Толстого продемонстрировал  
Н.А. Бердяев, когда, с одной стороны, уви-
дел в нем «переход за границы искусства, 
порыв к предельному и иному бытию»,  
а с другой, Толстой, по его мнению, «по-
ражает неповоротливостью, прямоли-
нейностью, почти плоскостью своего 
ума» русского любомудра [6].

Для Л.Н. Толстого реальность, воссоз-
даваемая на страницах его произведений, 
предполагает не только адекватность худо-
жественных образов действительности, но 
настоятельно требует четко выраженной 
позиции автора. «Но когда же Толстой 
только изображал? – задается риториче-
ским вопросом В.В. Розанов. – Его первое 
произведение «Детство и отрочество» 
есть уже философия в самой теме своей; 
и что бы еще ни писал Толстой, всегда 
заметно для внимательного читателя, 
что он – философствует образами, что 
он есть вечный и неутомимый философ; и 
только потому, что тема его философии 
есть «человек» и «жизнь» – иллюстрации 
к ней вытягиваются в страницы расска-
зов и романов. <...> Толстой никогда не 
был только романистом…» [7].

В «Войне и мире» Толстой предлага-
ет оригинальную для русской литературы 
развернутую трактовку движущих сил 
истории. Согласно его воззрениям лишние 
люди – это не безвестные русские интел-
лигенты, а раздутые до масштабов «исто-



О.В. Литвин 35
рических фигур» пустышки: Наполеон со 
всем своим штабом, Александр I со своей 
свитой, французский и русский генерали-
тет. Жизнь для народа и жизнь с народом 
есть, по Толстому, подлинная жизнь, тогда 
как жизнь светская лишь имитация жизни. 
Понимание этого различия четко выраже-
но в словах князя Андрея Болконского, 
произнесенных при его последней встрече 
с Пьером Безуховым накануне Бородин-
ской битвы: «Война не любезность, а са-
мое гадкое дело в жизни, и надо понимать 
это и не играть в войну. Надо принимать 
строго и серьезно эту страшную необхо-
димость. Всё в этом: откинуть ложь, и 
война так война, а не игрушка. А то война –  
это любимая забава праздных и легкомыс-
ленных людей...» (т. 3, ч. 2, гл. XXV).

Пьер, вспоминая потом эти слова, не-
смотря на то, что они были вызваны впечат-
лениями того дня, был убежден, что кто-то 
помимо него говорил их ему. Никогда, как 
ему казалось, он наяву не был в состоянии 
так думать и выражать свои мысли. «Война 
есть наитруднейшее подчинение свободы 
человека законам Бога, – говорил голос. – 
Простота есть покорность Богу; от него 
не уйдешь» (т. 3, ч. 3, гл. IX). 

Таким образом, человек как субъект 
исторического процесса может действовать 
осознанно лишь в меру понимания им выс-
ших ценностей, которые открываются в ис-
тине веры и которыми живет народ.

Автор «Войны и мира» убежден, что в 
мире нет места «чистому» умозрению, нет 
нужды в теориях. Причастность к истории 
предполагает практическую деятельность, 
своего рода «умное делание». Поэтому и 
желает Кутузов, осознавший этот закон 
бытия, оставить при себе князя Андрея, 
в котором видит человека, понимающего, 
как и он сам, «суть дела» и противостоя-
щего той массе «лишних людей», которая 
осаждала фельдмаршала, требовала про-
должать разыгрывать войну и не находила 
в ней никакого другого смысла, кроме воз-

можности удовлетворения собственных 
амбиций.

Положительные персонажи эпопеи 
Толстого несут в себе опыт мира, обра-
щенного в войну, и стремятся своей жиз-
нью утвердить новые, подлинно человече-
ские принципы бытия в мире. И Андрей 
Болконский, и Кутузов, и Пьер стремятся 
быть полезными «миру». Интересной здесь 
представляется фигура Николая Ростова, 
который изначально живет «правильно», 
т. е. в соответствии с высшими принципа-
ми и народной жизнью, но становится про-
тивником Пьера и не только его. Толстой 
прерывает повествование, показывая, как 
складываются новые конфликты – внутри 
людей, внутри семей, внутри всей той мас-
сы индивидов, совокупная деятельность 
которых и определяет движение истории. 

Толстой говорит о неизбежности вой-
ны в «мире». Мир в своих внешних прояв-
лениях постоянно ввергнут в войну. Под-
линный мир в «мир» приносит личность, 
которая по-настоящему служит своему 
народу. Образы Пьера Безухова, Николая 
Ростова, Андрея Болконского, Наташи Ро-
стовой, Денисова, Тушина и других – это 
ответ великого русского писателя и мыс-
лителя на вопрос о том, какие люди нуж-
ны для решения самой сложной и столь 
же необходимой задачи гармонизации от-
ношений между человеком и обществом.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПОВЕСТИ И.А. БУНИНА «СУХОДОЛ»

А.С. Винницкая

Анализируется повесть, полная символических деталей и образов, тесно связанных с 
концептом русской усадьбы. Даётся представление о системе художественных образов, 
объединённых концептами дома и семьи. Повесть «Суходол» рассматривается как вершинная 
точка в теме оскудения дворянских гнёзд.

Ключевые слова: образная система, суходольская душа, суходольский дом, концепт памяти, 
образ креста.

ARTISTIC EMBODIMENT OF THE FIGURATIVE SYSTEM  
IN THE NOVEL OF I.A. BUNIN “SUKHODOL”

A.S. Vinnitskaya

The article analyzes a novel full of symbolic details and images closely related to the concept of 
a Russian estate. The author gives an idea of the system of artistic images united by the concepts of 
home and family. The novel "The Sukhodol" is considered as the culminating point in the theme of the 
impoverishment of the noble nests.

Keywords: figurative system, sukhodolskaya soul, sukhodolskyi home, memory concept, cross 
image.

В 1911 г. будущий лауреат Нобелев-
ской премии И.А. Бунин опубликовал по-
весть «Суходол», которая актуальна и ин-
тересна для читателя и по сей день.

Идейно-художественная, образно-
смысловая структура «Суходола» отлича-

ется сложностью, богатством самых раз-
ных формально-содержательных уровней 
и пластов и вместе с тем их единством и 
целостностью. Само имя повести, говоря 
словами М.М. Бахтина, хронотопично.

Топоним «Суходол», ставший именем 
повести, выполняет функцию сюжетного 
предуведомления, это ключ или код, кото-© Винницкая А.С., 2021
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рый задан в названии как сигнал или под-
сказка. Под географическое название мас-
кируется важная для И.А. Бунина мысль. 
Ю. Мальцев в своем исследовании, по-
священном И.А. Бунину, пишет: «Само 
название деревни – Суходол – построено 
на контрасте древнебылинному понятию 
„мать сыра земля“» [1, с. 193]. Можно 
сказать, что Суходол – это сухая долина, 
символ запустения, засушливая земля, об-
раз «глухой Руси», какой он есть в памяти 
автора. В произведении повторяются мо-
тивы, означающие принадлежность: «су-
ходольский дом», «суходольская смерть», 
«суходольская любовь». Образ «глухой 
Руси» в повести амбивалентен: с одной 
стороны, у него пафосный статус государ-
ственной значимости, с другой – глушь, 
место, которое является забытым, темным. 
Этот образ Руси – родной и милый душе, 
но одновременно таинственный, глубокий 
и даже страшный. С этим образом связан 
родовой мотив, родовые предания и «ро-
довое гнездо». Символом суходольского 
дома становится дедушкин образок свя-
того Меркурия Смоленского, на обратной 
стороне которого хранилась родословная 
Хрущевых.

Сюжет повести – неторопливое раз-
вертывание самого сокровенного, памяти 
о бытии и смерти рода. Воспоминания 
как бы наплывают друг на друга. Это вос-
поминания о былом изобилии и беспре-
дельной нищете. Отсюда особый лиризм, 
углубленно-печальное воспроизведение 
обыденного и ретроспективное любо-
вание им. Эти впечатления значительно 
усиливаются от обилия в тексте симво-
лических деталей и элементов, которые 
задают особый регистр реальности, соз-
дают эффект безнадежной грусти, смяг-
ченной осознанием неизбежности проис-
ходящего.

Трагический пафос проходит сквозь 
страницы повести «Суходол», где говорит-
ся о запустении, опустошении дворянской 

усадьбы, вырождении «дворянского гнез-
да», о нравственном оскудении лиц, про-
живающих в нем. Но при этом «Суходол» 
наполнен любовью к миру, кроме трагиче-
ского осознания обреченности, в нем чет-
ко прослеживается грустное поэтическое 
чувство, навеянное тайнами прошлого. Не 
зря автор вводит в текст произведения тер-
мин «суходольская душа», таким образом 
он пытается обозначить слияние деревни, 
дворян и дворовых. Это единый клан, их 
история страшна и таинственна одновре-
менно.

В «Суходоле» писатель исследовал 
корневые основы национального бытия, 
и, любя Россию всем сердцем, показал 
все недостатки русской жизни, психоло-
гию русской души, «…над которой так 
безмерно велика власть воспоминаний, 
власть степи, косного ее быта, древней 
семейственности…» [2, с. 136].

Характеристика каждого из героев 
повести независимо от того, сами ли это 
Хрущевы или их дворовые, связана с Су-
ходолом. Повествование ведется от лица 
нынешнего поколения, жившего в начале 
XX в., для которых Суходол – это и за-
гадка, и тайна. Каждый из них пережива-
ет свой суходол, «обольщение его стари-
ною».

Рассказ о семье Хрущевых всегда то-
чен, сдержан, например: «В тяготеньи 
к Суходолу, в обольщении его стариною 
долго жили и мы с сестрой. Правили этой 
семьей еще наши пращуры. Жизнь семьи, 
рода, клана глубока, узловата, таин-
ственна, зачастую страшна. Но темной 
глубиной своей да вот еще преданиями, 
прошлым и сильна-то она» [2, с. 26]. У 
истоков семьи был прадед, который пере-
селился из Курска. При дедушке Петре 
Кириллыче и его жене Анне Григорьевне 
Суходол приобрел концепт «родного гнез-
да»: «Только сад был, конечно, чудесный: 
широкая аллея в семьдесят раскидистых 
берез, вишенники, тонувшие в крапиве, 
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дремучие заросли малины, акации, сирени 
и чуть не целая роща серебристых топо-
лей на окраинах, сливавшихся с хлебами» 
[2, с. 35].

Петр Кириллович сошел с ума, пред-
положительно, от любви к бабушке. За-
метим, что мотив любовной тоски, до-
ходящей до сумасшествия, присутствует 
во многих произведениях И.А. Бунина, 
например в «Грамматике любви». Любов-
ной тоской будет страдать и дочь Петра 
Кирилловича, Антонина, а смерть самого 
Петра Кирилловича страшна и печаль-
на. Фактически она повторяет сюжет 
Ф.М. Достоевского: убийство Смердя-
ковым своего отца, Федора Карамазова. 
Напомним, что Гервасий, убивший Петра 
Кирилловича, считался его незаконным 
внебрачным сыном.

Смерть Петра Кирилловича завер-
шает празднование храмового праздни-
ка Покрова и становится жутким конт-
растом к чудесному пейзажу осеннего 
утра: «И все было неподвижно, успоко-
енно, почти торжественно. Чуть по-
казавшееся сзади, за деревней, солнце 
озаряло вершины картинной аллеи, по-
луголых, осыпанных редким и мелким 
золотом белоствольных берез, и пре-
лестный, радостный, неуловимо-лило-
ватый тон был в этих белых с золотом 
вершинах, сквозивших на лазури» [2, с. 
49–50]. Общеизвестно, что осень – лю-
бимое время года для И.А. Бунина, как и 
А.С. Пушкина, первый сборник стихот-
ворений которого «Листопад», посвящен 
осени: «Лес точно терем расписной, ли-
ловый, золотой, багряный…» [3, с. 73]. 
Смерть Петра Кирилловича нелепа и, 
позволим себе заметить, почти законо-
мерна. Может, поэтому никто не найдет, 
да и не будет искать Гервасия.

Все трое детей Петра Кирилловича и 
Анны Григорьевны по-своему несчастны, 
второе поколение Хрущевых – это скорее 
регресс, чем прогресс. Какое-то подобие 

порядка в усадьбе было в их раннем дет-
стве: «Было веселее в суходольском доме, 
когда жили в нем французы, – сперва 
какой-то Луи Иванович, мужчина в ши-
рочайших, книзу узких панталонах…» [2,  
с. 36].

Образование получил только Петр 
Петрович, а образование Аркадия Петро-
вича немногим отличалось от образования 
Гервасия. Гервасий полностью завоевыва-
ет душу Аркадия Петровича, он его ис-
кушает, «боялись его и господа», между 
ними была дружба-ненависть: «Любил его, 
врага своего, Аркадь Петрович истинно, 
как брата, а он, чем дальше, тем все злей 
измывался над ним» [2, с. 47].

В «Суходоле» мотив искушения лю-
бовью преследует не только Наталью, но 
и ее госпожу, Антонину, которая обрекает 
себя на судьбу «христовой невесты» по-
сле несчастливого романа с Войт кевичем. 
Любовь Тони и Войткевича, как это при-
нято в романах о дворянской жизни, 
проходит под аккомпанемент полонеза 
Огинского. Страшно наблюдать ее пре-
вращение из столбовой дворянки в Ба-
бу-Ягу: «Не сама ли это Баба-Яга? Но 
высокий шлык из какой-то грязной тряп-
ки торчал на голове Бабы-Яги, на голое 
тело ее был надет рваный и по пояс мок-
рый халат, не закрывавший тощих гру-
дей. И кричала она так, точно мы были 
глухие, точно с целью затеять яростную 
брань. И по крику мы поняли: это тетя 
Тоня» [2, с. 28].

Настоящим хозяином пытается быть 
Петр Петрович: «Был он почти мальчи-
ком, очень нежным и красивым с виду, 
но по натуре резким и жестоким, маль-
чиком будто самоуверенным» [2, с. 39]. 
Свои претензии и отставку он оправды-
вает жертвой: «Выйдя в отставку, Петр 
Петрович не скрыл, что он жертвует 
собою ради спасения чести Хрущевых, 
родового гнезда, родовой усадьбы … к 
осени уже никто не дивился, что Петр 
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Петрович правит имением единовласт-
но» [2, с. 45].

Прототипом Петра Петровича был 
родной брат отца писателя. И.А. Бунин 
описывает такие черты характера, как же-
стокость, резкость, злопамятность – все 
они были присущи и его родственнику. О 
любви Петра Петровича автор ничего не 
говорит и никак не комментирует его же-
нитьбу на Клавдии Марковне, а коротко 
сообщает о смерти его на пути домой от 
любовницы. Первой его встретит Наталья: 
«…подошла к розвальням, перекрести-
лась, упала на колени, обхватила ледяную 
окровавленную голову, стала целовать ее 
и на всю усадьбу кричать дико-радост-
ным криком, задыхаясь от рыданий и хо-
хота…» [2, с. 68].

В образе Натальи воплощается наци-
ональная особенность русского характера: 
покорность, пассивность. Важное место 
в повести занимает ее трагичная любовь. 
Ее главная «вина» состояла в том, что она 
украла зеркальце, посчитав его ценным 
атрибутом из-за того, что в него смотрел 
когда-то на свое отражение ее возлюблен-
ный Петр Петрович.

Все герои Суходола несчастны в 
любви. Мы знаем о бунинской концеп-
ции любви, в которой невозможно сча-
стье в мире. Любовь Натальи к крепост-
ному барину автор называет сказкой: 
«…аленьким цветочком, расцветшим в 
сказочных садах, была ее любовь» [2, с. 
44]. Тогда как сам барин, Петр Петрович, 
видит в этом преступление и простое во-
ровство. Долго в одиночестве пережива-
ла Наталья свою неразделенную любовь. 
Она решила строить свою жизнь в сми-
рении, выбрала для себя привычную для 
суходольцев, именно такую роль. Писа-
тель создал образ Натальи ярким, целост-
ным, в отличие от других персонажей: 
их образы не раскрываются полностью. 
Никто в повести «Суходол» не показан 
так открыто и глубоко, как Наталья. Ав-

тор подчеркивает русскость Натальи, ее 
глубокую связь с самим Суходолом и его 
жителями.

В каждой из классических фигур, 
воскресающих в воспоминаниях На-
тальи, явно видны традиции истинной 
славянской души, и сама рассказчица бы-
лин Суходола является олицетворением 
мистической суходольской славянщины. 
Какой крепкой, пламенной любовью пы-
лали все персонажи к Суходолу, какой 
привязанностью они страдали к своему 
гнезду! Души у всех суходольцев проч-
ные, примитивные – «мужичьи». Над 
ними «безмерно велика власть воспоми-
наний, власть степи, косного ее быта, 
той древней семейственности, что вое-
дино сливала и деревню, и дворню, и двор 
в Суходоле» [4, с. 158]. Сквозь суровую 
правдивость повествования, между горь-
ких строк о дворянском запустении «про-
глядывает скорбный лик поэта, грустя-
щий по этому ушедшему кошмару, как бы 
вздыхающий по умершей жуткой душе 
Суходола…» [4, с. 169]. 

Хотя герои «Суходола» мыслят себя 
«вне» реального исторического мира, 
живут вымышленными образами, а мир 
усадьбы для них равен Вселенной, под-
спудно исторические катаклизмы про-
являют и усиливают проблемы, которые 
раньше не были для персонажей явными: 
«Скучные глухие времена дедушки смени-
лись временами молодых господ. Возвра-
тился в Суходол Петр Петрович, неожи-
данно для всех вышедший в отставку. И 
приезд его оказался гибельным и для На-
тальи, и для тети Тони… Петр Петрович 
повернул на первых порах жизнь в Суходо-
ле на новый лад – на праздничный и бар-
ский» [2, с. 150].

Символы, которые Бунин активно вво-
дит в художественную ткань своих лири-
ческих произведений, можно условно раз-
делить на два эмоционально окрашенных 
образных ряда: негативный, отражающий 
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запустение и гибель прежнего «золотого 
дна» русской провинции, и позитивный, 
связанный с глубокой и искренней но-
стальгией, с памятью, которой свойствен-
но идеализировать прошлое, возвышать и 
романтизировать его.

Негативный образный ряд постро-
ен по принципу экспрессивности каждой 
детали описания, символы, относящиеся 
к нему, по происхождению нередко явля-
ются традиционными, имеющими древ-
ние фольклорные или языческие корни. 
Их также можно условно разделить на 
две образные группы: первая описыва-
ет собственно предметный мир (дом и 
окружающую природу), вторая относится 
к бытописанию жизни владельцев уса-
деб. К первой группе мы можем отнести 
такие образы, как черный цвет (преобла-
дающий при описаниях внешнего вида и 
интерьера дома, отсутствие света и зако-
лоченные окна в усадьбе), смерть и запу-
стение (кладбищенская тишина, безлюдье, 
пустынные поля, покрытые снегом, как 
белым саваном, волчий вой), огонь, гроза, 
древние закопченные иконы, атмосфера 
ночных страхов.

Финал семьи Хрущевых во многом 
созвучен не только с пьесой Чехова «Виш-
невый сад», но и с романом М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина «Господа Головлевы». Некая 
вымороченность присутствует во фра-
зе: «Суходол еще кое-как держался» [2,  
с. 69]. Экономическая и политическая 
жизнь страны бурлит, а Суходол пред-
ставляет собой неподвижное бытие. Нов-
шества не приживаются, все возвращается 
«на круги своя». Вечный круговорот, воз-
вращение к тому, что было, замкнутость 
порождают деструкцию.

Концепт памяти завершает повесть –  
крест подводит итоги всему. Заканчи-
вается повесть образом креста: «Только 
надо помнить, что вот этот покосив-
шийся золоченый крест в синем летнем 
небе и при них был тот же, что так же 
желтела, зрела рожь в полях, пустых и 
знойных, а здесь была тень, прохлада, 
кусты…и в кустах этих так же бродила, 
паслась все такая же, как эта, старая 
белая кляча…» [2, с. 181]. Крест – наибо-
лее почитаемый в христианстве символ, 
выполняющий множество функций [5,  
с. 28]. Но какую бы роль не играл крест, 
он всегда будет символом смерти, т. е. пе-
рехода в иной мир. Крест на могиле зна-
менует собой переход от жизни к смерти, 
а в «Суходоле» он – символ смерти цело-
го сословия.
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Современные писатели раскрывают принципиальную важность выбора имени героя, которое 
служит одной из концептуальных основ художественного текста и выражает позицию авторов 
произведений. В романах Захара Прилепина антропонимы и антономазии, интертекстуальная 
именная игра также выступают немаловажным характерологическим инструментом, поскольку 
эти художественные приемы включают имя героя в систему сравнений и противопоставлений.
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POLYFUNCTIONALITY OF ANTHROPONYMS  
IN PROSE BY ZAKHAR PRILEPIN

N.V. Krivoshapova

Modern writers reveal the fundamental importance of choosing the name of the hero, which serves 
as one of the conceptual foundations of a literary text and expresses the position of the authors of 
works. In the novels of Zakhar Prilepin, anthroponyms and antonomasias, intertextual name plays also 
act as an important characterological tool, since these artistic techniques include the hero's name in the 
system of comparisons and oppositions.

Keywords: anthroponym, antonomasia, name game, anthroponymic chain.

В современной художественной лите-
ратуре авторы уделяют особое внимание 
выбору имени своего героя, поскольку оно 
является одним из концептуальных основ 
всего художественного текста и выражает 
позицию автора по ключевым моментам 
повествования. 

В романах известного современного 
писателя, журналиста Захара Прилепина 
(Евгения Николаевича Прилепина) антро-
понимы и антономазии (выражающиеся 
в замене имени через указание какой-ни-
будь существенной особенности лица или 
отношения его к чему-либо), интертексту-
альная именная игра также выступают не-
маловажной характеристикой героя, а эти 
«художественные приемы включают имя 
героя в систему сравнений и противопо-
ставлений, реальный текст на его различ-
ных уровнях, служат ключом к организа-
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ции худшего в подтексте произведения, 
выделяют его мифологический фольклор 
и т. д.» [1, с. 256]. 

Захар Прилепин – современный рус-
ский писатель реалистического направле-
ния, имя которого в последнее время стало 
широко известно не только в России, но и 
за рубежом. Судьба и творчество молодого 
автора приковывают к себе внимание чи-
тателей, критиков, теле- и радиоведущих, 
а также людей, не имеющих прямого от-
ношения к литературе и журналистике. 
В первую очередь следует отметить, что 
основные темы произведений связаны с 
особенностями языка: произведения на-
писаны ясным, понятным языком, без на-
громождения длинных и сложных синтак-
сических конструкций.

Актуальным и новаторским сегод-
ня является изучение антропонимов и их 
стилистических возможностей в художе-
ственных текстах З. Прилепина с помощью 
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современных методов научного исследо-
вания (метода непосредственно составля-
ющих, дискурс-анализа) и актуальных на-
учных источников по данной тематике.

В романе Захара Прилепина «Санькя» 
имя главного героя, включенное в заглавие, 
подчеркивает вековую укорененность ге-
роя в русской деревенской жизни, достав-
шуюся ему от прадедов. Устное произне-
сение имени, зафиксированное письменно 
в тексте произведения на родственном ди-
алекте, говорит об имени Саши в детстве, 
его бабушке и дедушке и их деревенских 
соседях, когда «деревня исчезала и от-
мирала» [2, с. 34]. «А молодое поколение, 
подобно хилым деревьям, которые упали, 
но не нашли, куда «пустить корни», убе-
жали в город, который „оказался слабым, 
игрушечным“» [2, с. 34]. «Вокруг было 
безнадежное одиночество в шумном горо-
де, похожем на пустую „пластмассовую 
игрушку“» [2, с. 34].

Русская деревня, главный носитель 
русского духа, является проблемой в ро-
мане. Автор определяет причину одино-
чества, которое появляется из-за бездухов-
ности ее сыновей, православных крестьян, 
бежавших в многомиллионные города, где 
им не нашлось места нигде, кроме пустых 
площадей и улиц, чтобы выразить свое от-
чаяние, неприятие цинизма современного 
общества и свою неугомонность.

Разрыв связи между поколениями при-
вел к трагедии отчуждения даже в тради-
ционных семьях. Бабушка Саньки любила 
только своих ушедших сыновей, и в Сань-
ке она уже не чувствовала «своей крови»: 
«Саша был отдельным человеком, почти 
отчужденным» [2, с. 43]. И только в име-
ни «Санькя» звучало эхо былой вселенской 
соборности, единства душ. А сейчас: «Все 
это ушло и исчезло. Бесцветный вкатил-
ся внутрь. То, что осталось на дне, редко 
опускалось» [2, с. 43]. Это «редко выпада-
ющее» – память о предках, оставленная в 
старом произношении имени.

Вспоминая свое настоящее имя, герой 
З. Прилепина «остался один, как храни-
тель малоизвестных сведений о той жиз-
ни», которой жила его деревенская семья, 
изображенная на черно-белых картинах 
семьи Тишиных «Иконостас». Он был 
убежден, что «новые хозяева» выкинут 
фотографии и родные лица их предков бу-
дут смыты дождями и снегом, как будто 
их никогда и не было на русской земле [2, 
с. 55].

Будущее предстает перед Санькой в 
образе безымянного ребенка, играющего 
в одиночестве за окном на фоне дерев-
ни, которая не подавала признаков жизни. 
Мальчик каждый день «бьет свое грязное 
отражение» в луже веток [2, с. 50].

Не случайно Саньку окружают друзья 
из «Союза творцов» без имен, а только с 
прозвищами: «Негатив», названный так 
из-за вечной неудовлетворенности всем и 
вся, и безымянные Рогов, Безлетов, Аф-
ганец, Кавказец, Хомут и другие «паца-
ны». Они получают свое полное имя толь-
ко тогда, когда делают что-то, достойное 
человека. Например, мать Саньки звонит 
Безлетову Алексею Константиновичу, ког-
да тот помогает семье доставить гроб их 
покойного отца в родную деревню, несмо-
тря на все препятствия, возникшие, когда 
водитель машины бросил их одних в су-
гробах российского бездорожья.

Как считает О.И. Фонякова, «прозви-
ще – это наиболее мотивированный тип 
антропонима в художественном тексте с 
прямо или косвенно характеризующей се-
мантикой» [3, с. 45]. 

Необходимо отметить, что прозвище –  
это дополнительное знакомое имя, данное 
человеку окружающими его людьми в со-
ответствии с преобладающей чертой его 
характера, «сопровождающей его жизнь, 
обстоятельства, по какой-либо аналогии, 
по происхождению», по особенностям 
внешности и другим мотивам [4, с. 240]. 
Как и имя, прозвище в художественном 
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тексте характеризуется семантической не-
однозначностью, что делает его «говоря-
щим» и оценочным.

Имя заменяется прозвищем, пото-
му что люди часто не осознают, что они 
достойны этого имени, не помнят, что за 
каждым именем человека стоит святой му-
ченик или исповедник Веры Христовой, а 
имена всех людей «написаны на небесах»: 
«Шаман, Паяла, Бурый… Дальнобойщик… 
Грек», не задумываясь о том, что и сам по-
терял исконное имя, хотя и остался «Са-
шей» [2, с. 134].

Герои романов «Санькя», «Патоло-
гии», как и персонажи сборника повестей 
«Восьмерка», живут в тяжелое время рас-
пада «великой» страны в конце 90-х – на-
чале 2000-х годов. Они молоды и готовы 
погибнуть за то, чтобы «умирающий рус-
ский мир» возродился заново. 

Они только что вышли из детства, по-
этому личное имя запросто вписывается 
в «антропонимическую цепочку», «заме-
щается прозвищем, соответствующим его 
поведенческим характеристикам, и, на-
оборот, возвращается к неполному имени 
при взрослении. В свою очередь, прозви-
ще может утратить свой первоначальный 
изоморфный характер и поведение героя, 
персонаж может „перерасти“ свое „про-
звище“» [4, с. 238]. Он может вернуть-
ся, изменив свое поведение, личное имя. 
Санька, Александр переводится с грече-
ского как «мужественная помощь», что 
звучит символично [5, с.7].

В прозе З. Прилепина употребляется 
много сравнений. Например, расширен-
ное образо-образующее сравнение вклю-
чает эпитеты: «Марыська <…> приседала 
рядом, подставляла гладкую, как галька, 
прохладную, ароматную щёку для поце-
луя» [2, с. 134]. Другими словами, сравне-
ние не заканчивается простым оборотом. 
Оно становится целой системой, которая 
приводит к точно правильному представ-
лению образа. Происходит развертывание, 

«прорастание» художественного образа. В 
прозе З. Прилепина применяется компози-
ционный прием, когда имеется в виду не 
просто длинный сравнительный оборот, 
а целая цепочка, складывающаяся из не-
скольких оборотов.

З. Прилепин держит читателя в посто-
янном напряжении, пользуясь образными 
и динамичными предложениями, которые 
дают возможность представить панораму 
происходящего в красках. Это особенно 
заметно в сценах, где требуется быстрая 
и резкая смена картинок (сцены митингов, 
погони и т. д.). Одной из отличительных 
стилистических особенностей писателя 
считается употребление тире в предложе-
ниях – этот знак препинания дает возмож-
ность внести быстроту и насыщенность в 
повествование. 

Автор, кажется, был очевидцем про-
исходящего. Но достоинство автора состо-
ит в том, что в одном произведении он со-
четает разноплановые по стилю эпизоды. 
Например, жесткие натуралистические 
сцены романа заменяются сентименталь-
ными, лирическими. З. Прилепин мастер-
ски владеет языком и стилем романа, и 
именно благодаря этому он сумел пере-
дать все различные настроения и характе-
ры героев; именно поэтому роман кажется 
таким аутентичным.

Сборник Захара Прилепина «Вось-
мерка» – это единое целое, потому что в 
нем проявляется четкая цикличность: все 
восемь романов и повестей, вошедших в 
него, объединены темой жестокости и на-
силия в современном обществе, осмысле-
ние которой возникает в детстве и образует 
человека-волка. В книге сквозные мотивы 
детства, отцовства, смерти, любви, утраты 
родовой памяти; общие сюжетные линии 
об одиночестве молодежи в период без-
временья и т. д.

Имя героя рассказа, стоящего первым 
в сборнике, помещено в заглавии – «Витёк» 
[6, с. 300]. Заглавие представляет собой наи-
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более сильную позицию текста, поскольку 
несет в себе концептуальный смысл про-
изведения и высказывает авторскую пози-
цию. Показательно, что главный герой, се-
милетний мальчик, только что выучивший 
буквы, обладает неполной формой имени, 
нагруженной коннотацией фамильярности 
и никогда не повторяемой в самом художе-
ственном тексте. С помощью суффиксов 
-ёк-, -ыш-, -яг- передается субъективная 
оценка (Витёк, малыш, бродяга) и выража-
ется братское отношение к носителю имени.

Семантика полного имени Виктор, 
означающего «победитель» и взятого из 
латыни, также прозвучала в финале один 
раз при встрече с девушкой из московско-
го поезда, что соответствовало авторской 
идее и отвечало основной идее произведе-
ния. Только девушка воспринималась ге-
роем как доброе, неагрессивное существо, 
похожее на его бабушку.

Автор-рассказчик, как и все персонажи 
«Витька», называет главного героя «пацан» 
(более тридцати раз), что подчеркивает 
крайнюю обобщенность этого образа. В то 
же время в прозвище «пацан» повествова-
тель отмечает принадлежность централь-
ного героя к общей, почти маргинальной 
среде: в «умирающей деревне» ребенок 
одет «в лохмотья», за ним не следит никто 
из взрослых, он не учится в школе, которая 
находится очень далеко: «Дедов в деревне 
вообще не было. Детей тоже почти не 
было, кроме „бандеровской мелюзги“, вну-
ков осужденного бродяги» [6, с. 44].

Все члены семьи мальчика также не 
обладают личными именами: их называют 
«мама», «папа», «бабушка». Наоборот, до-
машние животные имеют «человеческие» 
имена и характеры: «Корова Маруся, – не-
торопливая и отзывчивая, как бабушка. 
Другая корова – соседа по имени Бандера, 
у которого такие же рыжие волосы, как 
и у него, называлась Бандерка» [6, с. 9].

Вероятно, эта «путаница с именами», 
по мнению Витька, объясняется тем, что 

все окружающие люди жестоко ненавидят 
друг друга. Отец и Бандера дерутся «на-
смерть» из-за петуха, съеденного сосед-
ской собакой, убивают глупых животных 
(кошек, собак). 

И то же самое происходит в Москве: 
«В Москве была война, в Москве был гнев, 
и радио трещало всеми голосами. Москва 
горит, разбивает окна и боится ездить 
в метро» [6, с. 21]. Как и Санька, Витёк 
уверен, что «Москва выглядит как неког-
да украшенная заводная игрушка. Поезда 
сверкали на ней, как бусинки, во лбу горела 
звезда, все внутри нее стрекотало, гуде-
ло, искрилось» [6, с. 21].

Невзирая на то, что все «бьют и тол-
кают», мальчик нашел такую же девушку 
в поезде из Москвы, и только ей он назвал 
свое полное имя: «Я Виктор, – добавил 
он. – Это моё имя» [6, с. 24].

По большому счету, в рассказе З. При-
лепина Виктор восстанавливает еще одно 
полное имя, которое Витёк неоднократно 
выводит серебряными крупными буквами. 
Это «Москва». Для мальчика «Москва» – 
это не город, не географическое название, 
а личное имя, которое в сочетании с его 
именем символизирует быструю победу 
здравого смысла и возрождение великой 
жестокости русского мира в 1990-е годы.

Антропонимы в прозе Захара Приле-
пина отличаются полифункциональностью. 

Имя главного героя в романе Захара 
Прилепина «Обитель» Артемий еще боль-
ше увеличивает функциональность: оно 
подчеркивает мифологический подтекст, 
который выступает в качестве текстовой 
доминанты произведения.

Артем, Артемий переводится с гре-
ческого как «здоровый, невредимый» [5, 
с. 11]. Но это имя двойственное, с темной 
непроявленной этимологией, восходит к 
культу богини Артемиды – покровитель-
ницы охоты, символом которой служит 
луна (чистота и девственность). Но Ар-
темида отличается решительным агрес-
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сивным характером, в гневе она нередко 
убивала царей за то, что они не принесли 
ей вовремя дары, «требовала принести в 
жертву дочь Агамемнона, вождя ахейцев 
в походе против Трои, за то, что он убил 
священного оленя, требовала человече-
ской жертвы».

Через имя главного героя «Обитель» 
открывается не только сущность его язы-
ческо-страстного характера, но и одна из 
ключевых идей произведения: все беды 
России в ХХ веке – от распада в душах 
людей христианской морали, от их язы-
ческой распущенности, стремлении к 
страстным телесным удовольствиям и 
удовлетворению плоти при полной безду-
ховности и эгоизме. 

Автор романа «Обитель» по существу 
отвечает на вопрос, который был постав-
лен в романе «Санькя». – «Почему между  
людьми повсюду появляются агрессия и 
злоба?» – спрашивает герой «Саньки». «Ка-
залось удивительным, что встреча душ, 
ищущих добра, превратилась в бешеный 
вихрь» [2, с. 152]. «Почему собак в часы 
прогулок больше, чем детей?» [2, с. 153].

Имя Артем в романе З. Прилепина 
«Обитель» осуществляет не только основ-
ные (номинативные, идентифицирующие 
и дифференцирующие) функции, но, в 
первую очередь, несет символическую и 
эстетическую функциональность. Эта про-
блема детально рассматривается в статье 
И.М. Поповой «Амплитуда исторического 
пути России сквозь призму трансформи-
рованных концептов „Правда Господня“ и 
„своя правда“ по роману Захара Прилепи-
на „Обитель“» [7, c. 144–150]. Недостаток 
жесткого стержня православной морали и 
телесные страсти обусловливают низкую 
духовность героев. 

По словам З. Прилепина, Артем «жил 
неоглядой, задорный, ветреный», «не об-
ладал никакой предрасположенностью ни 
к физическому насилию, ни к подавлению 
тщедушных и робких», «никогда не умел 

сердиться как следует» [8, с. 152]. Но 
оказавшись в карцере, Артем беспощадно, 
как садист, истязает Санникова, Горшко-
ва и других «чекистов-штрафников» [8, с. 
674–677]. 

Несмотря на то, что заключенные во-
круг него указывают ему: «Твое поведение, 
в общем-то, отвратительно и омерзи-
тельно», Артем, который убил собствен-
ного отца, чувствует себя «неуместно здо-
ровым молодым человеком» [8, с. 678]. 

Галина Кучеренко в своем «Дневни-
ке» отметила, что заключенные не раска-
ивались и не сознавали своей вины: «Все 
здесь говорят, что они невиновны – все 
они ... Я знаю их случаи, иногда на челове-
ке столько грязи, что его не жалко хоро-
нить, но он смотрит на себя совершенно 
чистыми глазами. Человек — это самое 
страшное» [8, с. 718].

Отец Иоанн рассчитывал, что Артем –  
«дитя среди всех», «незрелое колосье, 
полное молока без злобы» [8, с. 519]. Рас-
сказчик подчеркнул истину: «окаменение» 
души героя после убийства отца и нерас-
каянность – причина того, что Артем не 
может преодолеть своего неверия, назы-
вая Евангелие «глупой книгой» [8, с. 524].

Проекция на мифологический образ 
Артемиды здесь на лицо. Захара Приле-
пина называют неореалистом, который 
завершил и подвел итоги эпохи русского 
постмодернизма. 

Таким образом, анализ произведений 
столь разных эпох и тематик показывает, 
что важной составляющей поэтики прозы 
Захара Прилепина выступает игра антро-
понимов в их различных модификациях и 
формах.

В прозе З. Прилепина поэтика име-
ни и прозвища работает в полной мере: 
как на авторскую интерпретацию, так и 
на социально-личностную, творческую, и 
на выражение авторской позиции, и на ха-
рактеристику персонажей. Контекстуально 
обусловленное превращение любой из по-
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бочных коннотаций имени или прозвища 
в устойчивую, доминантную приводит к 
эффекту существительных и символизации 
(Негатив, Бурый, Шаман и др.). Личное 
имя замещается прозвищем, которое отве-
чает за поведенческие характеристики, ког-
да автору требуется дать социальное или 
экспрессивное определение персонажа.

Таким образом, имя в прозе З. При-
лепина является текстовой доминантой, 
несущей общий концептуальный смысл, 
что позволяет глубже раскрыть авторскую 
идею, противопоставить или сопоставить 
персонажей, включить мифологический, 
библейский или иной культурный кон-
текст, что дает возможность сделать образ 
персонажа многомерным, сложным и глу-
боким, как в реальной жизни.

В произведениях Захара Прилепина 
антропонимы и антономазии, интертек-
стуальная игра имен также выступают 
как значимый характерологический ин-
струмент, поскольку эти художественные 
приемы включают антропоним героя в 
систему метафор и антитез, вплетают его 
реальный текст на различных этапах, вы-
ступают ключом в организации подтекста 
произведения, подчеркивают его мифоло-
гическое начало.

Антропонимы в прозе Захара При-
лепина полифункциональны: они опи-
сывают героя, передают основную идею 
произведения, выполняют социальную, 
эмоциональную, накопительную и це-
левую функции. При этом основными 
функциями являются эстетическая и экс-
прессивно-стилистическая. Имя главного 
героя в романе Захара Прилепина «Оби-
тель» помимо этих функций подчеркивает 
мифологический подтекст, выступающий 
в качестве текстовой доминанты произве-
дения.

Таким образом, анализ произведений 
Захара Прилепина показывает, что одной 
из главных составляющих поэтики его 

прозы является игра антропонимов в их 
различных модификациях и формах. 

В полифонических произведениях 
З. Прилепина поэтика имени и прозвища 
выступает как авторская и личностно-со-
циальная творческая интерпретация, так и 
проявление авторской позиции, характери-
стики персонажей.
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АНАЛИЗА ФИЛОЛОЖИКЭ А ТЕКСТУЛУЙ:  
АСПЕКТУЛ СОЧИОКРИТИК

Е.К. Бешляга

Ауторул пропуне ун ангренаж теоретик иноватор де интерпретаре а текстулуй артистик 
че дескиде каля унор ной студий асупра дискурсулуй сочиалитэций оперелор литераре кано-
ниче.

Кувинте-кее: сочиокритикэ, сочиоложия литературий, идеоложие, дискурс сочиал, текст.

PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXTS:  
SOCIAL-CRITICISM

E.K. Beshlyaga

The article offers innovative theoretical approach to study of literature by the use of social-criticism, 
subsection of  sociology of literature which study social functions of fiction and creativity. 

Keywords: social-criticism, sociology of literature, sociality, ideology, discourse, text.

Текстул конституе солул чел май ау-
тентик ши чел май родник, каре пермите 
филологулуй сэ-шь елаборезе ексеже-
зеле ын тоатэ плинэтатя, ку обсерваций 
фине асупра нивелулуй лингвистик, ли-
терар-артистик, реторик, стилистик, дин 
перспективэ сочиалэ, културал-историкэ 
етч. О ноуэ ориентаре ын интерпрета-
ря текстулуй литерар репрезинтэ сочи-
оложия литературий сау сочиокритика 
(socio – сочиетате ши critica – жудекатэ 
де валоаре). «Сочиоложия литературий 
пуне акчент пе черчетаря кондициилор 
сочиале ши дерминантеле сочиале але 
литературий» [1, п. 82]. Сочиокрити-
ка ышь пропуне «сэ анализезе кауза ши 
фелул ын каре аре лок тречеря фаптелор 
сочиале ын фапте де лимбаж, сарчина 
ей констынд ын рестабилиря легэтурий 
динтре текст ши контекстул ын каре есте 
продус» [2, п. 59]. Текстул есте ревэзут 
ка обьект ал трэирий естетиче, яр ли-
тераритатя редевине ун елемент мажор 
ын евалуаря критикэ а оперей литераре. 

Есте ворба де о анализэ комплексэ, син-
тетизатоаре, базатэ пе мултидисчипли-
наритате. О черчетаре мултилатералэ а 
фаптелор интрисечь (ла нивел семантик, 
синтактик, наратив) сау екстрисечь але 
текстулуй (идеоложие, сочиограмэ, дис-
курсурь ши кымпурь сочиале), каре кон-
ституе унул динтре челе май пертинен-
те моделе де черчетаре ын структуриле 
текстуале атыт а аспектулуй формей, кыт 
ши а концинутулуй. 

Ын опиния черчетэтоарей О. Попа 
«анализа сочиотекстуалэ пресупуне о ме-
тодэ артикулатэ пе ун дублу меканисм: 
компрехенсиуня, каре конституе о анали-
зэ деталиятэ а оперей ын чея че привеш-
те структуриле ей интерне: тимпул, спа-
циул, персонажеле, темеле, композиция, 
лимбажул (интратекстул) ши експликаря, 
каре елучидязэ релацииле посибиле ынтре 
структуриле текстуале ши структуриле ек-
стерне але текстулуй, ачестя фиинд де на-
турэ сочиалэ, историкэ, политикэ ш идео-
ложикэ (екстратекстул)» [2, п. 60].

Метода структуралистэ, каре а мар-
кат студиул литературий ын секолул ал © Бешляга Е.К., 2021
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XX-ля, теорииле текстулуй ши интер-
текстуалитэций, ау авут ун импортант 
импакт асупра сочиоложией литераре. 
Астфел кэ, ын 1971, черчетэторул фран-
чез Клод Душе пропуне, ын артиколул 
сэу публикат ын ревиста Littérature, 
интитулат «Пентру о сочиокритикэ сау 
вариаций деспре ун ынчепут», о лек-
турэ сочио-историкэ а текстулуй. Ын-
клинат спре ливреск, прочесул литерар 
контемпоран импликэ ной инструменте 
де инвестигаре. Императивул партичи-
пэрий чититорулуй ла рекреаря оперей 
артистиче рекламэ реевалуаря меканис-
мелор де интердепенденцэ динтре опера 
артистикэ ши сочиетате. Сочиокритика 
пропуне прочедее ши техничь мените 
сэ фачилитезе ынцележеря текстулуй 
ын глобалитатя луй, еа репрезинтэ ун 
студиу мултидисчиплинар ал ачестуя, 
импликынд лингвистика, поетика сочи-
оложикэ, диаложисмул, психанализа, ан-
троположия, релацииле интеркултурале 
ш.а. каре, ын ансамблу, ынтрежеск ексе-
жеза оперей артистиче.

Фондаторий сочиоложией литера-
турий сынт консидераць Ж.Ж. Руссо, 
Ж. де Стал, Х. Тен. Денумиря де сочи-
оложие а литературий се даторязэ волу-
мулуй омоним, семнат де Р. Ескарпи, ын 
каре се делимитязэ лимпеде домениул 
литературий де чел ал сочиоложией, ал 
кэрей скоп репрезинтэ куноаштеря ши 
черчетаря литерарэ прин призма сочи-
алитэций. Теория луй Л. Голдман, ини-
циаторул структуралисмулуй женетик, 
а инфлуенцат консидерабил асупра со-
чиоложией литераре прин аргументаря 
идеий кэ текстул се дефинеште ка про-
дус ал сочиетэций, кумулынд ментали-
тэць, визиунь асупра лумий, структурь 
сочиале, яр опера литерарэ есте вэзутэ 
ка «Експресия уней визиунь асупра лу-
мий». Теория бахтианэ а диаложисму-
луй реабилитязэ дименсиуня сочиалэ а 
текстулуй ши импулсионязэ интересул 

пентру анализа екстринсекэ а оперей ар-
тистиче. Ын моментул елаборэрий опе-
рей, ауторул фаче апел ла експериенца 
са сочиалэ, яр чититорул, ын резултатул 
речептэрий, о рапортязэ ла кондиция са 
сочиалэ.

Ын спациул ностру примеле ынчер-
кэрь де репрезентаре а сочиалулуй ый 
апарцин луй Д. Кантемир, фламура фи-
инд прелуатэ де Т. Майореску, Н. Йорга. 
Ынтемеетор ал сочиоложией ромынешть 
есте консидерат Д. Густи, яр Т. Херсени а 
дефинит обьектул де судиу ал сочиоложи-
ей литературий ши а делимитат-о де алте 
дисчиплине. П. Корня есте консидерат чел 
май нотабил черчетэтор ын домениул со-
чиоложией литературий, пропунынд о 
абордаре сочиоложикэ а литературий ын 
интердисчиплинаритатя ей: «Интродуче-
ре ын теория лектурий», «Делимитэрь ши 
ипотезе» ш.а.

Принчипалеле школь де сочиокрити-
кэ сынт: шкоала де ла Венсен, менторул 
кэрея К. Душе оптязэ пентру о лектурэ 
сочио-историкэ а текстулуй интересынду-
се де модалитэциле де тречере а пробле-
мелор сочиале ши а интереселор гру-
пулуй ын план литерар; Шкоала де ла 
Монпелье, ын фрунте ку Е. Крос веде ын 
сочиокритикэ о теорие а текстулуй чен-
тратэ пе субьект; Шкоала де ла Монреал, 
валорификатоаре фиделэ а моштенирий 
бахтиниене, ын чентру ку М. Анжено, 
есте интересатэ де дискурсул сочиал ши 
тиположия субьектулуй. Принтре черче-
тэторий индивидуаль требуе менционаць 
Пьер В. Зима, преокупат де сочиоложия 
текстулуй, каре требуе сэ дезвэлуе инте-
реселе колективе, луптеле сочиале, еко-
номиче, политиче етч ши Х Митеран, 
интересат де женетикэ ши анализэ пре-
текстуалэ. Интерпретэриле диверсе але 
репрезентанцилор школилор менционате 
ау презентат сочиокритика ка пе о абор-
даре мултиаспектуалэ, купринзынд дис-
курсул сочиал, анализа дискурсулуй, же-
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нетика текстуалэ, сочиоложия текстулуй 
сау теория текстулуй. 

Сочиологул рус М.С. Черновская 
атенционязэ кэ ын традиция еуропянэ 
чиркулэ дой термень адиаченць: «сочио-
ложия литерарэ», дрепт о парте а теори-
ей литературий, каре се окупэ де текстул 
литерар дин пункт де ведере сочиолинг-
вистик ши «сочиоложия литературий», 
дрепт о рамурэ а сочиоложией, каре апли-
кэ методеле сочиоложиче ла инвестигаря 
пьеций де карте, рэспындиря кэрцилор, 
призэ ла публик [3, п. 179]. Сочиокрити-
ка се ындепэртязэ де сочиоложия литера-
турий, дин фаша кэрея апэрусе, фииндкэ 
ултима есте преокупатэ де инфлуенца ме-
диулуй сочиал асупра оперей литераре; 
сочиокритика се аксязэ пе структуриле 
текстуале ши пе релация ачестора ку со-
чиетатя. Сочиокритика аре сарчина де а 
експлика текстул, елучидынд факторий 
каре ау контрибуит ла реализаря луй ши 
релевынд елементеле сочиале каре ый 
стау ла орижине. Ачастэ перспективэ де-
скоперэ ампрента сочиалулуй инфилтрат 
ын текст ши модалитатя прин каре сочие-
татя се ынскрие ын текст.

Сочиокритика репрезинтэ о реин-
вентариере а сочиоложией литературий, 
ымплетинд армониос контрибуцииле со-
чиоложией литераре ши апортуриле стру-
куралисмулуй. Дисчиплина каутэ сэ дес-
чифрезе текстул суб доуэ аспекте: ситуация 
лингвистикэ (семне, кувинте, структурь 
наративе) ши ситуация сочиалэ (фапте 
сочиале). Челе май импортанте кончеп-
те але сочиокритичий сынт консидерате 
сочиограма (К. Душе), идеоложемул ын 
термений луй Е. Крос, дискурсул сочиал 
(М. Анжено), ситуация сочиолингвистикэ 
(дупэ П. Зима) ши формацие дискурсивэ 
(Е. Крос).

Сочиокритика шь-а елаборат пропри-
ул инструментар терминоложик, принтре 
каре се нумэрэ ши «сочиалитатя» – о ка-
литате а текстулуй каре пресупуне инте-

граря ын структура са а проблемелор со-
чиале ши а кадрулуй спацио-темпорал ал 
сочиетэций. Прин призма сочиокритикэ 
лектура есте ун акт че верификэ градул 
де интеграре а сочиетэций ын текст. Еа 
ну преведе доар депистаря сочиалитэций 
ын текст, чи партичипэ ши ла ынцележеря 
сочиетэций прин интермедиул текстулуй. 
Сочиалитатя, ла рындул ей, се сприжи-
нэ пе урмэтоареле елементе: сочиограмэ, 
дискурс сочиал, кадру темпорал ши кадру 
спациал.

«Историчитатя», алтэ калитате а тек-
стулуй, аре ын обьектив контекстул исто-
рик ши сочиал ын каре а фост креятэ опе-
ра артистикэ, се дискутэ проблеме легате 
де женеза оперей, биография скриитору-
луй. Ауторул фаче парте динтр-о сочиета-
те ши есте инфлуенцат де медиул ын каре 
трэеште. Елементе аутобиографиче ышь 
гэсеск оглиндире ын текст конштиент сау 
инконштиент. Ку тоате ачестя, опера рэ-
мыне ун продус ал фикциуний артистиче, 
еа трансфигурязэ реалитатя ши ну есте о 
копие а сочиетэций.

Ынтрукыт текстул релевэ сочиалул, 
ел девине сусчептибил ын конкретизаря 
уней идеоложий, че реесе дин дискурсу-
риле сочиале. Дискурсул сочиал ла каре 
фаче реферинцэ сочиокритика репрезин-
тэ вочя еулуй сау докса – ансамблул де 
опиний комуне але мембрилор уней сочи-
етэць ши каре кореспунд унуй компорта-
мент сочиал. Дискурсул фаче тримитере 
ла опинииле комунитэций сочиале: кон-
сидераций, пункте де ведере етч, деве-
нинд ун екоу ал текстулуй. Опера литера-
рэ апаре ка о луптэ де позиций контраре, 
евиденциинд аспекте дуале, унеорь ра-
дикал опусе але реалитэций: прогрес ши 
мизерие, богаць ши сэрачь, ероисм ши 
лашитате. Идеоложия окупэ ун лок део-
себит ын анализа сочиокритикэ; се ва ин-
вестига ну нумай спечификул уней кла-
се сочиале (кымпуриле сочиале), дар ши 
меканисмул функционэрий уней идеоло-
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жий, вестижииле ей дин текстул литерар. 
Пентру анализа дискурсурилор политико-
сочиале се апелязэ ла интерпретаря сочи-
олектелор. Се супун анализей ансамблул 
де експресий проприй унуй груп сочиал, 
кымпуриле лексикале, пентру а дефини 
спечификул фиекэруй груп сочиал, ниве-
лул де културэ, фелул де а гынди ши вор-
би але персонажелор.

Сочиограмеле (темеле) реес дин дис-
курсуриле сусцинуте де персонаже, каре 
пот авя ун карактер антагонист. Пе де о 
парте стау кодуриле ши моделеле сочи-
окултурале моштените, конвертите ар-
тистик ын текст, ла полул опус се афлэ 
проприя визиуне а нараторулуй. Де пил-
дэ, ын романул «Кэлэторие ла капэтул 
нопций» де Ф.Л. Селин обсервэм о маре 
диференцэ ынтре фелул ын каре нара-
торул ши челелалте персонаже ынцелег 
ероисмул ши куражул. Фиря инженуэ 
ши конвинжериле нараторулуй се афлэ 
ынтр-о перманентэ опозицие ку валори-
ле вехикулате де сочиетате ын периоада 
рэзбоюлуй.

Опера литерарэ апаре ка о мэртурие 
а епочий ку тоатэ мулцимя ей де евени-
менте: рэзбоюл, експлоатаря, контрадик-
цииле сочиале етч. Идеоложия оперей, 
ку дискурсуриле ей негативе ши позити-
ве, есте ридикатэ пе о диалектикэ а ин-
дивидулуй ын корелацие ку сочиетатя. 
Челе май фреквенте теме сынт: патрио-
тисмул, фрика фацэ де рэзбой, лашита-
тя уманэ, дескомпунеря фиинцей умане, 
юбиря некондиционатэ етч. Сочиетатя 
рефлектатэ де наратор есте прин при-
зма омулуй симплу, каре навигязэ прин 
тумултул проблемелор котидиене ши со-
чиале. 

Перегринаря прин диферите медий 
сочиале ый оферэ ауторулуй посибили-
татя сэ инвоче о мултитудине де аспекте 
сочиале, интеркалате ын текст суб фор-
ма унор мэрчь дискурсиве. Сочиокрити-
ка есте преокупатэ де ачесте мэрчь ши 

анализязэ конфигурацииле експресиве: 
елементе лексикале, де синтаксэ, сочи-
олекте, имажинь артистиче, прекум ши 
планул идеатик-естетик: теме антитети-
че, стереотипурь етч кумулынд диверсе 
дискурсурь сочиале, романул девине ун 
спациу де интерсекцие а идеоложиилор, 
визиунилор асупра лумий, атитудини-
лор етиче ш.а. Диверситатя медиилор 
кондиционязэ диверситатя дискурсури-
лор.

Сочиатрия персонажелор се ефекту-
язэ прин дедучеря индивидуалулуй ши 
а партикуларулуй фиекэруй персонаж. 
Протагонистул не презинтэ кондиция 
унуй инадаптат, а унуй индивид плин де 
фрустрэрь, пликтисит ши дезгустат де 
сочиетатя ын каре трэеште. Кэутаря уней 
сочиетэць перфекте се ынкее прин ин-
сатисфакцие ши ресемнаре. Ун асеменя 
персонаж есте Жулиен Сорел дин рома-
нул стендалиан «Рошу ши негру», Георге 
Дойнару дин романул друциан «Фрунзе 
де дор». Персонажул есте ун елемент ал 
репрезентэрий реалитэций, импликаря 
луй ын диверсе акциунь антренязэ ун 
шир де проблеме ши аспекте сочиале. 
Чокнинду-се ку мизерииле сочиетэций, 
антиероул конкиде кэ вяца девине абсур-
дэ ын орьче сочиетате, кэ нимик ну се 
скимбэ ши тоате ынчеркэриле сале сынт 
зэдарниче. Фиинд ун инадаптат, ел ну 
веде солуций салватоаре пентру омени-
ре, фиинд конвинс кэ сочиетатя се афлэ 
ынтр-о дескомпунере континуэ. Де ачея, 
ел тинде спре ун тотал дезинтерес фацэ 
де сочиетате, ну о идеализязэ ши девине 
каптив ал проприилор доринце ши пор-
нирь.

Алте персонаже антренате ын опе-
ра артистикэ сервеск ла ынфэцишаря 
диверселор пэтурь сочиале, релевынд 
комплекситатя сочиетэций ши а дискур-
сурилор ей. Куражошь, лашь, згырчиць, 
наивь… ачештя сынт пуртэторь ай унор 
лимбаже спечифиче, ай унор идеоложий 
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диверсе прекум есте медиул дин каре 
порнеск.

Структура наративэ а текстулуй есте 
фоарте импортантэ ын сочиокритикэ. 
Мулцимя де режистре стилистиче але 
нарациуний креязэ о поливаленцэ семан-
тикэ спечификэ романулуй модерн, каре 
аре капачитатя сэ сурприндэ адевэрул 
мереу флуктуант ынтре диферите идео-
ложий, адевэрул афлат ынтре кувынтул 
ауторулуй ши нараторий сэй. Стратежи-
иле наративе ла каре апелязэ скииторий 
сынт: нарациуня оперей ла персоана 1, 
фапт че конферэ аутентичитате челор 
трансфигурате; фокализаря интернэ пер-
мите ауторулуй сэ интервинэ ку пэрерь 
проприй, фэрэ а пуне ын перикол обьек-
тивитатя челор релатате; инсераря ын 
дискурсул протагонистулуй а вочилор 
алтор персонаже, каре репрезинтэ фап-
теле сочиале.

Романеле че се претязэ инвестигаци-
илор сочиокритиче сынт, препондерент, 
челе ку тематикэ сочиалэ, фииндкэ ануме 
опереле де фактурэ сочиалэ девин пуртэ-
тоаре де идеоложий ши презинтэ сочио-
граме, кымпурь ши дискурсурь сочиале. 

Вом трече ын ревистэ доар кытева: «Ко-
медия уманэ» де О. де Балзак, «Ярмаро-
кул ванитэций» де У. Теккерей, «Каса Бу-
денброк» де Т. Манн, «Рэзбой ши паче» 
де Л.Н. Толстой, «Чума» де А. Камю, 
«Моромеций» де М. Преда, «Рэскоала» 
де Л. Ребреану, «Збор фрынт» де В. Беш-
лягэ ш.а.
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ВЕРБУЛ РЕФЛЕКСИВ ЫН ФУНКЦИЕ ДЕ ВЕРБ  
СЕМИАУКЗИЛИАР ШИ СЕМИКОПУЛАТИВ

Н.Н. Лозинская, Т.С. Постолатий

Ын артиколул дат сынт луате ын дискуцие анумите аспекте але функционэрий ши 
утилизэрий вербелор рефлексиве ын функцие де вербе семиаукзилиаре ши семикопулативе. Ын 
лимба молдовеняскэ, инвентарул лексикал техник ал вербелор семиаукзилиаре ши семикопулативе 
се комплетязэ континуу пе база граматикализэрий вербелор рефлексиве, чея че ле фаче сэ-шь 
пярдэ, тотал сау парциал, аутономия лексикалэ ши сэ апарэ фреквент ку функцие инструменталэ 
ын диверсе форме аналитиче. 

Кувинте-кее: верб рефлексив, семиаукзилиар, семикопулатив, предикат, транзитивитате, 
интранзитивитате.

© Лозинская Н.Н., Постолатий Т.С., 2021



Лингвистика и литературоведение52

кадрул предикатулуй вербал компус, дин 
пункт де ведере семантик, ыл аре еле-
ментул ал дойля, яр дин пункт де ведере 
граматикал, вербул модал, каре купринде / 
рефлектэ категорииле граматикале де мод, 
тимп, персоанэ.

Ын Граматика Академией ну се фаче 
дистинкцие ынтре вербеле предикативе 
ши вербеле семиаукзилиаре де мод ши 
де аспект, консидерынду-се конструкций 
формате дин доуэ унитэць синтактиче ын 
рапорт де субордонаре [3, п. 98].

Анализынд релация вербелор де 
аспект ку ун супин, Д. Иримия сусцине 
кэ структура мэ апук де читит есте алкэ-
туитэ динтр-ун верб режент, урмат де ун 
комплемент индирект. Ын ачелашь тимп, 
луынд ын консидераре комплекситатя 
планулуй семантик ал предикацией, ау-
торул ыл структурязэ ын доуэ нивелурь: 
ын примул, предикация енунцулуй Лумя, 
кум е лумя, с-а апукат сэ бырфяскэ [4, п. 
103] есте интегралэ (концинутул функци-
ей де предикат есте дескрис де ынтряга 
структурэ); яр ын чел де-ал дойля, амбе-
ле компоненте репрезинтэ доуэ функций 
синтактиче: с-а апукат (предикат) ши сэ 
бырфяскэ (комплемент индирект) [ibi-
dem].

Ын ачеяшь ордине де идей, лингвиш-
тий компарэ структуриле ну поате плека 
ши ну се поате плека (прима фиинд пер-
соналэ, а доуа имперсоналэ). Инфини-
тивул есте трансформат ын конжунктив 
(Ну се поате плека → Ну се поате сэ се 

Вербеле прономинале граматикализа-
те комплетязэ есенциал класеле инстру-
ментале але семиаукзилиарелор ши але 
семикопулативелор, женерынд, ын кадрул 
опозицией прономинал/нонпрономинал, 
урмэтоареле релаций граматикале:

1. Релация предикатив – семиаукзи-
лиар. Вербеле прономинале ындеплинеск 
ши функция де вербе семиаукзилиаре ын 
компоненца унуй предикат вербал ком-
пус. Есте лукру черт кэ вербеле прономи-
нале екивалязэ, ын ачест каз, ку ун верб 
семиаукзилиар непрономинал: а се апука 
– а ынчепе, а се пуне – а ынчепе, а се при-
чепе – а шти, а се опри – а ынчета, а се 
кэзни – а кэута, а се некэжи – а вря, а 
се импуне – а требуи етч. Де екземплу: 
«Хай ду-те, Штефэнескуле, кэ м-апук де 
ынвэцат» [1, п. 154]; «Ну се ындура сэ 
ридиче сынжероаса-й лунгэ харбэ» [2, п. 
233]. 

Експримынд нуанце модале ши 
аспектуале, вербеле прономинале, дин ка-
уза атенуэрий сенсулуй лор инициал, ын-
четязэ сэ май жоаче ун рол де сине стэ-
тэтор ши формязэ, ымпреунэ ку вербул 
де базэ, о сингурэ унитате предикативэ. 
Астфел, прономиналеле семиаукзилиаре 
(чирка 20 де вербе) маркязэ тиположик 
модалитатя акциуний де базэ дин компо-
ненца предикатулуй вербал компус: а се 
чере визат, а се сили сэ вадэ, а се некэжи 
сэ спунэ етч.

Дупэ кум се сусцине ын литература 
де спечиалитате, ролул примордиал ын 

REFLEXIVE VERB DEPENDING ON SEMI-AUXILIARY  
AND SEMICOPULATIVE VERB

N.N. Lozinskaya, T.S. Postolatii
 

The article discusses certain aspects of the functioning and use of reflexive verbs according to 
semi-auxiliary and semicopulative verbs. In the Moldovan language, the technical lexical inventory of 
semi-auxiliary and semicopulative verbs is continuously completed based on the grammaticalization of 
reflexive verbs, which makes them lose, totally or partially, lexical autonomy and appear frequently with 
instrumental function in various analytical forms.
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плече), констатынд кэ а путя есте импер-
сонал ши ын ну се поате плека липсеш-
те доар марка рефлексив-имперсоналэ се. 
Ачаста ну се поате експрима декыт о датэ, 
чея че контязэ пентру амбеле вербе. Ын 
ачест сенс, презинтэ интерес конклузия ла 
каре се ажунже: обцинем ун ноу аргумент 
ын фавоаря калитэций де верб (проприу-
зис) а луй а путя, кэч вариация персонал/ 
имперсонал карактеризязэ нумай вербеле 
плине, ну ши челе аукзилиаре. 

Астфел, е нечесар сэ пречизэм кэ 
вербул а путя ын кадрул уней атарь 
структурь есте унул семиаукзилиар. Аче-
ста ну доар импримэ о анумитэ нуанцэ 
модалэ сау аспектуалэ акциуний експри-
мате де чел де-ал дойля елемент ал пре-
дикатулуй, дар май есте ши пуртэторул 
категориилор граматикале але предика-
тулуй. 

Синтагмеле де фелул челор екзами-
нате, кредем, требуе сэ фие консидерате 
интеграле, деоарече ындеплинеск аче-
яшь функцие граматикалэ ши компор-
тэ ачелашь сенс: вербул а се апука ну 
аре сенсул де «а се принде, а се агэца, 
а се цине». Димпотривэ, се апропие дин 
пункт де ведере семантик ши грамати-
кал де вербул семиаукзилиар а ынчепе. 
Де асеменя, структура ну се поате плека 
инклуде семиаукзилиарул модал а (ну) се 
путя ши вербул де базэ ла инфинитив а 
плека (фэрэ морфемул а), компортынду-
се ка о унитате индеструктибилэ атыт 
суб аспект лексикал, кыт ши суб аспект 
граматикал. 

Поате фи инвокатэ, ын привинца ача-
ста, асерциуня лингвиштилор Й. Йордан 
ши В. Робу, каре сусцин кэ структуриле 
дате ну сынт конструкций формате дин 
доуэ унитэць синтактиче ын рапорт де 
субордонаре (предикат + комплемент), чи 
синтагме предикативе каре се презинтэ ка 
о сингурэ унитате атыт дин пункт де веде-
ре функционал, кыт ши дин пункт де веде-
ре лексикал» [5, п. 592].

Де ачеяшь опиние сынт ши алць 
лингвишть. Астфел, ын мануалул Лимба 
молдовеняскэ (Синтакса) ауторий афир-
мэ кэ семиаукзилиарул ын казул дат ну 
поате авя функцие синтактикэ индепен-
дентэ. Челе доуэ вербе експримэ о син-
гурэ идее прочесуалэ, десемнынд нумай 
о валоаре темпоралэ, модалэ ши аспек-
туалэ [6, п. 101]. Афарэ де ачаста, ей ау 
ынчеркат сэ дистрибуе вербеле проно-
минале, алэтурь де челелалте вербе, ын 
май мулте групе семантиче каре индикэ: 
нечеситатя (а се чере, а се импуне), до-
ринца (а се ындура, а се некэжи), капа-
читатя (а се думери, а се причепе), ын-
черкаря (а се кэзни), несигуранца (а се 
пэря, а се арэта), симуларя (а се фаче, а 
се префаче), конфирмаря (а се доведи, а 
се арэта), ындрэзняла (а се ынкумета, а 
се ындура) [ibidem, п. 102].

2. Релация предикатив – семикопула-
тив. Фаптеле де лимбэ черчетате конфир-
мэ кэ вербеле прономинале ындеплинеск, 
де регулэ, функция де вербе семикопула-
тиве ын компоненца унуй предикат номи-
нал.

Вербеле прономинале семикопулати-
ве формязэ ун блок предикатив комун ку 
нумеле, деачея се деосебеск де унитэци-
ле нонпрономинале че реализязэ функция 
де верб предикатив обишнуит. Е ворба де 
вербе де типул а се фаче, а се арэта, а 
се шти, а се консидера, а се нуми етч., 
каре, десемантизынду-се (парциал), прин 
инкорпораря морфемулуй прономинал се, 
комплетязэ класа вербелор семикопулати-
ве. Ауторий унор мануале спечификэ: «ун 
модел де предикацие номиналэ ын кадрул 
кэруя, ын позицие де верб, пот фи селек-
тате вербе транзитиве, актуализате ка ин-
транзитиве прин марка се, де типул: а се 
алеже, а се арэта, а се консидера етч.» [5, 
п. 444].

Сэ се компаре предикателе номина-
ле ку вербеле респективе ын екземплеле: 
«Онаке се симця мындру де ачест дар ал 
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сэу» [7, п. 149]; Стяуа Чобанулуй се фэчя 
албэ, скэдя ши фужя грэбитэ дин каля со-
арелуй» [8, п. 428].

Дупэ кум се поате обсерва, вербеле а 
се арэта, а се фаче, а се симци, а се цине 
сынт семикопулативе ши интрэ ын компо-
ненца предикатулуй номинал.

Професорул А. Чобану а стабилит 
кэ дин челе 64 де вербе семикопулати-
ве, екзистенте ын лимба молдовеняскэ, 
42 сынт прономинале [6, п. 54]. Ачесте 
42 де вербе прономинале фак парте дин 
кытева групе тематиче: deveniendi: а се 
фаче (Ион с-а фэкут медик), constan-
di: а се менцине (Ион се менцине шеф), 
nominandi: а се нуми (Еа се нумеште 
Мария), declarandi: а се деклара (Цара 
с-а декларат индепендентэ), conside-
randi: а се консидера (Ион се консиде-
рэ дештепт), hipotandi: а се пэря (Ион 
се паре дештепт), sentiendi: а се симци 
(Мария се симте феричитэ), simulandi: 
а се префаче (Ион се префаче болнав), 
transformandi: а се трансформа (Тотул 
се трансформэ ын пулбере), nascendi: а 
се наште (Нимень ну се наште солдат), 
existendi: а се афла (Ион се афлэ болнав), 
angajandi: а се ангажа (Ион с-а анга-
жат меканик) [ibidem, п. 55].

Спечифик пентру ачесте 42 де вербе 
семикопулативе есте фаптул кэ се инди-
кэ нумай карактерул интранзитив ал аче-
стуя. Аре дрептате E. A. Реферовская, каре 
консидерэ кэ «аташаря морфемулуй се ла 
верб фие кэ ый атрибуе ачестуя ун карак-
тер рефлексив, фие кэ акчентуязэ карак-
терул интранзитив, опунынду-л вербулуй 
транзитив» [10, п. 178].

Вербеле прономинале, ын калитате де 
семикопулативе, се компортэ, дин пункт де 
ведере граматикал, ка ши непредикативул а 
фи, дар диферэ семантик де ачеста, деоаре-
че орь семнификэ о старе ын девенире (а се 
фаче харник), орь експримэ стэрь маркате 
ку семул апаренцей (а се креде дештепт, а 
се консидера приетенэ етч.).

Прин урмаре, принчипала карактери-
стикэ а ачестор вербе есте кэ еле капэтэ 
ун сенс секундар, апропият де чел ал луй 
а фи копулатив, чея че ну ле пермите сэ 
формезе сингуре предикатул. Еле ау доар 
функция де копулэ ынтре нумеле предика-
тив ши субьектул луй [ibidem].

Вом ынчерка, ын континуаре, сэ 
анализэм корелация граматикалэ динтре 
категория транзитивитэций/интранзити-
витэций ши вербеле прономинале семико-
пулативе. 

Се штие кэ морфемул се, фиинд ата-
шат ла верб, ыл фаче, адесеорь, интран-
зитив. Деч, ын пропозицииле ку вербе 
прономинале семикопулативе, вербул, ын 
мажоритатя казурилор, ну ва путя интра 
ын релацие ку ун комплемент директ. Ци-
нынд конт де ачест фапт, проф. А. Чобану 
евиденциязэ доуэ групе: вербе прономи-
нале семикопулативе интранзитиве: а 
се супуне, а се зиче, а се трези, а се пэря, 
а се помени ши вербе прономинале семи-
копулативе транзитиве, каре ар адмите, 
ын база унор трансформе, тречеря акциу-
ний асупра унуй обьект директ: а се фаче 
(С-а фэкут инжинер – Л-а фэкут инжи-
нер) [11, п. 76]. Ауторул пуне семнул ега-
литэций ынтре трансформе де типул С-а 
префэкут болнав = Л-ау префэкут болнав. 
Ын казул ачеста, кредем кэ а се фаче бол-
нав екивалязэ ку «симулязэ боала» ши ну 
поате фи пус ын релацие де екиваленцэ ку 
Л-ау префэкут болнав: ын енунцул Ион се 
префаче болнав вербул компортэ о нуан-
цэ рефлексивэ, пентру кэ Ион ынсушь се 
префаче болнав, ши ну чинева ыл префаче 
болнав.

Дупэ кум се штие, вербеле семикопу-
лативе ну ындеплинеск сингуре функция 
де предикат, еле авынд рол де копулэ ын 
структура предикатулуй номинал.

Ын легэтурэ ку проблема ын дис-
куцие, вом инвока пэрериле унор линг-
вишть. Астфел, П. Диаконеску абордязэ 
о проблемэ интересантэ привинд ролул 
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елементулуй вербал ын компоненца пре-
дикатулуй номинал. Анализынд, май 
алес, проблема алтор вербе копулативе 
декыт а фи, аутоаря ажунже ла конклузия 
кэ, спре деосебире де копула вербалэ а 
фи (каре ну партичипэ ку концинутул ей 
ноционал ла формаря предикатулуй, чи 
експримэ нумай ун рапорт граматикал), 
челелалте вербе контрибуе ла формаря 
предикатулуй прин сенсул лор лексикал. 
Астфел, черчетэтоаря сусцине: «Кон-
струкция ку елемент вербал предикатив 
поате фи ын пропозицие ун предикат 
номинал-вербал (дакэ вербул транзитив 
есте ла диатеза рефлексивэ сау пасивэ) 
сау ун предикат вербал (дакэ вербул есте 
ла диатеза активэ» [12, п. 119]. Челе мен-
ционате се екземплификэ прин енунцурь 
ын каре се концин предикате номинал-
вербале де типул: а се фаче офицер, а 
се фаче попэ, а се алеже ун пунгаш, а се 
креде дештепт, а се кема Константин 
етч. Дин ачест мотив, уний лингвишть 
ворбеск де екзистенца предикатулуй но-
минал проприу-зис (а фи + нуме предика-
тив) ши а челуй вербал. Ачеста дин урмэ 
есте експримат принтр-о копулэ лексико-
граматикалэ ши ун нуме предикатив [5, 
п. 443]. Бунэоарэ ын конструкцииле а 
се сокоти вредник, а се креде капабил, а 
девени професор етч., елементул вербал 
ышь пэстрязэ, чел пуцин ын парте сау 
кяр ын ынтрежиме, аутономия семанти-
кэ ши, ымпреунэ ку нумеле, формязэ ын 
пропозицие ун предикат номинал-вербал. 
Ачест предикат семнификэ перманенца 
(мэ кямэ Раду), пэстраря калитэций (се 
цине мындру), екиваленца (ну те нуми 
душман), обцинеря уней калитэць (мэ 
фак попэ) етч. 

Е импортант сэ пречизэм кэ преди-
катул номинал-вербал ера проприу ынкэ 
лимбий латине. Ачест тип де предикат 
авя «ын калитате де семикопулативе вер-
бе де типул: haberi, putari, videri, creari 
етч. [13, п. 147]. Май тырзиу, ын лимбиле 

романиче, мулте динтре ачесте вербе ау 
фост ынлокуите прин алтеле. Де екзем-
плу, videri ши praebere ау фост субститу-
ите прин parere ши se monstrare, вербе че 
с-ау пэстрат ын лимбиле романиче: фр. 
paraître ши se montrer, ит. parere ши mon-
strarsi, сп. parecer ши monstrarse» [ibi-
dem]. Де асеменя, с-а менцинут ши вер-
бул а се фаче, каре е рэспындит ын тоате 
лимбиле романиче: молд. а се фаче док-
тор; ит. si fa medico; фр. il se fait medi-
cin; сп. se hace medico етч. О категорие 
де вербе прономинале рефлексиве ау, аша 
дар, ролул де вербе семикопулативе ын 
кадрул унуй предикат вербал номинал. 

Ын база анализей материалулуй фап-
тик, констатэм кэ унул ши ачелашь верб 
семикопулатив прономинал, ын контексте 
диферите, е капабил сэ експриме нуанце 
семантиче варияте, апарцинынд ла доуэ 
сау май мулте групе семантиче. Де екзем-
плу, с-а обсерват кэ вербул а се фаче, ын 
калитате де верб семикопулатив, индикэ, 
ын примул рынд, тречеря де ла о старе ла 
алта, фэкынд парте дин група deveniendi 
(Ион с-а фэкут професор). Деши ачест 
верб интрэ ын група deveniendi, ел се по-
ате рефери ши ла група simulandi. Де ек-
земплу, пропозиция Ион се фаче болнав о 
путем екивала ку Ион симулязэ кэ е бол-
нав. Ын ачелашь тимп, вербул а се фаче, 
поате авя ши сенсул вербелор дин група 
transformandi (Фата с-а фэкут пасэре) 
[13, п. 44]. Аша дар, сесизэм кэ вербул 
а се фаче, ын прочесул де функционаре, 
компортэ диверсе нуанце семантиче, дин-
тре каре май фреквентэ е ку сенсул deve-
niendi.

Ын афарэ де ачаста, требуе сэ субли-
нием кэ вербеле семикопулативе рефлек-
сиве, а кэрор доминантэ семантикэ есте, 
май мулт сау май пуцин, идентикэ, ынде-
плинеск ачеляшь функций граматикале. 
Ын консечинцэ, вербеле рефлексиве фак 
парте дин ачеяшь групэ тематикэ ши же-
нерязэ анумите полисемий.
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Авынд ын ведере челе спусе антери-

ор, путем конкиде кэ полисемия вербелор 
рефлексиве семикопулативе ну креязэ ди-
фикултэць ын чея че привеште функцио-
наря лор ын лимбэ. Дрепт екземплу поате 
серви полисемия вербелор considerandi: 
Ион се креде интелижент / Ион се соко-
ате интелижент / Ион се нумэрэ инте-
лижент / Ион се цине интелижент / Ион 
се консидерэ интелижент етч. [ibidem,  
п. 47].

Комплетаря вербелор семикопулативе 
ку вербе ной, дин класа прономиналелор, 
континуэ ши ла етапа актуалэ, листа аче-
стора рэмынынд дескисэ. Ла челе май векь 
с-ау адэугат, ултериор, прономиналеле ка 
а се нуми «а авя нуме», « а се кема»: «Мэ 
нумеск раду Сулицэ, сынт кэрунт, ам кэ-
рунцит ын рэзбоае, дар ну м-ам дат». [8, п. 
405], а се префаче «а да импресие фалсэ»: 

«С-ар префаче кэ причепе» [2, п. 127]. 
Вербеле прономинале, фиинд уни-

тэць лексикале индепенденте ши компор-
тынд анумите валорь семантиче, пот ым-
богэци арсеналул техник ал лимбий, ын 
парте, класа вербелор семикопулативе. 
Астфел, семикопулативеле прономинале 
сынт елементе де релацие ын компонен-
ца предикатулуй номинал, репрезентынд 
ипостазе калификативе але субьектулуй. 
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СУБСТАНТИВЕЛЕ ДЕФЕКТИВЕ ДЕ НУМЭР  
ЫН ЛИМБА МОЛДОВЕНЯСКЭ

В.Ф. Попова

Артиколул де фацэ анализязэ унеле аспекте ну пря симпле де утилизаре а пэрцилор де ворбире. 
Ын казул ностру не вом рефери ла субстантивеле дефективе де нумэр ын лимба молдовеняскэ.

Кувинте-кее: субстантив, субстантиве колективе, сингулар, плурал, дикционар.

DEFECTIVE NUMBER NOUNS IN THE MOLDAVIAN LANGUAGE

V.F. Popova

This article examines some difficult aspects of using parts of speech. In our case we will refer to 
defective number nouns in the moldav language.

Keywords: noun, collective nouns, singular, plural, dictionary.

нумэрул, каре ыл дефинеште ши ыл део-
себеште де алтэ пэрць де ворбире, деши 
ачастэ категорие есте карактеристикэ май 
мултор пэрць де ворбире. Ачастэ катего-
рие е нечесарэ пентру а не ажута сэ ин-
дентификэм субстантивеле ын диферите 
контексте, пентру а ле ынцележе ши а ле 
фолоси корект ын ворбиря котидианэ.

«Субстaнтивул eстe о пaрте дe вoрбирe 
флeксибилэ, адикэ ышь скимбэ фoрмa ын 
тимпул вoрбирий, кaрe дeнумeштe oбьeктe 
(фиинцe, лукрурь, oбьeктe, фeнoмeнe aлe 
нaтурий, ынсуширь, стэрь суфлeтeшть, 
aкциунь, рeлaций динтрe oaмeнь eтч.)» [1, 
паж. 106]

Субстaнтивул eстe o клaсэ лeксикo-
грaмaтикaлэ дeскисэ, чe рeпрeзинтэ aпрoк-
си мa тив 50 % дин тoтaлитaтя кувинтeлoр 
лимбий молдовенешть. Субстантивеле пот 
авя формэ де сингулар ши де плурал. Челе 
каре денумеск о фиинцэ, ун лукру, ун фе-
номен ал натурий, ш.а. сынт ла нумэрул 
сингулар, яр челе каре денумеск май мулте 
фиинце, лукрурь, феномене але натурий, 
ш.а. сынт ла нумэрул плурал. 

Де екземплу: 
Нумэрул сингулар: ун елев, о елевэ, 

ун таблоу, о касэ, о масэ, ун ораш, ш.а.м.д.© Попова В.Ф., 2021

Фиекаре динтре ворбиторий уней 
лимбь се стрэдуе с-o ворбяскэ корект, де-
оарече лимба матернэ е лимба реализэри-
лор, е лягэнул копилэрией ши а аминтири-
лор, е о мирясмэ адеменитоаре а флорилор 
де мэр, мереу пуртэтоаре а мынгыерий ши 
а пэчий. 

«Лимба есте мижлокул универсал ал 
чиркулацией идеилор ши импресиилор», – 
афирма скрииторул, лингвистул Б.П. Хаш-
деу. Класикул А. Руссо консидера кэ «лим-
ба ыл ажутэ пе ом а-шь тэлмэчи гындул», 
яр М. Еминеску сусциня кэ «лимба ши ле-
жиле ей дезволтэ кужетаря», лингвистул 
франчез Ch. Bally скрия: «А ворби бине 
ши а гынди бине е ачелашь лукру». Дин 
челе скрисе май сус ажунжем ла конклу-
зия кэ професорий де лимбь матерне е не-
чесар сэ пунэ акчентул пе дезволтаря ком-
петенцелор комуникативе. Елевий требуе 
сэ куноаскэ кум ши ын че мод вор фолоси 
пэрциле де ворбире ши де пропозицие. 

 Сынт унеле аспекте ну пря симпле 
де утилизаре а пэрцилор де ворбире. Ын 
казул ностру не вом рефери ла субстан-
тив ши ануме ла категория граматикалэ –  
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Нумэрул плурал: ниште елевь, елеве, 

таблоурь, касе, месе, ораше ш.а.м.д.
Нумэрул субстaнтивeлoр прeзинтэ 

дификултэць aтунч кынд ынтылним 
субстaнтивe ку фoрмe мултиплe дe 
сингулaр сaу де плурaл ши субстaнтивe 
дeфeктивe – кaрe aу фoрмa дoaр пeнтру ун 
нумэр. Ын лимба молдовеняскэ сынт суб-
стантиве каре ау нумай о сингурэ формэ 
де сингулар сау нумай де плурал, астфел 
де субстантиве се нумеск дефективе де 
нумэр. Субстaнтивeлe дeфeктиве ау o син-
гурэ фoрмэ дe нумэр, рeспeктив пoт фи 
дeфeктивe дe сингулaр, ынсeмнынд кэ aу 
нумaй фoрмa дe плурaл сaу дeфeктивe дe 
плурaл, дeч aу фoрмa нумaй дe сингулaр.

Де eкзeмплу: 
– aу фoрмe нумaй дe сингулaр, дeч сынт 

«дeфeктивe дe плурaл – категория singularia-
tantum» [1, паж. 116]: спорт, пипер, фын, 
фьeр, aур, аржинт, унт, мазэре, устурой, 
кaкao, зaкускэ, пэтрунжeл, фoтбaл, бoкс, 
мэтасэ, апэ, курaж, чинстe, фoaмe, сoмн, 
жeoгрaфиe, физикэ, крeштинисм eтч.;

– aу фoрмe нумaй дe плурaл, дeч сынт 
«дeфeктивe дe сингулaр – категория plura-
lia-tantum» [1, паж. 116]: панталонь, ва-
порь, фоарфече, кылць, икрe, мэрунтae, 
тэицeй, спaгeтe, ицaрь, oкeлaрь, зoрь, 
шaлe eтч.

Субстантивеле проприй – нуме де фа-
милие, пренуме, денумирь жеографиче, 
ш.а. ла фел ау нумай о сингурэ формэ де 
сингулар сау нумай де плурал.

Де eкзeмплу: 
– aу фoрмe нумaй дe сингулaр – нуме 

де фамилие, пренуме, денумирь жеогра-
фиче: Чуперкэ, Арнаут, Дикусар, Руснак, 
Елена, Светлана, Ирина, Марина, Гривей, 
Бендер, Каменка, Тираспол, Тея ш.а.; 

– aу фoрмe нумaй дe плурaл субстан-
тивеле проприй – денумирь жеографиче: 
Алпь, Кэинарь, Карпаць, Дубэсарь ш.а..

Унеле екземпле дин литература арти-
стикэ че концин субстантиве дефективе де 
нумэр:

1) Тресэринд, скынтее лакул / Ши се 
лягэнэ суб соаре. (М. Еминеску) 2) Ши ну-
май валя чя ку флорь / Ши цырыечь врэ-
жиць де лунэ / Дин амуржит ши пынэ-н 
зорь / Де-а лунгул Ниструлуй рэсунэ.  
(Н. Цуркану) 3) Ши кынд рэкнеште одатэ 
кыт се поате, еу звыррр! кибритуриле дин 
мынэ ши цушть ла спателе луй Захария. 
(И. Крянгэ) 4) Димитрие Кантемир а 
ажунс мембру ал Академией дин Берлин. 
(А. Козмеску) 5) Вечиний луй Аристид 
ау ынчепут а се трези ын тоюл нопций.  
(Д. Матковски) 6) Копачий ерау ай луй 
Кэрэбуш. (И. Друцэ) 7) Каде брума-н ско-
арце албе де аржинт ши де мэтасэ. (Ж. 
Менюк)

Субстантивеле дефективе де нумэр ле 
путем рекуноаште:

• Субстантивеле дефективе де плурал, 
деобичей, цин де урмэтоареле категорий:

Материй: аржинт, аур, саре, унт 
ш.а.;

Ынсуширь: сете, сомн, лене, кураж 
ш.а.;

Релижий: католичисм, крештинисм 
ш.а.

Спортурь: тенис, бокс, баскетбал 
ш.а.;

• Субстантивеле дефективе де сингу-
лар ну се ынкадрязэ ын категорий, ушор 
ле путем рекуноаште ын ворбире: икре, 
зорь, вапорь ш.а.

Ын лимба молдовеняскэ екзистэ ши 
субстантиве комуне «каре ау формэ де 
сингулар, дар ку ынцелес де плурал, еле 
се нумеск колективе (нумеск о колекти-
витате)» [3;7]: тинериме, студенциме, 
пьетриш, попор, луме, сол, брэдет, турмэ, 
стол, интелектуалитате, мэрэчиниш, лэ-
стэриш ш.а.

Субстантивеле колективе сынт де 
доуэ типурь: 

• симпле (турмэ, грыу, ням, сол, стол);
• деривате ку суфиксе: 
– иш (луминиш, алуниш, фрунзиш, 

сту фэ риш, стежэриш, туфиш),
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– име (фрэциме, мулциме, школэриме, 

боериме, простиме, турчиме),
– итате (интелектуалитате, компа-

ти билитате, пробабилитате),
– ет (брэдет, тинерет, пует).
Сынт ши субстантиве колективе ку 

доуэ форме де нумэр.
Де екземплу: (ун) попор – (ниште) по-

поаре, (о) групэ – (ниште) групе, (ун) стол –  
(ниште) столурь, (о) луме – (ниште) лумь 
ш.а.

Субстaнтивeлe ку фoрмe мултиплe дe 
сингулaр ши плурaл пoт фи клaсификaтe 
ын мaй мултe кaтeгoрий: 

сингулaр: 
a) ку aчeлaшь ынцeлeс ши ку унa дин 

фoрмe литeрaре 
Eкзeмплу: мугур – мугурe 
б) ку aчeлaшь ынцeлeс ши ку aмбeлe 

фoрмe литeрaрe 
Eкзeмплу: зи – зиуa; сaндa – сaндaлa 
к) ку ынцeлeс дифeрит ши ку aмбeлe 

фoрмe литeрaрe
Eкзeмплу: бoлeрo (дaнс) – бoлeрoу 

(вeстэ)
плурaл: 
a) ку aчeлaшь ынцeлeс, ку унa динтрe 

фoрмe литeрaрe
Eкзeмплу: дoпурь – дoaпe; чoкoлaтe – 

чoкoлэць; ынгeцaтe – ынгeцэць; 
хoтeлурь - хoтeлe; кибритурь – 

кибритe.
б) ку aчeлaшь ынцeлeс ку aмбeлe 

фoрмe литeрaрe 
Eкзeмплу: тунeлe – тунeлурь; кoпeрць 

– кoпeртe 
к) ку ынцeлeс дифeрит ши ку тoaтe 

фoрмeлe литeрaрe
Eкзeмплу: кaпeтe – кaпь – кaпурь; 

бoaбe – бoбь – бoбурь; бaндa – бaндe – 
бeнзь; кэпшунe – кэпшунь;; време – времь 
– времурь; гивече – гивечурь; кристале – 
кристалурь. 

«Субстантивeлe ку фoрмe мултиплe 
дe плурaл ши ку сeнсурь дифeритe 
сынт, дe фaпт, oмoнимe, дaр ну oмoнимe 

тoтaлe, дeoaрeчe фoрмeлe лoр ну кoинчид 
пe дe-a-нтрeгул, чи oмoнимe пaрциaлe.»  
[4; 8]

Прoблeмe пoт aпэря, ын привинцa 
субстaнтивeлoр ку фoрмe мултиплe, суб 
aспeктул ынцeлeжeрий ши aл фoлoсирий 
лoр кoрeктe ын eнунцурь. Ынтoтдяунa е 
бине сэ консултэм Дикциoнaрул Oртoгрa-
фик aл лимбий молдовенешть, кaрe рeглe-
мeнтязэ тoкмaй aсeмeня aспeктe, дaр нe 
пoaтe aжутa ши Дикциoнaрул Eкспликaтив 
aл лимбий молдовенешть.

Чeл мaй ушoр мoд дe a ынцeлeжe 
ши дe a рeцинe ын фoрмa кoрeктэ суб-
стантивеле кaрe aу фoрмe спeчиaлизaтe 
дe сингулaр сaу плурaл констэ ын фо-
лосиря лор ын eнунцурь aдeквaтe, дин 
кaрe сeнсул субстантивелор дате рeесе 
клaр.

Eкзeмплe: 
• гивеч – гивече – гивечурь
Ам плантат флорь ын гивече.
Пе перваз сынт гивечурь ку флорь.
• кристал – кристале – криста-

лурь 
Ла музеу ам атрас атенцие ла доуэ 

кристале марь.
Ла музеу сынт кристалурь раре. 
• кoрн – кoaрнe – кoрнь – кoрнурь 
Ын унгер ера ун куeр дин кoaрнe дe 

aнимaл. 
Мама а прегэтит дулчацэ дe кoaрнe. 
Ын oркeстрэ, кoрний ынчeпяу 

пaртитурa.
Арбуштий де корнь ау флорь галбене 

ши фрукте роший коместибиле 
Ам кумпэрaт кoрнурь прoaспeтe.
• aрк – aрчe – aркурь 
Трeбуe скимбaтe aрчeлe дe чeрк. 
Aм репарат aркурилe кaнaпeлeй. 
Хайдучий aвяу aркурь ку сэжeць. 
• нивeл – нивeлe – нивeлурь 
Блoкул ностру aрe зeчe нивeлe. 
Блокуриле ку 5 нивелурь сынт челе 

май сигуре.
• eлeмeнт – eлeмeнтe – eлeмeнць 
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A aнaлизaт eлeмeнтeлe прoблeмeй. 
Ам кумпэрат кaлoрифeр ку трeй 

eлeмeнць.
• плaн – плaнe –плaнурь 
A дeсeнaт дoуa плaнe пeрпeндикулaрe. 
Елева aвя плaнурь мaрь дe виитoр. 
• кап - кaпeтe – кaпь – кaпурь
Ын басме гэсим анимале ку доуэ ка-

пете.
Африка аре чинч капурь екстреме.
Ерау капь ай групэрий мафиоте.
• време – времь – времурь
Дупэ времурь мулць венирэ.
Ымь аминтям де времь трекуте.
Конклузионэм кэ есте фоарте импор-

тант де а куноаште формеле субстанти-
вулуй, де а ле деосеби, пентру а форма 
енунцурь коректе атыт дин пункт де ве-
дере граматикал, кыт ши семантик. Лим-
ба е аверя комунэ а унуй ням. А о ворби 

корект, ку демнитате е датория сфынтэ а 
фиекэруй четэцян. 
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Омониме се нумеск кувинтеле каре ау форме соноре идентиче, дар сенсурь диферите ши 
еа есте ун феномен ал лексикулуй опус синонимией. Омонимеле лексикале репрезинтэ нуклеул 
категорией женерале омофонией лингвистиче. каре се ынтылнеште ла нивелул тутурор 
унитэцилор лимбий.
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HOMONYMS
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Homonyms are called words that have identical sound forms but different meanings and is a 
phenomenon of lexicon as opposed to synonymy. The lexical homonyms are the core of the general 
category of linguistic homophony that can find in all the units of the language.
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Класификаря ши импортанца омо-

нимелор
Омониме се нумеск кувинтеле каре ау 

форме соноре идентиче, дар сенсурь ди-
ферите, фэрэ вре-о легэтурэ ынтре еле. Де 
екземплу: бар «унитате де мэсурэ а пре-
сиуний атмосфериче», бар «лок де одихнэ 
ши рефужиу ла унеле жокурь де копий», 
бар «локал ын каре сэ вынд бэутурь алко-
оличе ши ын каре консуматорий стау, де 
обичей, ын пичоаре сау пе скауне ыналте».

Омонимия есте привитэ, пе бунэ 
дрептате, ка ун феномен ал лексикулуй 
опус синонимией. Ын тимп че синони-
мия конституе манифестаря унуй мод де 
организаре а кувинтелор ын журул унуй 
референт, але кэруй аспекте партикуларе 
сынт редате прин термений синонимия, 
омонимия есте манифестаря унуй прочес 
контрариу: ачелашь корп фонетик тримите 
ла дой референць дифериць». Омонимеле 
лексикале репрезинтэ нуклеул категори-
ей май женерале омофонией лингвистиче 
каре се ынтылнеште ла нивелул тутурор 
унитэцилор лимбий:

1) ла нивелул морфемелор (омо-
морфие): терминация – э ла субстантиве 
(мамэ, масэ), вербе (кынтэ, плякэ).

2) ла нивелул формелор граматикале 
але унуя ши ачелуяшь лексем сау але унор 
лексеме диферите (омоформие): кынтэ 
(вб., 3 синг.) – кынтэ (вб., 3 пл.)

3) ла нивелул кувинтелор диферите, 
ын тоталитатя парадигмелор морфоложи-
че сау нумай ла формеле лор де базэ (омо-
нимие лексикалэ): милэ «компэтимире, 
ындураре» – милэ «унитате де мэсурэ пен-
тру лунжиме»; рыс «спечие де мамифер 
сэлбатик», рыс «акциуня де а рыде»

4) ла нивелул конструкциилор, пропо-
зициилор ши моделелор синтактиче (омо-
нимие синтактикэ): аштептаря оаспеци-
лор – «оаспеций аштяптэ пе чинева сау 
чева», «чинева ый аштяптэ пе оаспець».

Спре деосебире де алте категорий де 
омофоне, омонимеле лексикале аутенти-

че апарцин, де регулэ, ачелеяшь пэрць де 
ворбире ши коинчид атыт ын пронунцаре, 
кыт ши ын скриере.

Омонимия, дупэ пэреря луй С. Бере-
жан (паж. 214) ну требуе конфундатэ ку 
полисемия сау полисемантисмул кувин-
телор. Ку тоате ачестя лимба диспуне де 
мижлоаче, каре кларификэ ситуация ши 
фак ка омонимеле сэ ну дэунезе актулуй 
комуникатив.

«– Ши куй арэць ту лимба атыт де 
фрумос, войниче?» екивалентул омони-
мулуй лимбэ, есте лимба де ла ынкэлцэ-
минте.

Полисемантисмул пресупуне, аша 
дар, сенсурь диферите але ачелуяш ку-
вынт, дар тотодатэ авынд ун пункт комун 
ын семантикэ. Астфел, вербул коажэ аре 
трей сенсурь, ротинду-се ын журул унуй 
сенс комун: 1) ынвелиш каре акоперэ 
трункюл – де тей. 2) цесут органик каре 
ынвелеште фруктеле – де нукэ. 3) пожги-
ца екстериоарэ а оулуй. 4) страт май маре 
каре се формязэ прин ускаре ла супрафа-
ца унор субстанце сау корпурь мой – де 
пыне. Авем де а фаче ку релаций де поли-
семие, кынд сенсуриле кувинтелор се ын-
депэртязэ унул де алтул дар, тотушь, тоате 
ау чева комун.

Каузеле омонимией
Омонимеле лексикале, ка ши алте 

категорий де омофоне, се ынтылнеск ын 
диверсе лимбь. Ачеста ынсямнэ кэ еле ау 
ын лимбэ о екзистенцэ реалэ ши ну сынт 
продусул креацией унор лингвишть. Апа-
риция омонимелор есте легатэ де акциуня 
унор каузе обьективе але еволуцией систе-
мелор лингвистиче. Дар, (паж. 112) спре 
деосебире де алте категорий семасиоло-
жиче, кум ар фи полисемия сау синонимия, 
омонимеле ну кореспунд унор нечеситэць 
обьективе де функционаре а системулуй.

Омонимеле апар пе урмэтоареле кэй:
1. Ка урмаре а унор прочесе фоне-

тиче конверженте сау а унор модификэрь 
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ын структура морфоложикэ а кувинтелор, 
каре дук ла коинчиденце фониче але унор 
лексеме диферите: лац «нод ларг ла капэ-
тул уней сфоаре»; лац «деспикэтурэ ынгу-
стэ де лемн».

2. Ка урмаре а коинчиденцей динтре 
формеле соноре але кувинтелор аутохтоне 
сау моштените дин латинэ ши а ымпру-
мутурилор май тырзий дин алте лимбь: 
журуи «а фаче сэ се ротяскэ» жур+уи; 
журуи «а фэгэдуи»; лак «ынтиндере де 
апэ» лат. Lacus, лак «препарат кимик пен-
тру вопсит» жерм. Lack; торт «фир торс 
де кынепэ» лат. Tortus, торт «прэжитурэ 
дин май мулте стратурь де алуат» жерм. 
Torte.

3. Ка урмаре а коинчиденций ынтым-
плэтоаре а кувинтелор ымпумутате дин 
лимбь диферите: жале «тристеце, мыхни-
ре» слав. Zale; жале «нуме де плантэ».

4. Ын урма ымпрумутулуй де омони-
ме дин алтэ лимбэ: маркэ «унитате моне-
тарэ ын унеле цэрь еуропене» жерм. Mark, 
маркэ «провинчие де фронтиерэ ын статул 
франк» жерм. Mark, маркэ «тимбру по-
штал» жерм. Marke.

5. Ын урма адаптэрий фонетиче сау 
морфоложиче а унор кувинте стрэине, 
каре ын лимба респективэ се деосебяу 
прин форма лор сонорэ, яр ын лимба мол-
довеняскэ се пронунцэ ла фел: рутинэ 
«експериенцэ; обишнуинцэ» фр. Routine, 
рутинэ «субстанцэ кимикэ екстрасэ дин 
унеле планте, фолоситэ ын медичинэ» фр. 
Rutine.

6. Ын урма прочеселор де дериваре, 
кынд кувинтеле ку ачелашь радикал фор-
мате ку ажуторул унуй префикс сау а унуй 
суфикс полисемантик сау омонимик тинд 
сэ се сепаре прин сенсуриле лор: прескрие 
«а индика, а арэта», прескрие «а транскрие 
ун текст».

7. Прин дезагрегаря структурий се-
мантиче а унуй кувынт, ын урма руперий 
легэтурий динтре сенсурь: лунэ «астру, са-
телит ал пэмынтулуй», лунэ «интервал де 

тимп, егал ку апроксиматив а доуэспрезе-
чя парте а анулуй»; скэунаш «скаун мик», 
скэунаш «негустор комисионар».

Ын лукрэриле теоретиче консакрате 
омонимией лексикале, ка ши ын практика 
лексикографикэ, екзистэ доуэ пункте де 
ведере диферите асупра категориилор де 
кувинте каре интрэ ын сфера феномену-
луй дискутат.

Адепций уней кончепций май ларжь 
асупра омонимией инклуд ын категория 
омонимелор лексикале орьче комплек-
се соноре идентиче сау апропияте, каре 
презинтэ диференце ын планул концину-
тулуй. Интерпретаря омонимией ын сенс 
ларг дуче, ын челе дин урмэ, ла десфиин-
царя лимителор динтре омонимие лекси-
калэ ши омоморфие сау омографие, дин-
тре омонимие ши полисемие. Кувинтеле 
ку май мулте сенсурь се нумеск омониме. 
Омонимия, ынтр-о акциуне май рестрын-
сэ, есте чиркумскрисэ ла кувинте иденти-
че ка формэ, дар ку етимоложий дифери-
те: полицэ «супорт де скындурэ», полицэ 
«акт финанчиар».

Ын лексиколожия ши лексикография 
молдовеняскэ предоминэ о кончепцие май 
ларгэ асупра омонимией, деши екзистэ 
деосебирь есенциале ынтре категорииле 
де кувинте омофоне пе каре ауторий ди-
верселор дикционаре ле инклуд ын сфера 
омонимией лексикале.

Омонимеле лексикале купринсе ын 
дикционаре, деши ын линий марь коре-
спунд дефиницией. Се пот дистиже урмэ-
тоареле типурь де омониме:

1. Омонимеле проприу-зисе сау то-
тале, адикэ кувинте апарцинынд ачеле-
яшь пэрць де ворбире каре коинчид ла 
тоате формеле лор ши ау, де регулэ, етимо-
ложий диферите: банкэ «скаун лунг пен-
тру май мулте персоане» фр. Bank, банк 
«ынтерприндере финанчиарэ».

2. Омонимеле парциале сынт дену-
мите унеорь ши омониме фалсе, ынтру-
кыт еле коинчид нумай ла унеле форме 
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але кувинтелор ши се диференциязэ ла 
алтеле. Ын ачест груп интрэ атыт омо-
нимеле ку етимоложий диферите, кыт 
ши омонимеле апэруте прин дезагрегаря 
полисемией кувынтулуй. Де екземплу: 
кавал «флуер чобэнеск», кавал «шанц де 
иригат».

3. Омонимеле морфоложиче сынт 
форме идентиче але кувинтелор апарци-
нынд унор пэрць де ворбире диферите, 
деачея еле сынт денумите ши омоформе. 
Де екземплу: чер (суб.) Ноаптя тырзиу пе 
чер май клипэя о сэмынцэ де луминэ – чер 
(верб) Вряу сэ чер де ла Думитрица о фло-
аре.

4. Омонимеле лексико-граматикале 
провин де пе урма транспозицией унуй 
кувынт динтр-о парте де ворбире ын алта, 
фэрэ модификаря формей морфоложиче: 
абсолут (адж.) – абсолут (субст.) – абсо-
лут (адв.).

Авынд ын ведере фреквенца маре а 
феноменулуй де конверсие а пэрцилор 
де ворбире, уний черчетэторь, пе бунэ 
дрептате, консидерэ кэ ын казул форме-
лор субстантивизате сау а партичипиилор 
аджективизате, ка ши ла алте типурь де 
конверсий, ну авем а фаче ку омонимие, 
чи май курынд ку о полисемие конди-
ционатэ синтактик. Скимбаря категори-
ей лексико-граматикале а кувинтелор, 
експримаря прин десиненце диферите а 
категорией граматикале а кувинтелор сау 
лимитаря флексиуний детерминэ апари-
ция де омониме нумай ын казул кынд ку-
винтеле респективе ышь скимбэ ши сен-
сул лексикал.

5. Омонимеле деривационале про-
вин де пе урма прочеселор де дериваре 
префиксалэ сау суфиксалэ, кынд уней рэ-
дэчинь ку май мулте сенсурь се аташязэ 
ун морфем де дериваре ку сенсурь ши 
функций диферите. Де пилдэ, ку ажуторул 
суфиксулуй –ие (-эрие) де ла субстантиве 
нуме де ажент се пот обцине субстантиве 
ку май мулте сенсурь: 1) «месерия прак-

тикатэ де персоана респективэ» (часор-
никэрие – «месерия часорникарулуй»);  
2) «ателиерул ын каре се лукрязэ сау унде 
се вынд продуселе» (часорникэрие «атели-
ерул часорникарулуй»).

Ачест тип де омофонь презинтэ марь 
дификултэць де интерпретаре, деоарече 
есте фоарте греу де стабилит ку екзак-
титате дакэ ын казуриле менционате май 
сус авем а фаче ку феноменул полисеми-
ей сау ку чел ал омонимией. Грэитор ын 
ачест сенс есте модул ын каре деривателе 
респективе сынт интерпретате ын дикцио-
нарул експликатив, унде се обсервэ нуме-
роасе инконсеквенце де ла ун кувынт ла 
алтул. Ын унеле казурь, сынт консидерате 
омониме сенсуриле де «месерие» ши «ате-
лиер».

6. Омонимеле семантиче репрезинтэ 
категория чя май контроверсатэ а лексико-
ложией. Дупэ кум с-а май спус, еле сынт 
резултатул дезинтегрэрий кувынтулуй по-
лисемантик ка урмаре а руперий легэту-
рий динтре сенсурь. Ынтр-адевэр, фоарте 
пуцинь ворбиторь ышь дау сяма кэ ынтре 
кувынтул сомнишор, денумиря популарэ а 
макулуй, ши диминутивул сомнишор де ла 
сомн («старя физиоложикэ де репаус») ар 
екзиста вре-о легэтурэ. Асемэнаря динтре 
формеле соноре але ачестор кувинте паре, 
ла прима ведере, пур акчиденталэ. Ын ре-
алитате, денумиря сомнишор датэ макулуй 
аре о дублэ мотиваре прин кувынтул сомн 
(ишор): флоаря ачестей планте аре про-
приетатя де а се ынкиде одатэ ку апусул 
соарелуй, яр семинцеле ей с-ау фолосит 
дин векиме ка мижлок де провокаре а со-
мнулуй.

Ын орьче лимбэ екзистэ, фэрэ ын-
доялэ, омониме каре, алтэдатэ, алкэтуяу 
ын конштиинца ворбиторилор о унитате, 
яр астэзь се ресимт ка форме лингви-
стиче стрэине уна де чялалтэ. Есте ынсэ 
фоарте греу де стабилит лимителе каре 
деспарт омонимия ши полисемия, кэч 
аколо унде пентру уний ворбиторь ну 
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екзистэ нич о легэтурэ ынтре доуэ дену-
мирь асемэнэторе, пентру алций о асе-
меня легэтурэ поате сэ екзисте. Ну одатэ 
ау фост семналате нумероасе казурь ын 
каре ачеяшь форме сынт интерпретате 
ынтр-ун дикционар ка сенсурь але унуй 
кувынт полисемантик, яр ын алтеле кон-
сидерате омониме.

7. Омонимеле толерабиле ши ин-
толерабиле се деосебеск ынтре еле прин 
предиспозиция лор де а се пуне ын «стэрь 
конфликтуале» ын прочесул фолосирий 
ын лимбэ. Омонимеле интолерабиле ау 
дрепт карактеристикэ фаптул кэ тоате 
формеле лор сынт идентиче. Де екземплу, 
кувинтеле леу «анимал дин фамилия фели-
нелор» ши леу «унитате монетарэ», деши 
ау тоате формеле идентиче (лей, леилор) 
ну пот фи консидерате омониме интоле-
рабиле, деоарече еле ну апар ын ачелаш 
контекст, чея че ынлэтурэ периколул де а 
конфунда леул дин кушкэ сау дин грэдинэ 
зооложикэ ку леул дин бузунар.

Омонимеле толерабиле сынт доуэ 
сау май мулте кувинте каре ну коинчид ын 
тоате формеле граматикале, деосебинду-се 
тотодатэ прин ынсушириле лор стилисти-
ко-функционале. Ролул коинчиденцей пар-
циале сау тотале а формелор кувинтелор 
омонимиче, унеорь есте май пуцин хотэ-
рыт декыт факторул стилистико-функцио-
нал, атунч кынд авем ын ведере градул де 
толеранцэ а лимбий фацэ де омонимие.

Функцииле стилистиче але омони-
мелор

Кяр ши чей каре консидерэ омонимия 
ка феномен абсолут негатив ал лимбий, 
ексажерынд унеорь ролул пертурбант ал 
омофонией лингвистиче, рекуноск тотушь 
омонимелор о сингурэ виртуте: посибили-
татя лор де а серви ка мижлок де креаре а 
амбигуитэций алтор форме ын кадрул са-
тирей ши уморулуй.

Каламбурул есте ун прочедеу стили-
стик, ку ефект умористик, каре експримэ 

екивокул, прин презенца ын ачелашь текст 
а унуя сау май мултор омониме. Де екзем-
плу: «Ну контест кэ фемеиле ау ростул 
лор пе луме. Дар одатэ ажунсе невесте 
ыць стрикэ тоате ростуриле». Каламбурул 
се фолосеште, ын спечиал, ын стилул епи-
грамистик. 

Ка мижлок де а креа амбигуитатя ши 
алузия се фолосеште ну нумай омонимия, 
чи ши полисемия кувинтелор. Ын амбеле 
казурь, де фапт, екивокул е нумай апарент, 
деоарече чититорул есте прегэтит, ынтр-
ун фел сау алтул, пентру а декода сенсул 
урмэрит де аутор. Ын мулте епиграме есте 
фолоситэ омонимия динтре нумеле про-
прий (нуме де персоане, денумирь де реви-
сте, институций) ши апелативе де ла каре 
ау провенит ачестя, ку скопул де а «реым-
проспэта» форма интернэ а нумелуй, атрэ-
гынд атенцие асупра конкорданцей динтре 
есенца феноменулуй ши денумиря луй сау, 
димпотривэ, сублиниинд контрадикция 
динтре формэ ши концинут: «Ла серата де 
ла курте/ Домну Лупу фэчя курте,/ Ынсэ 
алткуйва./ Ши-нцелес-ам адевэрул/ Кэ ун 
Луп ышь скимбэ пэрул,/Дар нэравул ба !» 
(Б.П. Хашдеу)

Стэриле конфликтуале ын каре пот 
апэря омонимеле сынт ынлэтурате ши 
прин ачея кэ мажоритатя омонимелор 
лимбий апарцин унор стилурь функцио-
нале диферите. Ачастэ диференцэ стили-
стикэ есте сусцинутэ, де регулэ, ши де о 
дистанцаре тематикэ, чея че дуче ла апа-
риция урмэтоарелор деосебирь ын фоло-
сиря омонимелор:

1. Ун кувынт апарцине лимбажулуй 
комун, яр омонимул сэу се ынтылнеш-
те ынтр-ун анумит лимбаж спечиал: бор 
«маржиня пэлэрией» – бор «металоид 
афлат ын сэруриле ачидулуй борик»; бар 
«локал» – бар «унитате де мэсураре а пре-
сиуний атмосфериче», локатив «привитор 
ла каселе ынкирияте»; локатив «каз ал 
деклинэрий ын унеле лимбь, каре аратэ 
локул».
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2. Ун кувынт фаче парте дин лексикул 

лимбий комуне сау дин стилул литерар ал 
лимбий, яр омонимул сэу се фолосеште 
ын диалекте сау ын лимбажул популар: 
кокон «термен де политеце; домн» – кокон 
«ынвелиш протектор дин фире пе каре ле 
секретязэ ларвеле унор инсекте»; коардэ 
«фир еластик, фир ымплетит» – коардэ 
«спадэ, сабие»; датэ «тимп календари-
стик» - датэ «соартэ» (ын еспресия: аша 
й-а фост дата).

3. Ун омоним курент фаче парте дин 
лексикул узуал, яр омонимул сэу есте 
ынвекит: аркан «лац» – аркан «секрет»; 
диетэ «режим алиментар спечиал» – ди-
етэ «адунаре лежислативэ ын унеле цэрь 
еуропене дин трекут»; мапэ « скоарце де 
картон сау пеле, пентру цинут хыртии» – 
мапэ «хартэ жеографикэ»; пистол «револ-
вер» – пистол «бан де аур».

Нумэрул омонимелор, типуриле лор, 
ка ши репартизаря дупэ диверсе зоне але 
вокабуларулуй диферэ де ла о лимбэ ла 
алта. Ын лимба молдовеняскэ, дупэ кум 
с-а путут констата, омонимия афектязэ ын 
спечиал зонеле перифериче але вокабу-
ларулуй, чея че експликэ, ын бунэ парте, 
толеранцэ фацэ де ачест феномен. Атунч 
кынд омонимеле ынчеп сэ репрезинте ун 
феномен пертурбант ал прочесулуй де ко-
муникаре, лимба я мэсурь «профилактиче» 
прин ынлокуиря унуя динтре еле ку ун алт 
кувынт. Интересант де обсерват есте фап-
тул кэ интолеранца ачаста се манифестэ 
атыт пентру омонимеле тотале, кыт ши 
парциале. Пробабил, ун фактор хотэрытор 
ыл конституе презенца унор омониме ын 
стратуриле лексикулуй актив, каре ынлес-
неште ынтылнирь май десе динтре ачешть 
«жемень фалшь» ай лимбий. 

Аша с-а ынтымплат, де екземплу, ку 
субстантивул фур, каре а фост ынлокуит 
прин хоц, даторитэ коинчиденций ку фор-
ма персоней I а вербулуй а фура. Аджек-
тивул ноу ар фи требуит сэ айбэ плуралул 
феминин ши неутру ноуэ, дар ноуэ веня 

ын омонимие ку сингуларул феминин. Ул-
тимул екземплу не аратэ посибилитатя ин-
терференций динтре факторул омонимией 
ши чел ал аналожией 

Феноменул аджективэрий партичипи-
илор фиинд май актив, формеле респекти-
ве тинд сэ ынлэтуре омонимеле лор суб-
стантивале, прин тречеря лор ын фондул 
пасив ал лимбий. Ачест феномен поате фи 
обсерват пе база компарацией динтре дик-
ционареле май векь але лимбий, ын каре 
субстантивеле де типул пэцит, нэскут, 
пэзит ну авяу нич о нотацие стилистикэ, 
ку дикционареле май реленте, ын каре еле 
сынт нотате кэ фиинд раре, ынвеките сау 
популаре. Ынтр-адевэр, ын лимба актуалэ 
фоарте мулте динтре ачесте субстантиве 
ау фост ынлокуите сау тинд сэ фие ынло-
куите де инфинитивеле лунжь (нэскут-на-
штере, стрынс-стрынжере, слеит-слеи-
ре).

Конклузий. О серие де черчетэ-
торь ши кяр унеле школь лингвистиче 
ау атрибуит омонимией ун лок де прим 
ордин принтре факторий каре детерминэ 
ши гувернязэ еволуция лимбий. Ын кон-
чепция репрезентанцилор жеографией 
лингвистиче омонимия есте консидератэ 
о «боалэ» перикулоасэ а лимбий, ымпо-
трива кэрия системул лингвистик адоптэ 
о серие де мэсурь «терапеутиче». Кон-
фликтул омонимик, даторат коинчиден-
ций формелор соноре ку сенсурь комплет 
диферите, сусциняу ачештя, дуче, ын 
челе дин урмэ, ла елиминаря унея динтре 
форме прин ынлокуиря ачестея ку ун алт 
кувынт. Алций, димпотривэ, консидерэ 
кэ омонимия окупэ ун лок периферик 
ын системул лимбий, яр атенция акорда-
тэ ачестуй феномен де кэтре лингвишть 
есте ын маре мэсурэ ексажератэ, деоаре-
че пентру ворбиторий, ын прочесул фо-
лосирий лимбий, омонимия паре кэ нич 
н-ар екзиста.

Проблема ар требуи пусэ ын мод 
диференциат де ла о лимбэ ла алта, део-
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арече ну тоате лимбиле диспун де ун ну-
мэр апроксиматив егал де омонимие, ши 
ка атаре, градул де интолеранцэ фацэ де 
ачест феномен есте диферит. 

Абсенца унуй дикционар комплет де 
омониме, ка ши деосебиреле че екзистэ 
ын модул де интерпритаре а омонимией 
ын диверсе лукрэрь лексикографиче, ну 
не пермит деокамдатэ сэ фачем апречи-
ерь май екзакте привинд локул омониме-
лор, дистрибуция диферителор типурь де 
омониме ын вокабуларул лимбий. Дар, ын 
урма инвенстигэрий унор анумите зоне 
але вокабуларулуй, се поате афирма то-
тушь кэ лимба молдовеняскэ ну се нумэрэ 
принтре лимбиле каре вэдеск о предиспо-
зицие пря маре пентру омонимие. Лукрул 
ачеста се експликэ прин фаптул кэ ын 
лимба молдовеняскэ, спре деосебире де 
енглезэ сау франчезэ, предоминэ кувинте-
ле компусе дин доуэ сау трей силабе, чея 
че редуче симцитор пробабилитатя унор 
коинчиденце фониче ынтымплэтоаре. Кэч 
с-а констатат екзистенца унуй рапорт ди-
рект ынтре нумэрул де омониме ши лун-
жимя кувинтелор. 

Тотушь ын вокабуларул молдовенеск 
екзистэ ун нумэр де омониме фацэ де каре 
лимба манифестэ о анумитэ толеранцэ, 
ынтрукыт еле ну пертурбязэ функциона-
литатя системулуй лексикал. 

Есте евидент кэ омонимия, фэрэ а 
конституи ун фактор хотэрытор ын дез-
волтаря вокабуларулуй, репрезинтэ то-
тушь ун елемент реглатор каре ну поате 
фи неглижат атунч кынд студием еволу-
ция системулуй лексикал ши граматикал 
ал лимбий.
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ЕКСТЕНСИУНЯ ПРИН ПЕРСОНИФИКАРЕ  
ЫН КРЕАЦИЯ ПОЕТЕЙ НИСТРЕНЕ

Г.Б. Курлат 

Ын артиколул дат се демонстрязэ феноменул екстенсионалулуй прин тропул-персонификаре. 
Маниера креативэ ши визиуня поетикэ а Г.Гурски ын капитолул «Мере роший некынтате» дин 
плакета ку поезий «Ундева ын албаструрь» девин женераторь де идей пентру черчетаре прин 
денотантул персонификат, каре не лягэ ку натура сэ о перчепем ка ун органисм виу. Денотантул 
дезволтат креатив пэстрязэ ши лэржеште волумул сенсулуй сочиал ал импортанцей тимпулуй.

Кувинте-кее: екстенсиуне, персонификаре, женератор де идей, денотант персонификат, 
визиуне поетикэ, маниерэ креативэ.

EXTENSIONALITY THROUGH PERSONIFICASION  
IN THE CREATION OF THE PRIDNESTROVIAN POETESS

G.B.Curlat 

The article proves the phenomenon of extensionality through an artistic facility - personification. 
The creative manner and poetic vision of the Pridnestrovian poetess G. Gursky in the chapter "Unsung 
red apples" from the collection of poems "Somewhere in the Blue" become a generator of ideas for 
research through the personified denotant of living connection with nature, perceiving it as a living 
organism. A skillfully creatively developed denotant preserves and develops the volume of social and 
semantic meanings of time.

Keywords: Extensionality, personification, generator of ideas, personified denotant, poetic vision, 
creative manner.

тистик ну нумай атитудиня са фацэ де 
оамень, дар ши атитудиня са фацэ де 
лукрурь екстериоаре, натурэ, клэдирь, пэ-
мынт; ел провоакэ аскундеря са, а фи уна 
ку лукрул, натура-тот че-л ынконжоарэ. 
Омул интрэ ын старя ши вяца лор ши ле 
интродуче артистик ын вяца са.» [2, паж. 
267–268].

Поета нистрянэ Г. Гурски креазэ ка-
питолул «Мере роший, некынтате…» ын 
кулежеря де версурь «Ундева ын алба-
струрь», персонификынд мама-натура, 
атрибуинду-й ынсуширь умане. Еа илустря-
зэ комуникаря «ом-натурэ» ши се реализя-
зэ комплет прин екстенсиуня словей-сенс.  
Гэсим ын челе 27 де поезий, дедикате на-
турий,120 де персонификэрь орижинале, 
каре ау валорификат ши интенсификат 
сенсул капитолулуй ши ау демонстрат кэ 

Репрошынд универсулуй дежетал кон-
тем поран, демонстрез принтр-ун капитол 
деосебит, дедикат натурий, дин картя «Ун-
дева ын албаструрь» а поетей нистрене 
Галина Гурски, екстенсиуня кувынтулуй 
поетик, че диферэ фоарте мулт де лекси-
кул женерацией каре есте ын корелацие 
абсолутэ ку интернетул, жокурь видео ши 
сынт департе де кодул Фрумосулуй преде-
чесорилор лор.

Екстенсиуня есте о «екстиндере, лэр-
жире а сенсулуй унуй кувынт ын спациу, 
амплификаре пе оризонталэ».[1, с.403]. 
Персонификаря екстенсионязэ сенсул по-
езией ши емотивитатя перчепцией.

Филозофул рус И.А. Ильин скрия: 
«Омулуй ый дат сэ индивидуализезе ар-
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о симплэ фигурэ де стил креазэ сензаций, 
женерязэ идей, конструеште атмосфера че 
не сурпринде прин ноутате, акчентуынд кэ 
натура е вие.

Ын поезия «Алиният» [3, паж. 91] 
поета скрие: Зиле сурий,/ Ка ши чаца де 
тоамнэ/Ымбэтрынеск ун пейсаж де ара-
мэ…/ Дин екземплу де май сус депистэм 
персонификаря: «зилеле ымбэтрынеск», 
адикэ фак сэ фие май бэтрын, май ынстэ-
рит пейсажул. Аич ши «пейсажул» девине 
«жертва» персонификэрий, фииндкэ доар 
оамений сау анималеле ымбэтрынеск. Зи-
леле л-ау ымбэтрынит ши, деч, ши зилеле, 
ши пейсажул поартэ калитэць умане, при-
мул кувынт фиинд провокат де ун верб, 
акциуне, алтул де ун аджектив субынце-
лес. Тот ын ачастэ поезие е ностимэ пер-
сонификаря: Атыт: ун екран, ун диван, о 
ферястрэ-/ Ун кактус ку гяре-аскуците 
ын гластрэ…/ [3, паж. 91]. Кактусул аре 
гимпь, гяреле сынт спечифиче анималелор 
(аич, паре о мыцишоарэ), посибил, ши 
унеле домнишоаре ышь пермит суперла-
тивул унгиилор, каре трек хотарул де ун-
гий ши девин «гяре». Локуциуня аджек-
тивалэ, експриматэ принтр-ун субстантив 
ши аджектив, фаче ка таблоул сэ приндэ 
контур принтр-ун деталиу, че е дестул де 
акчентуат ши май адынк експримэ сенсул 
поезией. Фииндкэ де ла ниште гяре аску-
ците се провоакэ о згырыетурэ, каре до-
аре, е неплэкутэ. Е дурере. Ши аутоаря не 
експуне кыт е де дурут финалул, принтре 
алтеле, тот ку о персонификаре илустрэ: /
Ни се хлизеште о ярнэ ла поартэ/» [3, паж. 
91]. Вине ярна. Вине фригул ши сингурэ-
татя ын поезие. Ши ярна ну рыде, ну зым-
беште, чи «се хлизеште» - ун термин дин 
дикционарул популар, че ар ынсемна ун 
рыс ироник ши де чел каре нумайдекыт ва 
иска рэзбунаря.

Ын поезия «Кончерт де фаур» есте 
персонификат ун «гем де граур». Ади-
кэ граурул сосит ынтымплэтор ла фине 
де фебруарие, кынд ынкэ ну е презентэ 

примэвара, с-а префэкут ын «гем негру», 
фииндкэ е згрибулит де фриг. Дар тотуна 
ын ел с-ау куйбэрит путерь умане, деоа-
рече вине ка ун артист, ка ун кынтэрец 
ын счена унуй кончерт. Пе о рамурэ де 
Фаур «кончертязэ»-ун гем де граур [3, 
паж. 92]. Прин персонификаря датэ с-а 
сублиният о имажине а поетей, поате 
трэите кындва ла ун кончерт адевэрат. 
Поезия ку ажуторул ачестей фигурь де 
стил адаогэ-н ситуацие ун тон калд, о 
илузие де примэварэ: граурий примий 
апар ла ынчепут де анотимп ши преве-
стеск прин чирипитул фирав блажинул 
ынчепут ал реынвиерий.

Ын континуаре поета персонификэ 
ши орашул: Ши-й ынскрие репортажул а 
мираре тот орашул. [3, паж. 92]. Де пар-
кэ «орашул» е ун кореспондент де ради-
оу, каре е улуит кэ аич, ын ораш, кынд 
ынкэ дэйнуе кыте-ун кривэц немилос, 
май сынт нэмець де зэпадэ, чинева а ын-
дрэзнит сэ превестяскэ ынчепутул при-
мэверий. Аутоаря не ласэ сурприншь де 
виитоаря персонификаре, каре, де фапт, 
ну поате екзиста…дар ын поезие - де че 
ну? Ши ын зорь де примэварэ дин арипь 
не-а салутат гардул векь… [3, паж. 92]. 
Ай импресия кэ ши гардул се букурэ де 
граурь ынтр-атыт кэ й-ау апэрут арипь де 
букурие. Ной ынцележем кэ арипиле ын 
реал сынт але граурилор, дар алузия е 
ачея кэ гардул а ынвият де емоцие ши «а 
принс арипь».

Дин екземплеле де май сус ремаркэм 
кэ персонификаря се формязэ препонде-
рент май дес ку ажуторул вербелор ши 
аджективелор. 

Ын поезия лирикэ персонификаря е 
метода доминантэ де а екстенсиона аре-
алул сенсулуй. Сэ не адучем аминте де  
поезия «Че те лежень» [4, паж. 184] а 
луй М. Еминеску: Че ми-й время, кынд 
де вякурь стеле-мь скынтее пе лакурь, кэ 
де-й время ря сау бунэ, Вынту-мь бате, 
фрунза-мь сунэ… 
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 Поетул-непереке ын женере а пер-

сонификат кодрул. Прин гура кодрулуй 
ворбеште натура, се дэйнуе. Кодрул паре 
кэ е ун ом ын етате, кэруя ну-й пря плаче 
тоамна тырзие, кынд копачий вор фи гой 
ши ярба се ва уска, яр пэсэриле ну вор май 
чирипи ын поениле луй.

О сумедение де персонификэрь илу-
стре сынт ын поезииле класичилор нош-
три : «Кончертул ын лункэ» де Василе 
Александри, «Нунта ын кодру» де Георге 
Кошбук, «Сынт виноват» де Думитру Мат-
ковски, «Тайна каре мэ апэрэ» де Григоре 
Виеру, унде ун ынтрег спациу есте транс-
пус ын дименсиуне уманэ.

Ын уна дин поезииле Г. Гурски 
«Сенс авид» [3, паж. 106] ла фел пер-
сонификаря атинже маржиналииле унуй 
ынтрег спациу. Ероина принчипалэ ын 
поезие е Сечета. Ши дынса радиязэ а фе-
ричире ши триумф кэ а ынженункят пэ-
мынтул ши тот че креште пе ел. Де аич 
ши вине о уманизаре а кипулуй, фиинд-
кэ ын реалитате май екзистэ астфел де 
иншь егоишть ши зэлузь, каре вор сэ ле 
апарцинэ лор универсул, каре сынт гата 
сэ омоаре, сэ тае, сэ арунче, сэ батэ, сэ 
нимичяскэ.

Сечета се-нфипсе ку ботул ын пэ-
мынт; [3, паж. 92]. –атыт е де хаин ки-
пул кэ май мулт с-ар асочия ку ун анимал 
уриаш ши мистериос. Се крэкэнасе-н со-
лул нисипос;Ши хайна-й верде о боци хи-
дос; -прелунжеште сэ калче, сэ боцяскэ, 
сэ-й фие куйва рэу, сэ ну фие бине. Ми-
стериос хлизинду-се де яз; Л-а сугрумат 
сэ-л дезголяскэ ла грумаз; [3, паж. 92] – ку 
о ироние морталэ требуе сэ ласе урме де 
неуйтат, урме гроазниче (аич:ун яз секат).  
Стафиде дин черчеий вишиний ынкреци 
пе капул помилор тырзий – май рэмэсесе 
кытева вишине-фрукте пе вишинарий дин 
чей тырзий, дар- ну! Ка сэ-шь трагэ аерул 
ши сэ респире ушор, Сечета ле ынкрецеш-
те, ле усукэ ши се букурэ кэ а избутит сэ 
интреприндэ ши ачесте мэрунтае. Вопся 

копачий ку-н гэлбуй ынвекит/ –прелунжя 
акциуня ка сэ се рэфэлэяскэ принтре трун-
кий гой, урыць. Ши ла фине, ар фи врут 
сэ пуе пункт: сэ нимичяскэ Пэмынтул 
ынтрег: Гэси ун сфредел фрынт ка сэ-л 
сугруме, сэ-л супунэ ей. Е терибил тот че 
фаче Сечета ши ной о симцим ку фибреле 
сензацией де зи.

О луминэ метафоризатэ финисязэ га-
лант поезия, интродукынд алтэ ероинэ по-
зитивэ: Домница Плоае-л сэрута ын зорь 
ши-л мынгыя ку стропь рэкориторь. Ши 
чититорулуй и се фаче май ушор ла суф-
лет. Идея поезией е уна етернэ: Бинеле 
бируе Рэул. Персонификэриле-вербе дин 
поезия «Сенс авид» демонстрязэ акциуне, 
неастымпэр, атак. Суб семнул фигурий де 
стил се десфэшоарэ ун спектакол ал на-
турий, каре, ку пэрере де рэу, тримите ла 
идея асемэнэрий ку релиефул конштиин-
цей умане.

Екземпле де персонификэрь дин по-
езииле капитолулуй «Мере роший, некын-
тате» дин кулежеря де поезий «Ундева, ын 
албаструрь»:

1. «Черчей де ня» [3, паж. 92] – Черу-й 
коасе пэлэрие; Фулжий-с шмекерь; Ярнэ, 
дин лэдица фермекатэ чернь стелуце прэ-
фуите ку пудрицэ де зэпадэ.

2. «Примэвара». [3, паж .94] –При-
мэварэ, примэварэ, ай збурат прин албэ-
стримь; Ын пэдуре-ун гиочел не-а стригат 
а кыта оарэ.

3. «Сонет алб». [3, паж. 95] – Версул 
скрис ку нопциле вегерий; Омэтул рэсплэ-
тит де ярнэ ку бань-гяцэ; Фулжий фураць 
дин басмул жуней лунь де-о Ярнэ-хоацэ.

4. «Режина флорилор дивинэ» [3, паж. 
99] – Кынд гиочеий прин хыртоапе се наск 
ку мэрцишоаре-н гынд; Примэвара не ся-
мэнэ курат ын инимь; Петале албе ынкягэ 
примеле силабе.

5. «Суб аур де виоарэ» [3, паж. 100] –  
Мантия верде-аскунде сэрут де фете; То-
амна тот не тоарнэ-н кэлимарэ; Баба-Тоам-
нэ дирижязэ фрунзэрия.
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6. «Мере роший, некынтате» [3, паж. 

103] – Дин ружинэ ши мэржеле Тоамна 
цесе перетаре.

7. «Стригоайка» [3, паж. 105] – Гал-
бень местечень стригэ-н вынт; Кастаний 
вин ку-нкинэчунь.

8. «Пэсэрикэ-сингурикэ» [3, паж. 115] –  
Туфа а-мбрэкат бондица; Ярна а ынтинс 
чаршафурь.

9. «Кастаний соборулуй» [3, паж. 117] –  
Кастаний рэмын фидель; О рэдэчинэ 
пэстра-ва суфлул лор чел сфынт.

10. «Сэрманий нучь» [3, паж. 123] – 
С-ау искэлит сэрманий нучь; Де ла вынт 
приминд окарэ; Сэрманий нучь се вор пе-
трече ку трей чорой фэлошь.

Уна дин челе май супербе персони-
фикэрь метафоризате ын капитол есте 
ын поезия «Мемеnto-Моri» [3, паж. 119] :  
Соарелуй кондолеанце ый тримите-а 
тоамней душ. Душул-плоая де тоамнэ 
ый тримите кондолеанце, пэрерь де рэу, 
соарелуй, фииндкэ ку плоиле чобэнешть 
ынчепе ун тимп аневойос, плойос, мах-
мур. Аич доуэ субстантиве «соаре ши 
душ» ку ажуторул локуциуний вербале 
«ый тримите кондолеанце» (о консоля-
зэ) формязэ о персонификаре ексчелен-
тэ, че трезеште сентиментул плекэрий 
(времий буне), ун сентимент греу, плик-
тиситор, трист. Де паркэ о персоанэ ар 
вени ку «о плоае – ворбе греле», три-
сте пентру а-л ынлэтура пе конворби-
тор. Импликаря афективэ есте сужератэ 
прин презенца персонификэрий, че не 
интерпретязэ ситуация, ка о имажине 
поетикэ, атенуатэ доар де маниера креа-
тив-проприе.

Конклузий:
1. Персонификаря аре ефектул ши 

портретул кипулуй каре се интенционязэ 
рапид ын ымбинэриле атрибутиве. 

2. Епитетул дуче греул карактеристи-
чий психоложиче, ажутынд емоционал 
прин аджективе.

3. Принчипалул мембру ал ымбинэ-
рилор женетиче дес имитязэ акциуня сау 
старя омулуй ши се експримэ прин вербе 
сау субстантиве вербализате.

4. Денотантул персонификат се мар-
кязэ ла фел ку жерунзий (ку есенцэ семи-
предикативэ) ши партичипий (ку есенцэ 
атрибутивэ)

5. Ын креация поетей нистрене 
Г. Гурски се скицязэ атрибуиря кали-
тэцилор умане лукрурилор, анимале-
лор, феноменелор (антропоморфисм), 
ажутынду-не сэ ведем май клар ши сэ 
ынцележем ын плин сенс калитэць сау 
абилитэць умане, ши ачеста есте ун мод 
ноу поетик орижинал де а доведи виул 
Универсулуй. 
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ПРЕЛИМИНАРИЙ ЛА ДИСЧИПЛИНА  
«КРЕАЦИЯ ПОПУЛАРЭ ОРАЛЭ» - УН ДАТ ИСТОРИК САУ  

О НЕЧЕСИТАТЕ КУЛТИВАТЭ ДЕ ИНФОРМАТОРИЙ  
ПОПУЛАРЬ? 

Л.П. Калина

Ын ачест артикол вом елучида карактерул функционал ал фолклорулуй прин терминоложия 
луй комплексэ де а ынтруни ынтр-ун тот ынтрег ши недиспарат ши литература оралэ, ши 
традицииле популаре. Се вор делимита ноциуниле де фолклорист ши етнограф ынтр-о акчепцие 
вастэ орь рестрынсэ, пе каре о ымпрумутэ ши ун спечиалист, ши алтул ын домений диверсе де 
активитате, дар, тотодатэ, атыт де симултане ши де апропияте ка функцие ши ритуал. 

Вом кларифика датул историк ши ын кондиция уней нечеситэць популаре, култивате де 
кэтре информаторий популарь. 

Кувинте-кее: креацие популарэ оралэ, фолклор, фолклорист, етнограф.

INTRODUCTORY WORD TO THE DISCIPLINE  
„ORAL FOLK CREATION” – A HISTORICAL FACT  

OR A NECESSITY CULTIVATED BY FOLK INFORMANTS?

L.P. Kalina

The article presents the functional character of folklore through its complex terminology to bring 
together in an entire and indistinguishable tone both oral literature and popular traditions. The notions 
of folklorist and ethnographer will be delimited in a vast or restricted acceptance that is borrowed both 
by one specialist and another in various filds of activity, but at the same time, being both simultaneous 
and close in function and ritual. 

The authors clarify the historical data also in the condition of a popular necessity, cultivated by the 
popular informants. 

Keywords: oral folk creation, folklore, folklorist, ethnographer.

Прин фолклор не ведем трекутул, яр 
прин виитор чея че й-а апарцинут попору-
луй ностру. Омул ши попоранеитатя дин 
ел ва ынтрукипа фие чивилизация унуй 
идеал апус, фие вииторул пе каре ыл ва 
креа тот ел. Ачесте идей ши сентименте 
фацэ де ом, пробабил, л-ау инспират пе 
У.Ж. Томс сэ скрие деспре чивилизацие 
ши деспре фолклор. Ку ачесте сентименте 
вом порни ла друм. 

Уильям Ж. Томс а контрибуит ла ва-
лорификаря кончептулуй де фолклор, ек-
спликынд утилитатя луй функционалэ ну 

© Калина Л.П., 2021

нумай суб рапорт ал традициилор, оби-
чеюрилор ши «рэмэшицелор» векилор 
чивилизаций ши културь, дар, ын примул 
рынд, ла нивел де литературэ популарэ. 

Деоарече ши антикитэциле популаре, 
ши литература популарэ ну ынсемнау, ын 
акчепция енглезэ а савантулуй У.Ж.Томс, 
о штиинцэ, ын сенсул ларг ал кувынтулуй, 
ын ачеле кондиций ын каре се инициясе ин-
вестигаторул сэ ле култиве принтр-о ноци-
уне уникэ, дар недезмембратэ де колектив, 
фолклорул а девенит о формулэ комплексэ 
ши темейникэ ла рэскручя анулуй 1846. 

Ку тоате кэ терминул а фост фиксат де 
етнолог ши ревиста «The Atheneum» й-а 
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апробат инициатива штиинцификэ пентру 
ноциуня де фолклор, ачастэ пропунере фи-
инд кларэ ши диспонибилэ пентру тоате 
цэриле, с-ау гэсит ши черчетэторь каре ау 
рэмас ла ачеяшь асерциуне, несемналынд 
о функцие унитарэ ын дефиниция пропусэ 
пентру елита штиинцификэ, академикэ. 

Дакэ не оприм ла семнификация 
креацией популаре орале ши урмэрим 
ку теначитате кум де-а лунгул анилор 
ну нумай черчетэторий стрэинь, дар ши 
скрииторий класичь ун анумит кончепт 
ыл експликау диферит доар ла нивел де 
ноциуне, ши ну де функцие, вом обсерва 
кэ ачелашь фолклор се пропага диспарат 
ла нивел де традиций, де обичеюрь ши 
литературэ популарэ. Кынд фолклористи-
ка ера ла ынчепут де кале штиинцификэ, 
яр скрииторий класичь се афирмау дежа 
ши ын литература де песте хотаре, пентру 
уний динтре ей креация популарэ оралэ 
сервя дрепт имболд ынтру креаря опере-
лор. Деачея рефлекцииле скрииторилор 
деспре фолклор с-ау рэспындит вертижи-
нос ка ши фолклорул каре куприндя инте-
ресул маселор популаре. Де пилдэ, фол-
клористул Артур Горовей ыл менционязэ 
пе Б.П. Хашдеу, каре «ынтребуинцязэ ку-
вынтул фолклор ын але сале “Кувенте ден 
бетрань”, челе доуэ волуме типэрите ын 
1878-1879» [1, паж. 26]. Фолклористул 
А. Горовей консемнязэ фаптул фолклорик 
ын сине прин презенца вие а креацией по-
порулуй ын вяца сатулуй. Деч, дакэ креа-
ция е вие, атунч функционязэ ши ынтр-ун 
сенс рестрынс, ши ын унул май ларг, деч, 
женерал. Дар ши ачастэ ипотезэ савантул 
о кларификэ прин присма унор идей ме-
жиеше ку фолклористика. 

Кум терминул де фолклор сатисфаче 
невоилор ши интереселор оменешть суб 
аспект функционал ши дупэ, ла нивел де 
кончепт, кадучитатя луй, деспре каре сем-
нала ши черчетэторул О.Бырля, а фост 
пусэ ла ындоялэ де елита академикэ скри-
иторичяскэ. 

Ресурселе, де каре диспуня фолклорул, 
пермитяу ка лумя де ла сате ши ораше сэ се 
манифесте пленар ын вяца попорулуй ши 
сэ поарте ку мындрие ынцелепчуня попу-
ларэ, консемнатэ де фолклористика молдо-
веняскэ прин ом ши локул ачестуя ын луме. 
Омул, ын акчепция ларгэ а кувынтулуй, де-
семна колективул дин каре провеня инди-
видул суперстициос ши, деч, ынкадрат ын 
вяца унуй сат, а унуй груп дин каре фаче 
парте: «Колективитатя ачаста, пентру уне-
ле крединце, аре пропорция унуй сат; пен-
тру алтеле, пропорция унуй груп де сате, а 
уней провинчий, а уней цэрь, а унуй груп 
де цэрь, а унуй континент; ши сынт кредин-
це комуне оменирий ынтрежь, а оменирий 
де астэзь ши а ачелея деспре каре ни с-ау 
пэстрат челе май векь аминтирь, прекум ар 
фи крединца деспре екзистенца челор доуэ 
жений каре-шь диспутэ стэпыниря лумий: 
жениул Луминий ши ал ынтунерикулуй, 
ал Бинелуй ши ал рэулуй, жений персони-
фикате ла попоареле ортодоксе прин чея 
че ной нумим Думнезеу ши дракул. Тоатэ 
штиинца ачаста деспре але лумий, тот ачест 
патримониу колектив, моштенит дин гурэ 
ын гурэ, дин женерацие ын женерацие, не-
алтерат де инфлуенца чивилизацией ши а 
културий кэртурэрешть, есте чея че консти-
туе ун материал де студий ши о штиинцэ 
каре се нумеште Фолклор» [1, паж. 21]. 

Ну атыт ноциуня орь кончептул де 
фолклор ыл интересау пе омул де ла царэ, 
кыт диспонибилитатя луй де а трече ын 
ши прин чиркуитул фолклорик ка експо-
нент ал креацией популаре орале ын ареа-
лул жеографик, дин каре провине ши фаче 
парте ел. 

Информаторул шь-а креат ун спациу 
ал куноаштерий де сине прин присма ал-
туя, вехикулынду-шь ынцелепчуня ын 
масе прин интермедиул традициилор ши 
ал литературий популаре, каре а изворыт 
пентру фолклористика актуалэ ка о лежен-
дэ, ка о повесте, прин каре а штиут кум сэ 
трэяскэ ну о сингурэ женерацие. 
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попор прин «Лакул дорулуй», прин дече-
урь, литературэ енигматикэ ши афористи-
кэ. Черчетэторий ау фэкут ачастэ делими-
таре нетэ ынтре попор ши популар. Прин 
прима ноциуне перчепем о тоталитате де 
оамень каре трэеште ынтр-ун лок ануме. 
Ал дойля термин есте ориентат сэ рэ-
спундэ нечеситэцилор маселор популаре. 
Ексежетул Василе Ветишану кларифика 
«спиритул попоран» ын елучидаря конти-
нуитэций трептате а афирмэрий артей де 
ла антикитате ынкоаче прин карактерул 
попоран, пречизат фиинд де Б.П. Хашдеу 
«ка чева креат де попор ши апарцинынд 
визиуний ачестуя» [2, паж. 8]. Ынгэлбе-
нитэ де ань, дар ну ши де имажиня уней 
аминтирь трекуте, ноциуня де фолклор а 
паркурс, ка о карте де визитэ, универсул 
жеографик ал категориилор ши спечии-
лор креацией популаре орале, седимента-
те ын инима попорулуй. Де аич резултэ 
ши кончептул де фолклор, кларификат де 
кэтре фолклориштий Б. Теодореску ши 
О. Пэун прин урмэтоаря експликацие: 
«Фолклорул есте штиинца каре се окупэ 
ку креация артистикэ а маселор попула-
ре де ла сате ши ораше, пэстратэ аноним 
прин традиция оралэ де-а лунгул вякури-
лор ын каре се рефлектэ вяца прин тоате 
аспектеле ей ын континуэ трансформаре» 
[3, паж. 9–10].

Одатэ ку инстаураря семнификацией 
штиинцифиче а фолклорулуй ла нивел де 
куноаштере активэ ын кадрул институ-
ционал вор фи диспонибиль ши дерива-
ций але кувынтулуй фолклористикэ ши 
фолклорист. Ноциуня де фолклорист есте 
фиксэ пентру домениул де черчетаре ал 
дисчиплиней дин каре фаче парте десем-
натул, деоарече ексежетул, ел е ши кулегэ-
торул де креацие популарэ оралэ, студиязэ 
текстул литерар, урмынд тоате нивелуриле 
луй онтоложиче, експериментынду-л ши 
моделынду-л прин интермедиул фаптулуй 
фолклорик. 

Фолклористул ну есте етнограф, сочи-
олог ши музикант, дар ел девине флексибил 
ши малеабил ын конексиуне ку сфера де 
черчетаре а ачестора, инфлуенцынд миж-
локул аферент ал домениилор енунцате. 

Чея че консемна ынвэцатул рус 
В.П.Аникин, атунч кынд урмэря сэ дели-
митезе креация популарэ оралэ «ын гра-
ницеле проприулуй обьект» ши, деч, сэ 
дистингэ ноциуня де фолклорист де чя а 
етнографулуй, е партикуларитатя че-й дис-
танцязэ ши тотодатэ афинитатя, май ек-
закт, апропиеря лор. Траншаря е иневита-
билэ атунч кынд се трасязэ хотарул ынтре 
сфереле де инфлуенцэ ши дисчиплинеле 
адиаченте ку фолклористика. Дрепт ек-
земплу, ынвэцатул рус Аникин я врэжиле 
ши дескынтечеле, пентру а ле класа ын 
домениул де активитате ал етнографулуй, 
дар ши ал фолклористулуй. Дар ши унул, 
ши алтул, ышь аксязэ атенция пе обьектул 
луй де студиу: «Ка феномен ал креацией 
популаре орале, дескынтекул поате фи ун 
обьект ал студиерий етнографиче. Пе ет-
нограф ын дескынтек ыл поате интереса 
експресия кончепцией популаре асупра 
посибилитэций де а атинже ун скоп прак-
тик. Ынсэ етнографул студиязэ текстул 
доар ын легэтурэ ку фаптул ка сэ ынцеля-
гэ вяца популарэ. Студиеря амэнунцитэ а 
текстулуй поате сэ ну интре ын сарчина 
етнографулуй» [4, паж. 5]. 

Парафразынд, ынсэ, идея луй Аникин, 
путем афирма кэ перчеперя ши асимила-
ря текстулуй фолклорик ый пермите фол-
клористулуй сэ пэтрундэ ын конштиинца 
маселор ши сэ добындяскэ, ын ансамблу, 
манифестэрь десчифрате прин интерио-
ризаря структуралэ а фаптулуй фолклорик 
ши прин интермедиул датулуй историк, дар 
ши прин присма етнопсихоложикэ. Ну вом 
ынтырзия сэ не конвинжем ши де фаптул 
кэ поезия популарэ ера апречиятэ де А. 
Руссо дрепт «о архивэ а попорулуй», пе-
риндатэ де вякурь де мошь-стрэмошь. Деч, 
конклузионязэ Алеку Руссо, – поезия есте 
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история. Ачесте партикуларитэць, прин 
каре ведем ши о алтэ фацетэ а фолклору-
луй, експриматэ прин поезия популарэ, май 
екзакт, прин кынтекул ей, ну фак парте нич 
дин домениул историей, нич дин чел ал ет-
нопсихоложией. Дар ши пентру ун черче-
тэтор, ши пентру алтул кымпул де интерес 
ар путя сэ фие ын афинитате директэ/инди-
ректэ, реешинд дин кондицииле историче, 
ын каре а еволуат поезия популарэ ши кум 
ачастэ категорие фолклорикэ а фост интер-
претатэ ши де реалиштий времий.

Артур Горовей чертификэ урмэтоареле 
репере ын база материалулуй инвестигат: 
«Аич [ын поезииле популаре н.н.] елемен-
тул психоложик, индивидуал орь колектив, 
карактеристик уней анумите групэрь ет-
ниче, есе май бине ын евиденцэ ши поате 
фи луат май мулт ын сямэ ла стабилиря де 
диференциерь суфлетешть» [1, паж. 30]. О 
астфел де еволуцие а кынтекулуй експли-
кэ чиркулация ши «презенца» луй ла нивел 
психоложик ши де ынцелепчуне популарэ. 
Идея ын каре кынтекул фолклорик «Ла Ни-
стру, ла мэржиоарэ», пе каре-л интерпретя-
зэ колективул фолклорик дин сатул Гоян, 
районул Дубэсарь, с-а чиркумскрис ла о 
етапэ модернэ де дезволтаре а културий 
дин Нистрения, фиинд актуализат ынтр-ун 
контекст де публичитате интерактивэ ын 
кадрул унор еширь спектакулоасе дин ТСВ, 
маркязэ ынчепутул уней ной еволуций ын 
сфера фолклорулуй: чя а нечеситэций кул-
тивате де информаторий популарь. Дар ача-
стэ нечеситате а фост добындитэ ын тимп 
ши спациу ынтр-о атмосферэ историкэ, 
кондиционатэ ши де алць факторь, инклу-
сив ши де фаптул фолклорик. 

Черчетынд фаптул фолклорик, фол-
клористул ва студия ши прочеселе исто-
риче, конкомитент модификате одатэ ку 
реалитэциле котидиене, каре ау лок ын 
сочиетате. Ну сынт делок ынтымплэтоаре 
ачесте консемнэрь але савантулуй Гусев: 
«Обичеюл нупциал, спре екземплу, по-
ате фи обьектул де студиу ал етнографией 

ши ал фолклорулуй; ынтр-ун каз ануме пе 
черчетэтор поате сэ-л интересезе оглин-
диря релациилор економиче ши журидиче 
ын кадрул черемониалулуй, астфел, стаби-
линд легэтура динтре история дезволтэрий 
нямулуй ши а фамилией. Ын алт каз, чер-
четэторул ва екзамина нунта ка о акциуне 
драматикэ дупэ формэ, деоарече актанций 
дирекць, каре партичипэ ын кадрул нунций 
популаре, миреле, миряса, пэринций аче-
стора ши оаспеций ну-шь апарцин сиешь, 
дар жоакэ ун рол фикс, рижид, конформ 
нормелор организаторилор ачестей нунць. 
Ну ын задар се зиче ын попор ши ынтр-о 
формэ популарэ «а жука нунта», черчетынд 
кынтечеле, плынсул миресей етч. Ку тоате 
ачестя, ши ун черчетэтор, ши алтул, фие ел 
етнограф сау фолклорист, бинеынцелес, ку 
сукчес ышь вор ындеплини мисиуня лор, 
дакэ вор цине конт ши де ун алт домениу 
штиинцифик, че ну се реферэ ла о инвести-
гацие директэ ши спечиалэ а сферей лор де 
черчетаре. Пентру кэ ши етнографул ышь 
ва траса конклузииле де ригоаре, цинынд 
конт де лежиле функционале але датини-
лор, оглиндите прин присма експримэрий 
артистиче а реалитэций, ши фолклористул 
ва путя сэ дескопере концинутул аутентик 
ал жокулуй нупциал, реешинд дин релаци-
иле реале историче, сочиале ши де трай, 
каре ау стабилит ануме ачел фундамент 
ал карактерулуй фигурат ал обичеюлуй де 
нунтэ» [5, паж. 79].

Ын сужестииле луй В. Гусев, енун-
цате антериор, авем експресия популарэ 
«сыграть свадьбу», чея че литералменте се 
традуче ын лимба молдовеняскэ «а жука 
нунта». Дин пункт де ведере ал коректи-
тудиний лингвистиче о астфел де абордаре 
ну е суфичиентэ пентру обичеюл популар 
ал нунций. Дакэ е сэ ведем о алтэ парте а 
лукрурилор атунч лесне не вом да сяма кэ 
терминоложия русэ «сыграть свадьбу» им-
пликэ ун прочес ал жокулуй ын кадрул ри-
туалулуй, ши ну фачеря луй. Деачея лимба-
жул популар, експликат де кэтре савантул 



Л.П. Калина 75
рус Гусев «сыграть свадьбу» е май апроапе 
де конотация фолклорикэ молдовеняскэ 
«а жука нунта» декыт де нормеле литера-
ре, импусе де фачеря черемониалулуй. О 
традучере ад литерам дин лимба русэ «сы-
грать свадьбу» ар путя кауза нонконфор-
мисмул популар ал актулуй ын каре есте 
«жукатэ» о нунтэ молдовеняскэ. Пэреря 
ноастрэ деспре прима «Фачере» еденикэ а 
нунций констэ ын фаптул кэ ачастэ етапэ 
де комуниуне а омулуй ку лежиле универ-
сулуй а фост дежа стабилитэ ши креатэ ла 
нивел ал лумий трансчендентале консем-
натэ ын лукрэриле де соржинте релижио-
асэ ши митоложикэ. Пентру ун атеу ачастэ 
фачере е липситэ де сенс. Фачеря фемеий 
пентру Адам а фост солдатэ ку ун репрош, 
адресат луй Думнезеу, дин партя бэрбату-
луй: «Фемея пе каре мь-ай дат-о, м-а фэкут 
сэ мушк дин мэрул куноаштерий бинелуй 
ши рэулуй» [6, паж. 3:12]. Ынсэ ши ачастэ 
«фачере» е ын афинитате директэ ку фол-
клористика, ку леженделе ши колинделе 
аксате пе мотивул релижиос, историк, ми-
толожик. Дин пункт де ведере ал фаптелор 
фолклориче, пэреря ноастрэ есте, тотушь, 
сэ рэмынем ла идея унуй жок ал нунций, 
ын каре се жоакэ миряса ши унде актан-
ций ачестуй прочес май мулт се дистрязэ 
декыт ышь фак нунта. Чея че е ын спате-
ле ачестуй прочес ши прегэтириле пентру 
о нунтэ, евидент, импликэ ши фачеря, дар 
ынтр-о фазэ антериоарэ ей. 

Екземплеле консемнате деспре нунтэ, 
жокул спектакулос ши фачеря ей дезволтэ 
ун кымп де инвестигацие ши интерес атыт 
пентру ун фолклорист ши етнограф, кыт 
ши пентру ун митолог ши ун атеу. Пречи-
зэм кэ В. Гусев респектэ ачеяшь атитуди-
не де конексиуне ынтре фолклорист, каре 
студиязэ митоложия, ши ун историк ал ре-
лижией, ынсэ пуне ын опозицие директэ 
модул ын каре инвестигязэ ши ун черче-
тэтор, ши алтул. В.Е. Гусев е де пэрере кэ, 
дивулгынд месажул идеатико-естетик ал 
текстулуй фолклорик, фолклористул мани-

фестэ ун спирит контрадикториу фацэ де 
категорииле фолклориче, вехикулате де-а 
лунгул анилор, хиперболизынд аспектул 
сочиал-историк. 

Кончепция ноастрэ деспре модул ын 
каре ар требуи сэ винэ ши ун професионист, 
ши алтул, е траншантэ ши оферэ дискуций 
диверсе де интерпретаре. Евидент кэ пе ун 
историк ал релижией л-ар коинтереса май 
мулт аспектул митоложик, ын каре се дис-
кутэ деспре еволуция натуралэ а вьеций ре-
лижиоасе ши ынтр-ун план супрапус иреа-
лулуй, ынкипуит май алес дин перспектива 
етапелор де дезволтаре а сочиетэций. Ынсэ 
ун фолклорист инвестигязэ месажул идеа-
тико-естетик ын каре ун текст фолклорик-
митоложик есте дисекат ын алте тексте ши 
коментат дин алте перспективе. Фаптул фол-
клорик-митоложик импликэ ши перспекти-
ва студиерий, дин партя фолклористулуй, 
а историей ын контекстул ын каре текстул 
поетик е менционат ын кадрул еволуцией 
оменирий, ши ну ын афара ей. 

Адмитем, ынсэ, ши о астфел де афир-
мацие а черчетэторулуй В.Е. Гусев: «Дар 
ынтрукыт митоложия се доведеште а фи ну 
нумай артэ, еа поате сэ фие обьектул сту-
диерий историей релижией ши ал фолкло-
ристулуй. Пе примул митоложия ыл ва аде-
мени ка уна динтре формеле манифестэрий 
кончепцией омулуй сочиетэций динаинте 
де апариция класелор. Скопул фундамен-
тал ал черчетэторулуй материалист ва кон-
ста ын експликаря прочеселор реале ын 
вяца натурий ши сочиетэций каре ау обци-
нут о оглиндире фантастикэ ын конштиин-
ца омулуй […]. Фолклористул, ынсэ, се ва 
аплека спре митоложие, дин пункт де веде-
ре ал оглиндирий артистиче инконштиенте 
а реалитэций, ка ла ун систем ал имажиний 
артистиче, каре презинтэ о валоаре абсо-
лутэ, ва черчета прочеселе комплексе але 
релационэрий митоложией ку диверсе алте 
типурь де фолклор, семнификация митоло-
жией ын история де май департе а артей; 
скопул фундаментал ал фолклористулуй 
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ва конста ын експликаря аутентичитэций, 
обьектив стокате ын концинутул артистик 
ал митоложией, ын виталитатя имажини-
лор, а мижлоачелор организэрий артистиче 
а материалулуй. Ку тоате ачестя, ши исто-
рикул релижией, ши фолклористул ну вор 
рекуноаште дрепт идентиче митоложия ку 
релижия ши партикуларитэциле кончепци-
ей маселор популаре, каре ау креат мито-
ложия ши форма спечификэ а експримэрий 
ачестей кончепций. Историкул релижией 
ышь ва ындеплини ку сукчес обьективул 
сэу фундаментал атунч кынд ва цине конт 
де имажиня артистикэ а формей каре ын 
казул де фацэ есте есенциалэ; дар фолкло-
ристул ну ва фи апт, дин пункт де ведере 
историк, сэ експличе конкрет концинутул 
митоложик ал имажиний артистиче ши сэ 
евите ун алгоритм абстракт, дакэ ын про-
чес де инвестигацие ну ва фи кэлэузит де 
рэдэчиниле сочиале ши гносеоложиче але 
митоложией, дакэ ну се ва ынтоарче ла 
фаптеле историей сочиетэций ши историей 
релижией» [5, паж. 80]. Дакэ вом паркур-
же, ынтр-ун сенс рестрынс орь женерал, 
ноциуниле де фолклорист, етнограф, ми-
толог сау де историк ал релижиилор вом 
дескопери мотиве де а-й студия ын афини-
тате ку обьектул ностру де черчетаре. Вом 
сублиния мотиве ши теме пе кыт де инте-
ресанте ка сужестие, пе атыт ши де дуале 
ка интерпретаре. Вом ведя кум ын диверсе 
сурсе се дискутэ ши се интерпретязэ кипул 
луй Думнезеу ши чел ал омулуй релижиос. 
Спре екземплу, пентру ун атеу екзистэ ре-
лижий инвентате де кэтре оамень, ши ну де 
кэтре креаторул лумий. Екзистэ еволуцие, 
яр омул а девенит ун резултат ал мутаци-
илор натурале. Кынд ынвэцатул Дарвин 
ера ынтр-о старе де агоние, май екзакт, 
апроапе де лумя де динколо, а афирмат 
фаптул кэ екзистэ Думнезеу ын оамень ши 
ын лукруриле вэзуте ши невэзуте де кэтре 
ей. Пентру ун митолог омул, ка креатурэ 
думнезеяскэ, е ун резултат ал теориилор 

дуале. Пентру митолог сынт доуэ форце, 
каре ау фост ла ынчепутул лумий. Пентру 
митолог дракул а фост робул луй Думне-
зеу. Митологул ревине ла фапте митоложи-
че, фолклориче, компарэ дателе историче 
ши биоложиче ши десфэшоарэ о мункэ 
интенсэ асупра посибилитэций де а афла 
ынтр-ун мод опус ши абсолут парадоксал: 
дакэ авем атыця релижиошь ынсямнэ кэ а 
фост о каузэ комунэ а крединчошилор. Дин 
нимик ну се фаче нимик. Рэстигниря луй 
Иисус Христос е о довадэ историкэ репети-
тивэ. Попорул алес де Фиул луй Думнезеу 
а фост ши ел рэстигнит, ла проприу ши ла 
фигурат. Аша дар, тратаря фиекэруй обьект 
де студиу импуне консеквенцэ ши ун сту-
диу аналитик пе кыт де фабулос, пе атыт де 
корект. Дисчернэмынтул енчиклопедик ну 
фаче абуз де старя лукрурилор. Динколо де 
реалитатя историкэ, «митоложикэ» екзистэ 
фаптул фолклорик ши архиваря луй прин 
методеле енунцате антериор. 
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В настоящее время уровень образова-
ния определяется не количеством транс-
лируемых знаний, а умением решать за-
дачи различной сложности на основании 
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приобретенных знаний. Суть модели об-
разованного человека на современном 
этапе отражена в докладе международ-
ной комиссии по образованию в XXI веке  
Ж. Делором, который осветил требова-
ния к современному образованию – учись 
знать, учись делать, учись жить вместе, 
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учись быть [1]. Они обусловили необхо-
димость поиска новых способов, путей и 
подходов для достижения поставленных 
целей и ориентации высшего образования 
на новый результат, что отражается в реа-
лизации компетентностного подхода. 

Компетентностное образование (com-
petence based education) начало разви-
ваться в 1970-е гг. в США в связи с по-
требностями в профессиональных сферах 
деятельности, а также необходимостью 
методологических разработок в области 
эффективной практико-прикладной сферы 
деятельности человека. Н. Хомский одним 
из первых предложил использовать поня-
тие «компетенция», связывая его смысл 
с качественным целенаправленным дей-
ствием профессионала.

Ряд российских ученых (Э.Ф. Зеер, 
А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк) утвержда-
ют, что идея компетентностного подхода не 
является новой для отечественной сис темы 
образования, поскольку ориентация на 
освоение умений, обобщенных способов 
деятельности достаточно полно освеще-
на в работах по дидактике В.В. Давыдова, 
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Г.П. Щед-
ровицкого и др.

Суть компетентностного подхода сво-
дится к тому, что он дает ответы на запро-
сы производственной сферы (Т.М. Ковале-
ва); в ответ на изменение социокультурной 
жизни способствует обновлению содер-
жания образования (И.Д. Фрумин); явля-
ется условием эффективных действий за 
пределами образовательной деятельности  
(В.А. Болотов).

Актуальность компетентностного 
подхода в системе профессиональной под-
готовки специалистов подтверждается не-
обходимостью современного общества в 
инициативных, мобильных специалистах, 
способных оперативно реагировать на из-
менения в профессиональной среде, адап-
тировать под новые условия стиль жизни 
и мышления. По мнению Н.В. Горбуно-

вой, важным является ориентированность 
высшего образования на подготовку про-
фессионалов, обладающих готовностью 
«самостоятельно принимать решения по 
широкому кругу проблем, нести ответ-
ственность за принятые решения, быть 
профессионалами в своей области дея-
тельности» [2]. 

Компетентностный подход являет-
ся одновременно и целью, и результатом 
профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Он представлен двумя ос-
новными категориями – «компетенцией» 
и «компетентностью». Хотя эти поня-
тия дифференцированы по смысловым 
значениям, они отражают целостный, 
интегративный характер образования и 
результата деятельности. В педагогиче-
ской науке нет одинакового толкования 
данных терминов. На основании анали-
за научной литературы установлено, что 
одни ученые рассматривают эти понятия 
как близкие, одинаковые или как взаимо-
зависимые, другие – трактуют их как два 
отдельных понятия. 

А.В. Хуторской разделяет эти поня-
тия следующим образом: компетенция – 
ряд связанных друг с другом качеств лич-
ности (знания, умения, навыки, способы 
деятельности), которые формируются во 
всех дисциплинах (процессах) и необ-
ходимы для качественной продуктивной 
деятельности. В таком случае компетент-
ность можно рассматривать как исполь-
зование соответствующей компетенции, 
которая предусматривает личное отноше-
ние человека к предмету деятельности и 
к ней [3]. 

Н.Л. Гончарова отмечает, что если в 
общем виде компетенцию можно опреде-
лить как свойство, качество, то компетент-
ность включает в себя обладание этим 
свойством и качеством, которое проявляет 
себя в профессиональной деятельности. 
Автор подчеркивает, что термин «компе-
тентность» целесообразно использовать в 
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профессиональной деятельности для ха-
рактеристики специалиста, в то время как 
«компетенция» – набор свойств и качеств, 
которые формируют компетентного специ-
алиста [4].

Дж. Равен акцентирует внимание на 
том, что невозможно эффективно осуще-
ствить конкретные действия в опреде-
ленной предметной области без наличия 
компетентности. Она включает в себя 
узкоспециализированные знания, специ-
альные предметные умения, а также по-
нимание, способность оценивать и ана-
лизировать социальные результаты своих 
действий, быть инициативным, обладать 
организаторскими навыками для достиже-
ния целей [5]. 

Схожую научную позицию выска-
зывает Ю.Г. Татур, который определяет 
компетентность как набор необходимых 
качеств, с помощью которых возможно 
реализовать свой потенциал (знания, уме-
ния, опыт) на практике с целью успешной 
деятельности в профессиональной и соци-
альной среде, осознавая при этом всю зна-
чимость и личностную ответственность за 
результаты этой деятельности [6].

Г.К. Селевко указывает на то, что 
термины «компетенция» и «компетент-
ность» значительно шире понятий «зна-
ния», «умения», «навыки», так как ока-
зывают влияние на саму личность, ее 
направление в жизни, способность чув-
ствовать и нестандартно решать проб-
лемы, формируют качества характера: 
проницательность, самостоятельность, 
целеустремленность, волю [7]. Следо-
вательно, компетентность специалиста 
можно представить как взаимосвязь не 
только профессиональных знаний и уме-
ний, но и социальных отношений, а так-
же качеств личности.

Обобщая сказанное, можно утверж-
дать, что компетентность – это комплекс 
знаний, умений, навыков, ценностей, лич-
ностного опыта, которые превращаются в 

алгоритм действий в любой ситуации и в 
любых условиях. 

На сегодняшний день степень и ка-
чество профессиональной подготовки 
выпускника – будущего специалиста рас-
сматривается как соответствие уровня 
профессиональной компетентности вы-
зовам социума и времени. На основании 
анализа литературных источников можно 
утверждать, что в научном обществе не 
существует единого подхода к трактовке 
определения «профессиональная компе-
тентность» и определению ее структуры 
(В.П. Безухов, Т.Г. Браже, Б.С. Гершунский,  
Н.И. Запрудский, Н.И. Кузнецов, Н.В. 
Кузь мин, М.И. Лукьянов, А.И. Панарин,  
А.И. Пискунов, О.В. Попов, В.А. Сласте-
нин, М.М. Тесленко и др.).

По мнению Б.С. Гершунского, про-
фессиональная компетентность человека 
зависит от уровня его профессионального 
образования, накопленного опыта, спо-
собностей, мотивации и от стремления к 
непрерывному самообразованию и само-
совершенствованию, от творческого и от-
ветственного отношения к делу [8].

К.А. Абульханова-Славская отмечает, 
что профессиональная компетентность – 
это комплексная характеристика субъекта 
труда, по которой можно судить о про-
фессиональной подготовленности и спо-
собности эффективно и творчески решать 
профессиональные задачи [9].

В.Д. Шадриков рассматривает поня-
тие профессиональной компетентности 
как компонента готовности выпускника 
высшего учебного заведения к профес-
сиональной деятельности. Ее составляю-
щими, по мнению ученого, наряду с про-
фессиональными знаниями и умениями 
становятся важные профессиональные 
качества личности будущего специалиста. 
При этом профессиональная компетент-
ность специалиста может рассматриваться 
как совокупность духовно-нравственного, 
познавательно-творческого, коммуника-
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тивного компонентов на уровне знаний и 
умений [10].

В контексте рассматриваемой пробле-
мы важно уделить внимание компонентам 
профессиональной компетентности. 

По мнению А.А. Бодалева, компонен-
ты компетентности проявляются в сфере 
познания, поведения и эмоций, что равно-
значно «отражению», «обращению» и «от-
ношению» [11].

И.А. Зимняя предлагает понимать 
профессиональную компетентность как 
систему, состоящую из следующих компо-
нентов: 

– социальной компетентности (быть 
готовыми к работе и сотрудничеству с 
другими людьми, к ответственности за ре-
зультат своей работы, владеть методиками 
профессиональной подготовки); 

– специальной компетентности (уме-
ние решать профессиональные задачи, 
самостоятельное приобретение новых зна-
ний и умений по специальности); 

– индивидуальной компетентности 
(готовность к непрерывному профессио-
нальному развитию и самореализации в 
профессиональной сфере, преодолению 
профессиональных кризисов и професси-
ональной деформации) [12].

Согласно научной позиции А.Г. Паш-
кова, профессиональная компетентность 
специалиста любого профиля – это комп-
лексное понятие, которое состоит из сле-
дующих компонентов: 

– специальной (практической) компе-
тентности, которая предусматривает при-
менение в профессиональной сфере доста-
точно высокого уровня знаний техники и 
технологий, благодаря чему обеспечивает 
возможную смену направления деятель-
ности, получение ощутимых результатов 
творческой деятельности; 

– социальной компетентности, кото-
рая предполагает способность принимать 
решения в неопределенных ситуациях и 
брать на себя ответственность за полу-

ченные результаты, участие в совместных 
принятиях решений; 

– психологической компетентности, 
которая помогает регулировать конфликт-
ные ситуации и плодотворно взаимодей-
ствовать с представителями других рас, 
культур и религий; 

– информационной компетентности, 
которая отвечает за владение новейшими 
технологиями информации;

– коммуникативной компетентности, 
предполагающей высокий уровень про-
фессионального общения, знание ино-
странных языков; 

– экологической компетентности, 
включающей знание о законах развития 
природы и общества в целом; 

– валеологической компетентности, 
основанной на знаниях и умениях в обла-
сти сохранения здоровья и вопросах здо-
рового образа жизни [13].

Таким образом, профессиональная 
компетентность – общая характеристика 
личности специалиста, которая является 
результатом профессионального образова-
ния. Она выражается в той мере, насколь-
ко эффективно специалист сможет решить 
задачи теоретической и практической про-
фессиональной деятельности.

На основании анализа научных иссле-
дований (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,  
Э.Ф. Зеер, В.И. Загвязинский, А.Г. Касп-
ржак, Е.А. Леванова, В.Д. Шадриков) 
было установлено, что для формирования 
профессиональной компетентности буду-
щего специалиста необходимо соблюдать 
ряд педагогических условий:

– способствовать не только профес-
сиональному, но и личностному развитию 
будущего специалиста путем развития 
профессиональных и познавательных мо-
тивов и интересов; 

– реализовать сочетание традицион-
ных и инновационных технологий обуче-
ния с целью формирования компетентного 
специалиста;
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– ориентировать содержание образо-

вания на реализацию модели компетент-
ностного специалиста; 

– организовать содержание образова-
ния с ориентиром на проблемный и иссле-
довательский характер обучения; 

– осуществлять педагогическую под-
держку и сопровождение профессио-
нального развития и совершенствования 
будущего специалиста, используя эффек-
тивный диагностический инструментарий;

– обеспечить готовность преподавате-
лей, осуществляющих и сопровождающих 
подготовку будущих специалистов, к до-
стижению необходимого уровня профес-
сиональной компетентности;

– создать возможность широкого ис-
пользования информационных техноло-
гий, в том числе сети Интернет.

Перечисленные выше педагогические 
условия не исключают друг друга, а нао-
борот, в полной мере могут проявить себя 
только в синергии.

С учетом приведенных выше не-
которых подходов к определению поня-
тия «профессиональная компетентность» 
можно говорить о возможности проекти-
рования модели специалиста, которая бы 
включала не только разные виды профес-
сиональной деятельности, но и характери-
зовала саму личность.

В работах ряда исследователей (Б.С. 
Рябушкина, Л.Г. Семушиной, Е.Э. Смир-
новой, В.Д. Федорова и др.) определены 
технологические признаки, возможности и 
особенности применения моделирования 
в подготовке будущих специалистов. Мо-
дель в педагогике и практике образования 
может рассматриваться как системная реа-
лизация проекта, содержащего целостную 
идею, опирающуюся на педагогические 
принципы и концепты, с материально-тех-
ническим и методико-технологическим 
обеспечением. Как правило, педагогиче-
ские модели включают мотивационный, 
концептуальный, методико-технологиче-

ский, прогностический, оценочно-резуль-
тативный компоненты [14].

Механизмы и пути реализации модели 
подготовки специалиста на сегодняшний 
недостаточно исследованы. Требования 
к одной и той же специальности имеют 
свойства изменяться на протяжении вре-
мени по своим целям, формам, средствам 
и содержанию. Поэтому при проектирова-
нии модели специалиста возможны весь-
ма разные представления об одной и той 
же профессии. Объект, который подлежит 
описанию, может быть весьма изменчив, 
это обусловливает сложность проектиро-
вания модели специалиста, которая может 
рассматриваться с разных позиций. 

В научных педагогических исследо-
ваниях, посвященных данной теме, вни-
мание уделяется формированию не только 
модели специалиста, но и моделям лич-
ности специалиста, деятельности специ-
алиста, подготовки специалиста и т. д. Это 
обстоятельство обусловливает проблемы 
проектирования деятельности специали-
ста, рассматриваемой в образовательном 
процессе современного вуза.

В.Д. Шадриков в модели професси-
ональной подготовки специалиста пред-
ставил требования к выпускнику вуза, 
который должен обладать следующими 
характеристиками:

– быть мотивированным учиться на 
протяжении всей жизни;

– уметь превратить полученные зна-
ния в инновационные технологии;

– владеть современными информаци-
онными технологиями;

– быть готовым самостоятельно полу-
чать необходимые знания и повышать ква-
лификацию («уметь учиться»);

– знать пути доступа к глобальным 
источникам знаний;

– владеть методологическими знани-
ями и аналитическими навыками, учиты-
вая, что одним из важных последствий 
научно-технического прогресса является 
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ослабление акцента на запоминание мно-
жества фактов и базовых данных;

– иметь навыки применения методов 
научных исследований;

– уметь общаться и уметь работать в 
коллективе, приспосабливаться к переме-
нам, способствовать социальному сплоче-
нию;

– обладать не только ценностями, не-
обходимыми для жизни в демократиче-
ском обществе, быть его гражданином, 
но и владеть необходимыми социальными 
компетенциями [10].

Модель специалиста учитывает ус-
ловия труда, тем самым ставит в центр 
внимания необходимость применения 
междисциплинарных, интегрированных 
требований к результату образовательного 
процесса. Это главная конструкция всего 
образовательного процесса, которая по-
зволяет взвешенно подойти к его органи-
зации и помогает построить всю техноло-
гическую цепочку для получения заранее 
намеченного результата образования. Та-
ким образом, разработку модели компе-
тентного специалиста можно сравнить с 
инструментом, по которому настраивается 
весь образовательный процесс. 

Подводя итог, можно сказать, что 
происходящие в обществе перемены 
обус ловили необходимость перехода от 
знаниевой парадигмы образования к ком-
петентностной в деле профессиональной 
подготовки специалиста и разработки со-
ответствующих компетентностных мо-
делей. При этом выпускник вуза должен 
быть ориентирован на решение типовых 
и нестандартных профессиональных за-
дач. Эффективная модель компетентного 
выпускника вуза – системообразующий 
фактор содержания и форм реализации 
всего образовательного процесса, раци-
ональная основа для разработки эффек-
тивной системы планирования учебного 
процесса. Для ее реализации необходимы 
проектирование учебных планов и рабо-

чих программ дисциплин и применение 
новейших образовательных технологий, 
которые направлены на формирование и 
развитие универсальных компетенций, 
востребованных современной экономикой 
и рынком труда. В целом, перспективы 
компетентно-ориентированного образо-
вания связаны с реализацией стратегии 
успешной карьеры и обучением навыкам 
ее планирования, развитием сетевого фор-
мата обучения и адаптацией к культуре 
дистанционного взаимодействия.
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Наука, образование и производство 

являются взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми базисными элементами, обе-
спечивающими экономическое развитие 
государства. Наука является питательной 
средой для производства и образования, 
производство является источником инно-
ваций и главным инвестором в научные 
разработки, образование обеспечивает 
подготовку кадров для науки и произ-
водства. Высококвалифицированных спе-
циалистов невозможно подготовить без 
активной производственной практики сту-
дентов на инновационных предприятиях. 
Наука не может эффективно развиваться 
при плохом образовании, равно как и на-
оборот. [1]

В научных исследованиях много вни-
мания уделяется интеграции науки и про-
изводства, образования и науки, образо-
вания и производства. Все исследования 
подтверждают взаимозависимость, суще-
ствование объективной взаимообуслов-
ленности развития науки, производства 
и образования. По мере развития обще-
ственного производства создавались раз-
личные модели взаимодействия данных 
систем. Всем известно словосочетание 
«завод-втуз», которое появилось в СССР в 
30-х годах прошлого века и сразу не полу-
чило развития, а только в 1959 году было 
зафиксировано в Постановлении Совета 
министров СССР «Об организации заво-
дов-втузов, а также промышленных пред-
приятий и цехов при высших учебных за-
ведениях» (№ 1425, 30 декабря 1959 года). 
К середине 80-х годов в СССР заводы-вту-
зы действовали при крупных судостро-
ительных, автомобилестроительных, ма-
шиностроительных предприятиях. В 90-х 
годах эти системы прекратили свое суще-
ствование и долгие годы были забыты. Но 
сейчас все чаще представители промыш-
ленности и образования вспоминают по-
ложительный опыт совместной подготов-
ки кадров. Разрыв связей между наукой, 

производством и образованием не привел 
к процветанию каждой из систем, а наобо-
рот, еще больше показал их взаимозави-
симость и невозможность инновационно-
го развития сегментов реального сектора 
экономики, производящего материальную 
продукцию. Поэтому вопросы качества 
технического образования сводятся к во-
просам значимости образования и науки в 
инновационном развитии экономики.

Согласно Трудовому кодексу Придне-
стровской Молдавской Республики (глава 
3, статья 23), «социальное партнерство – 
система взаимоотношений между работ-
никами (представителями работников), 
работодателями (представителями работо-
дателей), органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласова-
ния интересов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений» [2]. При этом 
Трудовой кодекс не рассматривает в каче-
стве социальных партнеров работодателей 
и организации профессионального обра-
зования, хотя последние активно взаимо-
действуют с профильными производства-
ми в рамках двухсторонних договоров, не 
противоречащих основным принципам 
социального партнерства, зафиксирован-
ным в статье 24 ТК ПМР. Организации 
профессионального образования вступают 
в социальное партнерство с профильными 
предприятиями с целью создания эффек-
тивных условий подготовки квалифициро-
ванных кадров для обеспечения стабиль-
ного развития гражданского общества.

В последние годы образование и про-
изводство стали объединяться в рамках 
модели дуального образования, за основу 
которой берется модель Германии. 

Дуальная система в соответствии со 
своим названием (от слова «дуэт») осно-
вана на тесном взаимодействии образова-
тельных организаций и предприятий, при 
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этом первые берут на себя теоретическую, 
а вторые – практическую подготовку обу-
чающихся [3]. К основным преимуще-
ствам дуальной системы относится то, что 
устраняется разрыв между тем, чему учат, 
с тем, что ожидает выпускника на пред-
приятии, так как материально-техническая 
база реального производства модернизи-
руется и обновляется гораздо быстрее, 
чем в организациях образования.

Несмотря на очевидные преимущества 
и достоинства дуальной системы образо-
вания, ее невозможно просто скопировать 
и перенести в наши условия. Необходимы 
переходные адаптированные модели, кото-
рые, возможно, потребуют пересмотра си-
стемы обучения в каждой структурной еди-
нице профессионального образования [3].

Постоянное обновление технологий 
производства в отраслях экономики требу-
ет от образовательных учреждений подго-
товки компетентных специалистов различ-
ного уровня. Современный рынок труда 
требователен к конкурентоспособности 
работника в профессиональном и соци-
альном плане. Низкое качество подготовки 
негативно влияет на трудоустройство вы-
пускников, повышая уровень безработицы 
среди молодежи.

Общество требует от специалиста ми-
нимального срока или полного отсутствия 
периода адаптации, самостоятельности 
при включении в производственные про-
цессы, ответственности при решении про-
фессиональных и жизненных задач. Как 
показывает опыт, не всегда полученных 
при обучении знаний, умений, навыков 
достаточно для успешной профессиональ-
ной деятельности. Современный работо-
датель требует дополнительных качеств 
выпускника, для обозначения которых в 
настоящее время и употребляются поня-
тия «компетенция» и «компетентность».

В организациях образования реализу-
ется традиционная модель обучения, где 
предмет учебной деятельности абстрактен 

и существует вне контекстов реальной бу-
дущей работы. В реальном предмете буду-
щей профессиональной деятельности зна-
ния и умения востребованы в контексте 
производственных процессов и ситуаций.

Молодой специалист с первого рабо-
чего дня сталкивается с трудностями ин-
теллектуальной и социальной адаптации 
к условиям труда, с психологической не-
готовностью к реалиям тяжелых трудовых 
будней, что часто приводит к разочарова-
нию и низкой активности, а то и вовсе к 
уходу из профессии. Для снижения срока 
адаптации знания должны даваться в кон-
тексте будущей профессиональной дея-
тельности, с прицелом на будущее про-
фессиональное применение.

Особую значимость в сближении 
процесса обучения с производственными 
процессами сегодня приобретает участие 
работодателей или социальных партнеров 
в подготовке профессиональных кадров. 
Это является объективно необходимым 
условием соответствия профессиональ-
ных компетенций студентов требованиям 
работодателей. 

Взаимодействие образования и произ-
водства принципиально невозможно обе-
спечить без доступа обучаемых к совре-
менным технологиям и оборудованию. На 
заседании Совета при Президенте по нау-
ке и образованию 23 июня 2014 года отме-
чалось, что качество инженерных кадров 
становится одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности государства, ос-
новой его технологической и экономи-
ческой независимости. Было указано на 
необходимость изменить саму структуру 
образовательного процесса в технических 
вузах, увеличить количество практических 
занятий [1].

Изменяющиеся условия хозяйствен-
ной деятельности предполагают появле-
ние новых форм социального партнерства, 
новых правовых норм и новых типов дого-
воров, которые направлены на максималь-
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ное согласование и реализацию взаимных 
интересов с минимальными финансовыми 
вложениями, при этом содействуют орга-
низации образования в подготовке специ-
алистов, а предприятиям – в обеспечении 
своих кадровых потребностей [4].

Организация образования совместно 
с социальными партнерами реализует сле-
дующие направления: 
 проведение производственных 

прак тик на реальных рабочих местах;
 определение востребованных на 

рынке труда направлений подготовки по 
заявкам предприятий;
 проведение экспертизы основных 

образовательных программ;
 уточнение и дополнение профес-

сиональных компетенций с учетом по-
требности предприятия;
 рецензирование работодателями 

рабочих программ, методических разрабо-
ток, учебников;
 участие представителей работода-

теля в проведении учебных занятий для 
студентов, в том числе лекционных кур-
сов, семинаров, мастер-классов, деловых 
игр, практикумов и др.;
 участие работодателей в итоговой 

государственной аттестации выпускников;
 стажировка преподавателей на ре-

альных рабочих местах;
 открытие базовых кафедр на пред-

приятиях работодателей;
 трудоустройство выпускников.
В силу сложившихся экономических 

условий работодатели и организации об-
разования сегодня заинтересованы в 
объединении усилий по формированию 
профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями существующего 
и прогнозируемого рынка труда, так как 
притока высококвалифицированных и 
опытных кадров извне не предвидится.

Однако активному взаимодействию 
инновационного производства с образова-
нием и наукой препятствует диалектиче-

ское противоречие. С одной стороны, биз-
нес заинтересован в сотрудничестве для 
отбора среди студентов потенциальных 
сотрудников. С другой стороны, бизнес 
ограничивает доступ посторонних лиц на 
производственную площадку для сохра-
нения конкурентных преимуществ в тех-
нологии и организации технологических 
процессов. Разрешение этого противоре-
чия не имеет универсальных рецептов [1].

Решающую роль в решении данного 
противоречия играют выпускающие кафед-
ры. Они становятся катализатором соци-
ального диалога с внешними потребителя-
ми образовательных услуг и обеспечивают 
формирование и укрепление с ними парт-
нерских отношений. Кафедры разрабаты-
вают взаимовыгодные образовательные 
программы, которые согласовываются со 
специалистами предприятий [5].

При тесном взаимодействии предпо-
лагается разработка не только норматив-
ной, но и методической документации для 
проведения производственных практик, 
лабораторных работ, практических, а так-
же частично лекционных занятий.

В прошлом учебном году кафедрой 
производства и эксплуатации технологиче-
ского оборудования совместно с НП ЗАО 
«Электромаш» были разработаны програм-
мы по дисциплинам «Технологические 
процессы изготовления деталей машин», 
«Контроль соответствия качества деталей 
требованиям технологической документа-
ции», «Технологическая оснастка».

Практические и лабораторные заня-
тия проводились непосредственно в про-
изводственных цехах и лаборатории гео-
метрических измерений с привлечением 
специалистов предприятия.

Сейчас прорабатывается вопрос со-
вместной реализации учебной дисципли-
ны «Проектирование технологических 
процессов для станков с ЧПУ» с возмож-
ностью проведения учебной практики на 
оборудовании предприятия.
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На основании опыта совместной ра-

боты разработан договор о сотрудничестве 
НП ЗАО «Электромаш» с Приднестров-
ским государственным университетом, ко-
торый был подписан на республиканской 
конференции 15 ноября 2019 года.

Перенос части образовательной про-
граммы на базу профильного предпри-
ятия незамедлительно дал положитель-
ные результаты. У студентов существенно 
повысился интерес к обучению и даль-
нейшему трудоустройству. У работников 
предприятия заметно повысилась оценка 
компетентности наших выпускников. С 
дипломом нашего факультета принимают 
на работу после службы в армии без тре-
бования к опыту и стажу. 

Опыт взаимодействия показал, что 
для разработки программы совместной 
подготовки преподавателям выпускающей 
кафедры необходимо пройти стажировку 
на предприятии для изучения его структу-
ры организации, реализуемых технологи-
ческих процессов. В программу стажиров-
ки предполагается включить следующие 
вопросы:
 уточнение перечня профессио-

нальных компетенций, которые могут 
быть приобретены или развиты студен-
тами в процессе подготовки на предпри-
ятии; 
 максимальное сближение основ-

ной профессиональной образовательной 
программы с компетенциями, востребо-
ванными конкретными работодателями;
 согласование оптимальной со-

вокупности педагогических и производ-
ственных условий эффективного форми-
рования профессиональных компетенций 
с учетом индивидуальных творческих 
способностей обучаемого, его профессио-
нальных интересов и перспектив;
 поиск новых форм производствен-

ных практик, обеспечивающих приобрете-
ние обучаемыми значимого опыта практи-
ческой деятельности и способствующих 

их гарантированному трудоустройству по 
специальности (например, путем чере-
дования с теоретическими занятиями на 
протяжении всего учебного года; оформ-
ление практикантов на работу с оплатой 
их труда; заказ на выполнение курсовых и 
дипломных проектов и др.);
 разработка для обучаемых ситуа-

ций профессиональных проб, стимулиру-
ющих их творческую активность и иссле-
довательскую деятельность.

Таким образом, социальный диалог 
и развиваемые на его основе партнерские 
связи организации образования и рабо-
тодателей должны стать действенным 
средством повышения качества профес-
сионального образования, создания до-
полнительных условий для формирования 
включенных в основную профессиональ-
ную образовательную программу профес-
сиональных компетенций, расширения и 
углубления практических знаний студен-
тов [4]. 
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УДК 378.147 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Л.В. Чуйко, Е.Г. Шинкаренко

Раскрываются возможности математического моделирования как инструмента измерения 
параметров процесса обучения. Рассмотрены вероятностные модели контроля качества учебной 
деятельности. Обсуждаются количественные характеристики качественных закономерностей 
педагогического процесса. Представлено направление измерения количественных изменений 
дидактических объектов. 

Ключевые слова: моделирование, вероятностная модель, обучение, параметр, эффектив-
ность, коэффициент контролируемости. 

PROBABILISTIC LEARNING MODELS

L.V. Chuiko, E.G. Shinkarenko

The article reveals the possibilities of mathematical modeling as a measuring parameters’ tool of 
the learning process. Probabilistic models of quality control of educational activities are considered. 
The quantitative characteristics of qualitative regularities of the pedagogical process are discussed. It 
presents the direction of measuring quantitative changes in didactic objects.

Keywords: modeling, probabilistic model, training, parameter, efficiency, controllability coefficient.

Единственной специальной наукой об 
образовании среди ряда научных дисци-
плин, представители которых могут изу-
чать различные стороны образовательной 
деятельности, является педагогика. Имен-
но образование для педагогической науки 
является собственным объектом изучения. 
Более того, только педагогика изучает об-
разование в единстве всех составляющих 
его частей. Любое педагогическое иссле-

дование выбирает объектом какой-либо 
аспект образования. 

Прогресс в теории и практике обуче-
ния помогает проникать в существо тех 
процессов высшей нервной деятельности, 
которые связаны с обучением. Верно, ко-
нечно, и обратное: все новое в изучении 
процессов мышления позволяет совер-
шенствовать обучение, находить более со-
вершенные способы преподавания.

В педагогике и педагогической пси-
хологии, в теории воспитания и обучения © Чуйко Л.В., Шинкаренко Е.Г., 2021
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используются метод моделирования и си-
стемный подход, широко представленные 
в ряде научных исследований. Математи-
ческое моделирование, получившее при-
знание в качестве одного из мощных ме-
тодов исследования процессов высшей 
нервной деятельности, начинает широко 
применяться и для изучения факторов 
учебного процесса. В современной педа-
гогической литературе есть сведения о до-
вольно большом числе моделей обучения, 
базирующихся на различных принципах и 
позициях. Метод моделирования для пе-
дагогической науки ценен тем, что на его 
основе исследования становятся более ре-
зультативными. 

Моделирование обучения представля-
ет собой важное направление в современ-
ной дидактике. Математические модели 
педагогических объектов помогают в про-
верке тех оснований, на которых строятся 
исходные гипотезы и понятия. Результаты, 
полученные на моделях обучения, имеют 
весомое значение для построения кон-
цептуальных основ реального учебного 
процесса. Чем глубже аналогия между по-
строенной моделью и ее прототипом, тем 
выше их значимость. В системе средств и 
методов исследования учебного процесса 
применение методов моделирования – не-
обходимое звено, однако его успешные 
результаты предполагают использование 
всей совокупности методов педагогиче-
ских исследований.

Многогранность и сложность про-
цесса обучения диктуют применение та-
кого математического инструментария при 
его описании, который бы предоставил 
возможность успешного изучения раз-
нообразных и многочисленных явлений, 
появляющихся в результате взаимодей-
ствия некоторого числа слабо зависимых 
между собой факторов. Сравнительно 
малое влияние каждого из них не под-
дается индивидуальному учету. Следует 
отметить, что при математическом моде-

лировании процесс обучения рассматри-
вается как стохастический процесс и вли-
яние различных факторов описывается в 
вероятностном виде [1]. Определяющим, 
главным, безусловно, является отражение 
качественной стороны. Лишь после этого 
устанавливаются количественные зависи-
мости. Моделирование обучения – это и 
познавательный метод, и форма отраже-
ния действительности, необходимые для 
систематизации накопленных данных и 
дальнейшего развития педагогического 
знания.

Основываясь на объективно фикси-
руемых результатах обучения, которые 
могут быть интерпретированы в терминах 
теории вероятностей, и формализуя ди-
намику их становления на основе цепей 
Маркова, мы построили вероятностную 
модель обучения, устанавливающую вза-
имосвязь между вероятностью правиль-
ного ответа на определенном (заданном) 
этапе контроля значений и параметром, 
характеризующим сам процесс обучения 
(в модели – скорости обучения). Контроль 
в данном случае рассматривается как этап 
учебной деятельности, когда обучаемый 
выполняет определенное учебное задание, 
направленное на выявление сформирован-
ных знаний или умений. Математическая 
модель (зависимость) параметров пред-
ставляется степенной функцией

11 n
nP qα −= − ,

где n – шаг обучения, nP  – вероятность 
правильного ответа при n-м контроле, q –  
начальное состояние, α  – скорость обуче-
ния. Входящие в эту зависимость параме-
тры выражаются соответствующими ста-
тистическими величинами правильных и 
неправильных ответов. Опуская математи-
ческие выкладки, покажем некоторые при-
кладные аспекты модели, позволяющей 
получить ряд важных выводов, которые 
нашли подтверждение в практике обуче-
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ния. Так, на основе установленной зави-
симости успешности обучения и часто-
ты контроля (взаимосвязь статистически 
правильных и неправильных ответов) вы-
явлено: чем выше успешность, тем реже 
следует контролировать деятельность об-
учаемого. 

Вероятностная модель обучения по-
зволила установить также зависимость 
максимального числа предлагаемых за-
даний или повторений для обеспечения 
заданного уровня усвоения учебного ма-
териала. Установлено, что количество по-
вторений является зависимой величиной 
от скорости обучения и начальных знаний 
обучаемого и выражается комплексным 
параметром. Так, если числовой резуль-
тат этого параметра в пределах от 0,55 до 
0,75, то требуется одно повторение, если 
от 0,45 до 0,50 – два, от 0,40 до 0,30 – три, 
а при 0,20 – пять. Представленные резуль-
таты достаточно близки к полученным в 
информационной дидактике выводам о ко-
личестве требуемых повторений.

Более того, вероятностная модель 
обучения дала возможность также полу-
чить математическую закономерность 
эффективности обучения. С точки зрения 
системного подхода, если обучение рас-
сматривается как организованный процесс 
с устойчивой структурой, направленный 
на достижение заданного результата, то 
сам результат, характеризующийся эффек-
тивностью, описывается вероятностной 
зависимостью. Достоинство вероятност-
ного критерия эффективности состоит в 
том, что он является вполне объективной 
мерой для аналитической оценки процес-
са обучения. Он обеспечивает системное 
единство оценки реально протекающего 
процесса и сравнительной оценки различ-
ных методов, форм и подходов организа-
ции обучения.

Методическая тактика эффективно-
сти осуществляется на основе расчетов 
коэффициента эффективности Кэф и срав-

нения полученного числового результата с 
реализацией Й. Линнартом [1] в качестве 
минимальной вероятности 0,6, допускаю-
щей завершение обучения. Если Кэф ≥ 0,6, 
то процесс обучения эффективный, при  
Кэф < 0,6 обучение считать эффективным 
нельзя. Для альтернативного анализа раз-
личных методических технологий, средств 
и интенсивных форм организации обуче-
ния устанавливается коэффициент эффек-
тивности для каждого отдельного случая. 
Полученные значения сравниваются и 
анализируются. 

Этот критерий использовали многие 
исследователи. В качестве примера при-
ведем результаты экспериментального ис-
следования эффективности применения 
технических средств в повышении инте-
реса при изучении математики в техниче-
ском колледже ПГУ им. Т.Г. Шевченко. По 
результатам экспериментов в контрольной 
группе были получены следующие зна-
чения: оценка начальных знаний – 0,69, 
оценка скорости обучения – 0,62, числен-
ное значение критерия эффективности – 
0,818. В соответствии с методикой оценки 
Кэф > 0,6, т. е. обучение протекает эффек-
тивно. В экспериментальной группе полу-
чены следующие численные значения: для 
начальных знаний – 0,81, для скорости 
обу чения – 0,98 и Кэф = 0,992.

Сравним данные в контрольной и 
экспериментальной группах. С точки 
зрения начального состояния учащиеся 
экспериментальной группы менее подго-
товлены к этому роду деятельности, чем 
в контрольной. В то же время, если иметь 
в виду скорость обучения в эксперимен-
тальной группе, то требуемое состояние 
формируется быстрее по критерию эф-
фективности Кэф. э > Кэф. к, что служит до-
казательством большей эффективности 
экспериментального обучения по разра-
ботанной методике.

Поскольку организация обучения, ос-
нованная на контроле с заданной частотой, 
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определяется устойчивыми показателями, 
для этой формы построена математиче-
ская модель, в которой результат обучения 
и распределение времени по этапам учеб-
ной деятельности представлены математи-
ческими зависимостями.

Выявились неблагоприятные усло-
вия осуществления обучения на основе 
контроля с заданной частотой. Установле-
но, что число единовременно изучаемых 
и контролируемых элементов знаний не 
должно превышать 5, число возможных 
ошибок – 3, а время на сообщение, конт-
роль и исправление ошибок распределяет-
ся в пределах 2 3 , 1 6  и 1 6  от общего 
времени, отведенного на изучение этих 
элементов знаний. 

Рассматривая неблагоприятные ус-
ловия организации обучения, можно про-
считать распределение контрольных ме-
роприятий, обладающих максимальной 
прогностичностью. Из распределения сле-
дует, что первые две контрольные проце-
дуры можно не проводить в связи с тем, 
что еще не накоплен достаточный объем 
знаний, чтобы делать какие-либо выво-
ды. Прогностические функции последних 
конт рольных мероприятий также резко 
снижаются в связи с тем, что за оставшее-
ся время обучения практически невозмож-
но исправить создавшееся положение.

Представим еще один вероятностный 
параметр учебного процесса, имеющий 
прикладное значение для педагога. Это 
коэффициент контролируемости учебного 
процесса группы в целом, до известной 
степени характеризующий как слажен-
ность работы учащихся на занятиях, так 
и мастерство преподавателя. На занятии 
педагога, который рекомендовал себя как 
человек требовательный, заметна высо-
кая сосредоточенность и готовность уча-
щихся изучать новый учебный материал. 
Для него характерно высокое значение 
парамет ра р. Для преподавателя с недо-
статочными организаторскими навыками 
величина р мала. Параметр p вычисляется 
по формуле

np
a S

= ,

где n – общее число текущих оценок за ат-
тестуемый период по всей группе, a – чис-
ло учащихся в группе, S – число факти-
чески проведенных занятий по учебному 
плану за год. Коэффициент p в представ-
ленной математической модели изменяет-
ся в пределах 0 1p≤ ≤ . Статистические 
данные значений p для ряда групп техни-
ческого колледжа распределились следую-
щим образом:

Предмет Интервал вариации Центральное  
значение

Наблюденные  
частоты %

Математика 0,05 0,13 0,09 24 4,02
0,13 0,21 0,17 74 47,80
0,21 0,29 0,25 48 40,47
0,29 0,37 0,33 10 6,81
0,37 0,45 0,41 26 0,84
0,45 0,53 0,49 2 0,06

Физика 0,05 0,13 0,09 32 1,04
0,13 0,21 0,17 40 20,73
0,21 0,29 0,25 78 57,59
0,37 0,45 0,41 84 2,72
0,45 0,53 0,49 12 0,39
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Среднее значение  составляет 

для физики , для математики – 
. Это хорошие показатели, на наш 

взгляд. Крайние значения p, как малые, 
так и большие, следует считать в педа-
гогическом отношении нежелательными. 
Педагогический коллектив, работающий с 
данной группой учащихся, определяет на 
данном этапе обучения среднюю норму 

0p . В случае, если по данным проверки 
, мы имеем переизбыток контроля 

учебного процесса. Преподаватель в этом 
случае не столько учит, сколько спрашива-
ет, и значительная тяжесть учения ложит-
ся на домашнюю работу. Если , то в 
таком случае контроль учебного процесса 
явно ослаблен. В целях изучения успева-
емости группы коэффициент контролиру-
емости 0p  может быть рассчитан и для 
любых других промежутков времени, на-
пример за месяц обучения, или с начала 
учебного года и до его окончания с по-
следующим сравнением со средней нор-
мой. Средняя норма выполняет функцию 
ориентировочного норматива, которая по 
мере развития педагогической науки и со-
вершенствования системы образования 
объективно должна иметь тенденцию к 
стабилизации.

Количественная определенность каче-
ственных закономерностей педагогическо-
го процесса снимает во многих случаях 
дискуссионные вопросы о формах и ме-
тодах учебного процесса. Численные па-
раметры – характеристики учебного про-
цесса позволяют принимать управляющие 
решения на объективной основе.

При изучении факторов учебного 
процесса весомое место должно занять 
имитационное моделирование, опираю-
щееся на вероятностные модели, которое 
связывает теорию, эксперимент и опыт 
как метод псевдоэкспериментального изу-
чения дидактических явлений на модели 
с использованием информационных тех-
нологий. При построении имитационной 

модели делается предположение, что чис-
ленные значения параметров (характер и 
закон распределения) принимают различ-
ные значения в процессе имитационного 
эксперимента. Это дает возможность осу-
ществить по всем частным случаям экспе-
римент с использованием компьютерных 
программ. Для имитирования также ис-
пользуются экспериментальные данные. 
Это, как правило, результаты реальных 
экспериментов. Имитационную модель 
можно считать в какой-то мере «двойни-
ком» рассматриваемого явления [2]. Ее ис-
следование позволяет получить такие же 
результаты и выводы, что и в реальном 
эксперименте, протекающем при соответ-
ствующих ограничениях и условиях.

Все это способствует решению ряда 
задач, связанных и с формами представле-
ния учебного содержания, и с организаци-
ей учебно-познавательной деятельности. 
Можно, например, определить сложность 
содержания и объем учебного материа-
ла, время, необходимое для его изучения, 
установить межпредметные и внутри-
предметные связи, рационализировать 
последовательность изучения, выявить 
необходимый наглядный материал и все-
возможные способы демонстрации. Пер-
спективно создание обучающих и конт-
ролирующих программ [3], различных 
электронных пособий и т. п. 

Полезность моделей и моделирова-
ния определяется тем, насколько они со-
ответствуют описываемому процессу. Мы 
считаем, что измерения должны главным 
образом отражать содержательную, каче-
ственную сторону, т. е. должен быть ис-
пользован метод отражения реальности. 
А это значит, что в оценке эффективности 
обучения измерение должно отражать, 
прежде всего, его качественную сторону в 
определенных числовых величинах, с до-
статочной степенью общего доверия. Та-
кая работа требует привлечения больших 
сил и технических средств, в том числе со-
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временных информационных технологий. 
Необходимо объединить усилия специали-
стов различных областей знаний: дидак-
тов, психологов, математиков, инженеров. 
Это надежный, хотя и не простой, путь по-
вышения эффективности обучения.
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Рассматривается проблема дифференцированного подхода к контролю знаний студентов-
бакалавров в условиях балльно-рейтинговой системы. Приводится апробированная на практике 
альтернативная система набора баллов при решении индивидуальных и самостоятельных 
работ студентами-бакалаврами, которая позволяет объективно оценивать знания, полученные 
в ходе изучения отдельных разделов дисциплины «Математический анализ».
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OF THE POINT-RATING SYSTEM
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The article considers the problem of a differentiated approach to the control of knowledge of bachelor 
students in terms of a point-rating system. An alternative system of scoring, tested in practice, for solving 
individual and independent work by bachelor students, which allows objectively assessing the knowledge 
gained in the course of studying certain sections of the discipline "Mathematical Analysis", is presented.
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Современная концепция образования, 
предполагающая двухуровневую систему 

подготовки специалистов в системе ВПО 
(бакалавриат и магистратуру), ставит ак-
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цент на формирование профессиональных 
компетенций и, как следствие, на при-
кладную направленность при изучении 
дисцип лин, предусмотренных учебным 
планом данного направления.

Для достижения этих целей и форми-
рования у студентов необходимых компе-
тенций требуется создать такой учебно-
методический комплекс дисциплины, в 
котором теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки дополняли бы друг 
друга, содействовали бы развитию интере-
са и познавательной активности студента. 
Важную роль в этом процессе играет конт-
роль полученных знаний. Оценка знаний 
и умений студента является достаточно 
сложной, но важной задачей, влияющей 
на самооценку обучаемого, на его интерес 
к изучаемой дисциплине.

Интеграция приднестровской высшей 
школы в российскую систему образования 
предполагает единый подход к формиро-
ванию процесса обучения и оценки знаний 
обучаемых, которые обеспечат им более 
широкие возможности трудоустройства, 
научной или предпринимательской карье-
ры как в Приднестровье, так и в России, 
а также в других странах. Формирование 
единого образовательного пространства 
невозможно без создания инновационных 
методов оценки его эффективности. Од-
ним из таких инновационных методов в 
образовании является балльно-рейтинго-
вая система оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки успевае-
мости студентов – это комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих проверку качества 
учебной работы студентов при освоении 
ими основной образовательной програм-
мы [1]. Целью балльно-рейтинговой си-
стемы является получение комплексной, 
объективной и достоверной оценки каче-
ства работы студентов в процессе обуче-
ния или практики, выраженной в баллах 
[2]. Балльная система позволяет осущест-
влять мониторинг усвоения знаний и уме-

ний студентов на протяжении семестра, а 
не только в конце во время зачетно-экза-
менационной сессии. Кроме того, с одной 
стороны, она усиливает мотивацию сту-
дента, вызывает познавательный интерес 
обучаемого, с другой стороны – помогает 
преподавателю осуществлять контроль и 
вовремя скорректировать пробелы в зна-
ниях и умениях студента [3].

Под контролем будем понимать сово-
купность действий, направленных на вы-
явление качественных и количественных 
характеристик результатов обучения сту-
дента по данной дисциплине. 

Балльно-рейтинговая система введе-
на на физико-математическом факульте-
те ПГУ им. Т.Г.Шевченко с 2016 года. Ее 
основными задачами являются: система-
тический мониторинг и контроль успе-
ваемости и соответствия уровня знаний, 
умений и навыков студентов требованиям 
федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования; 
применение различных видов и форм теку-
щего и промежуточного контроля качества 
учебного процесса и результатов обуче-
ния; создание условий освоения основной 
образовательной программы на базе объ-
ективности и глубокой дифференциации 
оценки результатов учебной работы сту-
дентов; формирование у обучающихся 
мотивации к систематической аудиторной 
и самостоятельной работе; формирование 
объективной основы конкурсного отбора 
кандидатов при назначении соответству-
ющих стипендий и других форм поощре-
ния. Балльно-рейтинговая система позво-
ляет студентам четко понимать систему 
формирования оценок по дисциплинам 
и другим видам работ, предусмотренных 
учебным планом; осознавать необходи-
мость систематической работы на протя-
жении всего семестра; получать навыки 
самостоятельного планирования своей 
учебной работы. Преподавателям такая 
система дает возможность рационально 
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планировать учебный процесс по дисцип-
лине и стимулировать работу студентов 
по освоению учебного материала; своев-
ременно выполнять корректирующие дей-
ствия по организации учебного процесса; 
обеспечить более точную и объективную 
градацию оценки уровня успеваемости по 
сравнению с пятибалльной системой. 

Балльно-рейтинговая система, введен-
ная на физико-математическом факультете, 
предусматривает наличие текущего, рубеж-
ного и промежуточного контроля успевае-
мости. Текущий контроль – это контроль 
уровня знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности студента, непрерывно осу-
ществляемый в ходе аудиторных и само-
стоятельных занятий в течение семестра. 
Формами текущего контроля могут быть 
отчеты по лабораторным работам, высту-
пления с сообщениями на семинарах, кол-
локвиумы, контрольные работы, тестиро-
вание, домашние самостоятельные работы, 
рефераты, индивидуальные работы и т. д. 
Рубежный контроль – это контрольное 
мероприятие в период проведения межсес-
сионной аттестации по содержанию осво-
енных разделов (тем) учебной дисципли-
ны с учетом набранных студентом баллов. 
Промежуточный контроль проводится в 
форме зачета, дифференцированного за-
чета или экзамена по учебной дисциплине 
согласно учебному плану.

Для осуществления текущего и про-
межуточного контроля преподаватель, чи-
тающий дисциплину, предусмотренную 
учебным планом, составляет технологиче-
скую карту. Успешность изучения каждой 
дисциплины в течение семестра оценива-
ется, исходя из 100 максимально возмож-
ных баллов. На текущую аттестацию по 
учебной дисциплине в течение семестра 
отводится не более 70 баллов.

Опыт работы авторов с использовани-
ем балльно-рейтинговой системы позво-
ляет говорить о том, что от преподавателя 
требуется поиск новых форм работы, по-

буждающих студентов к активной работе 
и заинтересованности в получении новых 
знаний. Важную роль в этом процессе 
играет дифференцированный подход как в 
обучении, так и в контроле знаний. Отличи-
тельная черта контроля в балльно-рейтин-
говой системе – баллы текущего контроля 
начисляются за выполнение различного 
рода практических заданий (лабораторных, 
домашних, индивидуальных работ и т. д.). 
Как правило, в таких работах предлагается 
определенное количество заданий по теме 
(модулю) с указанием максимального ко-
личества баллов за верно выполненное за-
дание. Приведем пример индивидуальной 
работы, предлагаемой студентам I курса 
бакалавриата по теме «Производная» дис-
циплины «Математический анализ» (Мак-
симальное количество баллов – 10):

1. Вычислить производную функции 
. (1 балл)

2. Вычислить производную сложной 
функции . (1 балл)

3. Вычислить производную функции 
 методом логарифмиче-

ского дифференцирования. (1 балл).
4. Вычислить производную функции  

 , заданной параметриче-

ски. (1 балл)
5. Вычислить производную функции 

, заданной неявно. (1 балл)
6. Вычислить дифференциал функции 

. (2 балла)
7. Вычислить производную второго 

порядка . (2 балла)
8. Составить уравнение касательной 

к функции  в точке .  
(1 балл)

Для получения максимального бал-
ла студенту требуется получить правиль-
ный ответ, обязательно приводя решение 
с логическим обоснованием. Исходя из 
общеобразовательной подготовки по пред-
мету «Математика», часть студентов легко 
справляется с предложенными задания-
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ми (около 30 % обучающихся в группе), 
остальные сталкиваются с трудностями 
того или иного порядка. Для ряда студен-
тов эти трудности провоцируют падение 
интереса к предмету, понижение само-
оценки и невыполнение в предложенные 
сроки индивидуальной работы, что влечет 
за собой потерю баллов или приобретение 
штрафных баллов и невысокую (или не-
удовлетворительную) оценку на экзамене.

Решение данной проблемы представ-
ляет собой достаточно сложную задачу. 
Во-первых, практические задания в инди-
видуальной работе должны быть составле-
ны так, чтобы при их выполнении студент 
мог продемонстрировать знания и умения, 
приобретенные при изучении данной темы, 
не выходя за рамки учебной программы, 
при этом учитывать тот факт, что необхо-
димо поощрять познавательный интерес 
обучаемого, который толкает его на более 
широкое и глубокое изучение данной темы. 
Во-вторых, степень сложности предлагае-
мого задания должна быть адекватно и объ-
ективно оценена по балльной шкале. 

Одним из возможных способов реше-
ния указанной проблемы может быть спо-
соб предложенной альтернативы. В одном 
задании студенту предлагается выбрать 
возможность набора баллов: более про-
стой, но длинный, или более сложный, но 
короткий. Поясним на примере.

Задание «Вычислить производную 
функции . (1 
балл)» заменяем на следующую альтерна-
тиву:

Вычислить производные функций (по 
0,2 балла за каждый пункт):

а) ; б) ;

в)   г) 

д) 
либо

Вычислить производную функции 
 (1 балл)

Приведем еще несколько примеров 
заданий. Например, в индивидуальной ра-
боте по теме «Неопределенный интеграл» 
можно предложить следующий выбор: 

«Вычислить неопределенные инте-
гралы, используя метод непосредственно-
го интегрирования:

а) ;    б) ;

в) ;   г)    д) »

либо 
«Вычислить неопределенный инте-

грал методом непосредственного интегри-
рования (1 балл)

».

В первом случае студент решает пять 
достаточно простых заданий, в каждом 
из которых демонстрирует знание одно-
го правила и двух формул дифференци-
рования или интегрирования. Во втором 
случае студент выполняет одно задание, 
в ходе решения которого демонстрирует 
знание сразу нескольких правил и формул 
дифференцирования (интегрирования). 

Идея такого подхода состоит в том, 
что обучающийся сам выбирает вариант, 
который обеспечит ему необходимое ко-
личество баллов в работе, но при этом 
он демонстрирует свои знания и умения, 
будь то первый или второй случай. Неред-
ко обу чающийся, сталкиваясь со сложным 
заданием, теряет к нему интерес, а также 
веру в собственные возможности, что при-
водит к неуверенности в себе, нежелании 
разобраться в теме, и, как следствие, те-
ряется интерес к учебе. По мнению ав-
торов, система альтернативного набора 
баллов помогает избежать перечисленных 
трудностей, стимулирует интерес к даль-
нейшему изучению дисциплины. Также 
эта система дает возможность студенту 
самому принимать решение, какой путь 



Т.П. Чаплыгина 97
выбрать: решить большое количество про-
стых заданий, либо одно сложное.

Таким образом, система заданий, 
предоставляющих выбор студенту, создает 
наиболее благоприятные условия для раз-
вития у него познавательной активности, 
интереса к предмету. Она позволяет также 
учитывать индивидуальные особенности 
учащегося, его знания по данной дисцип-
лине, делая обучение доступным, посиль-
ным и увлекательным.
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Актуальность рассмотрения мето-

дологических аспектов самостоятельной 
работы студентов объясняется тем, что в 
условиях социально-экономических пре-
образований, проводимых в последние 
годы в нашей республике, формирование 
внутренней потребности в самообразова-
нии и саморазвитии становится не только 
требованием времени, но и условием ре-
ализации личного потенциала. Решение 
проблем современного непрерывного об-
разования человека невозможно без повы-
шения роли самостоятельной работы над 
учебным материалом. А.С. Зубра утверж-
дает, что эффективность учебного про-
цесса определяется не только качеством 
обучения, но и самостоятельной позна-
вательной активностью обучающихся [1, 
с. 25], которая основывается на реальном 
и потенциальном уровнях развития ин-
теллектуальных качеств и умственных 
способностей студентов. Самостоятельная 
работа студентов СПО предназначена для:

– качественного развития знаний и 
навыков по определенной дисциплине;

– расширенного и (или) углубленного 
изучения учебной дисциплины с целью 
овладения фундаментальными знаниями и 
методами деятельности;

– развития устойчивого познаватель-
ного интереса к осваиваемой профессии;

– формирования у студентов пред-
ставлений об их личности, в том числе 
интеллектуальных способностях;

– формирования умений выполнять 
самостоятельную работу (уметь учиться) в 
познавательной, практической, учебно-ис-
следовательской, исследовательской, реф-
лексивной, проектной деятельности;

– развития опыта репродуктивной, 
твор ческой, прогнозной, ценностно-
оценоч ной деятельности;

– развития у студентов личностно и 
профессионально значимых качеств, ин-
дивидуального стиля учебной и профес-
сионально-педагогической деятельности, 

общих и профессиональных способностей 
(брать на себя ответственность, самосто-
ятельно формулировать и решать пробле-
мы, находить конструктивные решения 
в различных ситуациях, в том числе кон-
фликтных; толерантность и др.).

Ряд исследователей (Е.И. Белокоз, 
Ю.А. Гончарова, Е.В. Поздняк, А.В. Чер-
ная) понимают под «самостоятельной ра-
ботой» целенаправленную, планомерную 
учебную, учебно-исследовательскую или 
исследовательскую деятельность по зада-
нию студентов и под методическим руко-
водством преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Следует помнить, 
что преподаватель организует познава-
тельную деятельность студентов, а сту-
дент сам осуществляет познание. С точки 
зрения В.С. Елагиной, цель самостоятель-
ной работы – научить студентов работать 
осмысленно и самостоятельно сначала с 
учебным материалом, затем с научной ин-
формацией, а также необходимо заложить 
основы самоорганизации и самообразова-
ния, чтобы привить эти умения для даль-
нейшего непрерывного повышения квали-
фикации [2, с. 93]. Следует отметить, что 
целью самостоятельной работы студентов 
младших курсов является расширение и 
закрепление знаний, полученных при тра-
диционных формах обучения, а на стар-
ших курсах – развитие творческого потен-
циала.

Осуществление самостоятельной ра-
боты студентов (СРС) в учебном процес-
се, по мнению А.В. Черной, способствует 
решению следующих задач:

– систематизация и закрепление полу-
ченных теоретических знаний и практиче-
ских навыков студентов;

– углубление и расширение теорети-
ческих знаний;

– формирование умения использовать 
нормативную, справочную документацию 
и специальную литературу для решения 
профессиональных задач;
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– развитие общеобразовательных уме-

ний, познавательных способностей и ак-
тивности студентов в процессе выполнения 
заданий к самостоятельной работе;

– перевод образовательной информа-
ции, полученной студентом, во внутрен-
ние знания;

– формирование самостоятельности 
мысли, способности к саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самореализации;

– развитие исследовательских навы-
ков студентов;

– развитие ответственности за соб-
ственное образование;

– повышение эффективности аудитор-
ных занятий [3, с. 27].

Анализ организации самостоятельной 
работы студентов колледжа показывает, что 
на дневной форме обучения самостоятель-
ная работа традиционно включает чаще 
всего только работу с литературой. Но с 
применением информационных технологий 
возможности организации СРС расширяют-
ся. Актуальной становится самостоятель-
ная работа с обучающими программами, 
системами тестирования и информацион-
ными базами. По сути, все известные виды 
электронных публикаций, наиболее эффек-
тивными из которых являются мультиме-
дийные, могут служить основой для орга-
низации самостоятельной работы студентов.

Основными структурными элемен-
тами самостоятельной работы студентов 
колледжа являются:

– различные виды самостоятельной 
работы на практических занятиях;

– внеаудиторная самостоятельная ра-
бота студентов, проводимая ими после за-
нятий по расписанию;

– контроль самостоятельной работы, яв-
ляющийся основой и средством управления;

– самоконтроль студентов.
Выделяют несколько уровней СРС.
Репродуктивный уровень: выпол-

нение заданий по образцу (решение си-
туаций, выполнение упражнений по из-

вестной методике; заполнение таблиц и 
т. д.). Цель – закрепить знания, сформи-
ровать навыки и умения. Познавательная 
активность обучающегося проявляется 
в узнавании, понимании и запоминании. 
Самостоятельность учебной деятельности 
студентов на этом уровне минимальна, так 
как она строго регулируется предостав-
ленными ему инструкциями.

Реконструктивный уровень: само-
стоятельные работы, в ходе которых про-
исходит реструктуризация решений, 
сос тавление плана, тезисов, аннотации, вы-
полнение рефератов. Студент применяет из-
вестный метод с некоторыми изменениями 
в новой ситуации. Деятельность обучаю-
щихся регулируется и управляется препо-
давателем, но в меньшей степени, чем на 
репродуктивном уровне. Следовательно, 
степень его независимости увеличивается.

Креативный уровень: творческая 
самостоятельная работа, которая требует 
анализа проблемной ситуации и получе-
ния новой информации.

Студент должен самостоятельно выби-
рать средства и методы решения (учебные и 
исследовательские задания, курсовые и ди-
пломные проекты). Е.А. Башаркина выделя-
ет пять уровней самостоятельной работы: 1)  
дословное и преобразующее воспроизве-
дение информации; 2) самостоятельная ра- 
бота по образцу; 3) восстановительная са-
мостоятельная работа; 4) эвристическая само-
стоятельная работа; 5) творческая (исследо-
вательская) самостоятельная работа [4, с. 24].

Планирование – одна из важнейших 
составляющих системы управления само-
стоятельной работой студентов, которая 
обеспечивает стабильные достижения в 
длительном процессе обучения, воспита-
ния и развития. Эффективность планиро-
вания зависит от его четкости и конкрет-
ности. Задачи планирования:

– определить полный объем инфор-
мации по каждой дисциплине, выносимой 
для самостоятельной работы;
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– установить оптимальный объем ин-

формации, подлежащей оперативному и 
текущему контролю (задача, тема, раздел 
курса, количество разделов, проработан-
ных по учебникам, конспектам и др.);

– определить периодичность текуще-
го контроля;

– разработать график самостоятель-
ной работы, призванный обеспечить си-
стемную работу студентов над учебным 
и дополнительным материалом в течение 
учебного года.

Планирование СРС предполагает:
– учет общего бюджета времени сту-

дентов при определении объемов самосто-
ятельной работы по дисциплинам учебно-
го плана;

– определение трудоемкости отдель-
ных видов самостоятельной работы;

– оптимизацию объемов и видов са-
мостоятельной работы студентов, форм 
отчетности и контрольных сроков.

Причины студенческой перегрузки:
– отсутствие у студентов навыков 

правильной организации работы;
– неравномерность плановой нагруз-

ки студента, снижающая производитель-
ность труда;

– несоответствие объема и сложности 
предлагаемых задач для самостоятельной 
работы со знаниями и умениями;

– недостаточное методическое обеспе-
чение.

Главным принципом организации са-
мостоятельной работы студентов, как отме-
чает Ю.А. Гончарова, должен быть перевод 
всех студентов на индивидуальную работу 
с переходом от формального пассивного 
выполнения определенных заданий к по-
знавательной деятельности с формирова-
нием собственного мнения при решении 
проблемных вопросов и задач [5, с.12].

Принципами самостоятельной работы 
студентов являются:

– принцип интерактивности определяет 
необходимость взаимодействия обучающих-

ся и обмена информацией не только с пре-
подавателем, но и с другими студентами;

– принцип индивидуализации обуче-
ния проявляется в работе преподавателя, 
который учитывает индивидуально-психо-
логические особенности студента;

– принцип идентификации обосновы-
вает необходимость контроля самостоя-
тельной работы студента;

– принцип регламентации обучения 
отражает необходимость выбора страте-
гии обучения и планирования самостоя-
тельной работы;

– принцип опережающего обучения 
обеспечивает направленность самостоя-
тельной работы на активизацию, разви-
тие умственной деятельности студентов, а 
также на формирование умения самостоя-
тельно прогнозировать, выбирать и решать 
дидактические задачи, приобретать знания 
в сотрудничестве с другими студентами;

– принцип обратной связи позволяет 
своевременно обсудить и исправить проб-
лемные вопросы по дисциплине или курсу;

– принцип внешнего контроля и само-
оценки включает обмен информацией не 
только с преподавателем, но и с другими 
студентами;

– принцип научности позволяет ре-
шать поставленные задачи на современ-
ном уровне научных знаний;

– принцип наглядности предусматри-
вает представление информации в доступ-
ной форме; 

– принцип связи теории и практики 
позволяет решать ситуационные задачи;

– принцип доступности и целесоо-
бразности самостоятельной работы;

– принцип учета сложности учебных 
дисциплин и оптимального планирования 
самостоятельной работы.

Мониторинг самостоятельной работы 
студентов – один из важных и необходи-
мых элементов организации и управления 
самостоятельной работой студентов. Конт-
роль СРС и оценка ее результатов органи-
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зованы как единство двух форм: самокон-
троль и самооценка студента; контроль и 
оценка со стороны преподавателей, госу-
дарственных экзаменационных и аттеста-
ционных комиссий и др.

Е.И. Белокоз выделяет критерии оцен-
ки результатов самостоятельной работы 
обучающегося: уровень усвоения обучаю-
щимся учебного материала; умение студен-
та использовать теоретические знания при 
выполнении практических заданий; фор-
мирование общеобразовательных навыков; 
обоснованность и ясность изложения отве-
та; оформление материала в соответствии с 
требованиями; уровень самостоятельности 
при выполнении работы [6, с. 113].

Формы контроля работы студентов:
– включение вопроса, предложенного 

для изучения, в перечень экзаменационных;
– тестовый контроль;
– защита письменных работ, в том 

числе рефератов, курсовых и контрольных 
работ;

– выступления на семинарах, конфе-
ренциях, участие в круглых столах, дело-
вых играх, викторинах, олимпиадах и др.

Управление СРС осуществляется че-
рез различные формы контроля и обучения:

1) консультации, во время которых 
студенты должны осмыслить полученную 
информацию, а преподаватель должен 
определить степень понимания темы и 
оказать необходимую помощь;

2) последующий контроль проводится 
на лекциях, практических и лабораторных 
занятиях в форме собеседования, устных 
ответов студентов, тестов, организации 
дискуссий, фронтальных опросов;

3) текущий контроль осуществляет-
ся в ходе проверки и анализа отдельных 
видов самостоятельной работы, выполня-
емой вне аудитории. Это, как правило, ра-
боты индивидуального характера: докла-
ды, рефераты, курсовые работы;

4) итоговый контроль осуществляется 
через систему кредитов и экзаменов, пред-

усмотренных учебной программой. Формы 
контроля должны быть адекватны уровням 
усвоения: уровню понимания, воспроизвод-
ства, реконструкции, творчества. Наряду с 
устными ответами на экзаменационные би-
леты рекомендуется более широко использо-
вать письменные формы итогового контроля;

5) весьма эффективен рейтинговый 
контроль с учетом текущей работы сту-
дента и его результатов на экзамене (за-
чете); совокупный рейтинг за семестр, от-
ражающий выполнение самостоятельной 
работы; интегральный рейтинг за опреде-
ленный период обучения, демонстриру-
ющий успеваемость студента в целом за 
определенный период обучения. 

Этапы организации самостоятельной 
работы студентов:

1. Вводно-ориентационный этап: сту-
дентам предлагаются формы аудиторных 
занятий (лекции, семинары, практические 
занятия), позволяющие определить на-
правление изучения материала, познако-
миться с основными понятиями. Препо-
даватель знакомит обучающихся с полным 
перечнем методического обеспечения.

2. Исполнительский этап: студент 
выполняет самостоятельную работу раз-
личного типа репродуктивного характера. 
Решая типовые задачи, он воспроизводит 
знания и умения по заранее изученному 
алгоритму, что позволяет ему накапливать 
опыт воспроизводственной деятельности 
и создает условия для выполнения само-
стоятельной работы более высокого по-
рядка. На этом этапе студент работает с 
инструкциями по самостоятельной работе.

3. Этап поиска: студент выполняет по-
исковую деятельность, выполняет сложные 
задачи по реконструкции с элементами эв-
ристики, выбирает и использует необходи-
мые знания и навыки или их комбинацию 
для решения задачи.

4. Творческий этап: учащиеся выпол-
няют творческие задания-проекты, пред-
полагающие работу в гибком коллективе. 
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Здесь студент может проявить высшую 
степень самостоятельности в принятии ре-
шений об использовании профессиональ-
но значимой информации и поисковой 
деятельности, выполнять исследователь-
скую, творческую работу, находить новые 
идеи и пути решения проблемы.

Формы выполнения самостоятельной 
работы: индивидуальная и групповая. Фор-
мы самообучения должны быть разными 
для студентов, обучающихся на разных 
курсах. Студентов первых курсов нужно 
научить работать с учебниками, моногра-
фиями, статьями, а также научить писать 
рефераты, курсовые и дипломные работы.

Предлагаем методические рекоменда-
ции для преподавателей по организации 
самостоятельной работы студентов:

– не перегружайте обучающихся за-
даниями;

– чередуйте творческие работы на за-
нятиях с внеаудиторными заданиями;

– на занятиях давайте вопросы для са-
мостоятельной работы студентов с указа-
нием источника ответа в литературе;

– предоставляйте задания для самосто-
ятельного изучения фрагментов будущей те-
матики лекций (в статьях, учебниках и т. д.);

– выдавайте студентам четкие и пол-
ные инструкции (цель задания, условия 
выполнения, объем, сроки, план выборки);

– ведите текущий контроль и учет;
– оценивайте, проверяйте работу, 

обобщайте уровень усвоения навыков са-
мостоятельной работы.

Таким образом, творческий подход 
преподавателя стимулирует процесс твор-
ческого саморазвития и самообразова-
ния студента. Профессиональные навыки 
формируются за счет активного вовлече-
ния обучающегося в творческий процесс 
самостоятельной работы, повышения мо-
тивационного фактора, решения опреде-
ленных педагогических и методических 
трудностей в процессе обучения, умения 
оперировать учебным материалом.

Хорошо организованная СРС способ-
ствует установлению более тесной связи 
между теорией и практикой, эффектив-
ному развитию профессиональных ком-
петенций, развитию коммуникативных 
навыков и способностей, подготавливает 
студентов к решению типовых задач, ак-
тивизирует творческую интеллектуальную 
деятельность, способствует формирова-
нию собственной жизненной позиции сту-
дентов, адаптации будущих специалистов 
к профессиональной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

А.В. Деткова, О.М. Фурдуй

Успешность овладения профессиональными навыками напрямую зависит от мотивации 
обучающегося. Предметная мотивация обучения математике обусловлена различными 
взаимосвязанными факторами. Наиболее важными из них являются познавательный интерес, 
мотив подготовки к профессиональной деятельности, мотив достижения успеха и личного 
самоутверждения.

Ключевые слова: математическое образование, среднее профессиональное образование, 
профессиональная мотивация, педагогическая модель, междисциплинарные связи.

RESEARCH OF MOTIVATIONAL SPHERE  
WHEN TEACHING MATHEMATICS  

IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION  
OF TECHNICAL PROFILE

A.V. Detcova, O.M. Furdui

The success of mastering professional skills directly depends on the motivation of the student. The 
subject motivation of the learning of mathematics is composed of a variety of interrelated factors.  
The most important are the cognitive interest, the motive for preparing for professional activity, the 
motive for achieving success and personal self-affirmation.

Keywords: mathematical education, secondary vocational education, professional motivation, 
pedagogical model, interdisciplinary communication.

лексов мотивов в соответствии с профес-
сиональными потребностями.

Для оценки динамики изменения 
различных видов мотивации к обучению 
в целом и изучению математических и 
общепрофессиональных дисциплин в 
частности была использована методи-
ка Е. М. Лепешевой, которая позволяет 
определить преобладающий тип моти-
вов, проследить динамику реорганиза-
ции учебной и профессиональной моти-
вации [1].

Предметная мотивация обучения ма-
тематике обусловлена различными вза-
имосвязанными факторами, наиболее 
важными из которых являются познава-
тельный интерес, мотив достижения успе-© Деткова А.В., Фурдуй О.М., 2021

В ходе научного исследования была 
разработана профессионально ориен-
тированная педагогическая технология 
обу чения математике в системе среднего 
профессионального образования техниче-
ского профиля, внедрение которой в обра-
зовательный процесс гарантирует:

− формирование знаний, умений и 
навыков применения математических ме-
тодов при решении профессиональных за-
дач из смежных дисциплин технического 
профиля;

− повышение уровня профессиональ-
ной мотивации обучающихся и интереса к 
будущей профессии, корректировку комп-
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ха, мотив подготовки к профессиональной 
деятельности и личного самоутверждения. 
Всевозможные мотивационные факторы 
важны для пробуждения интереса к про-
фессиональной деятельности и форми-
рования внутренней мотивации обучения 
математике [2, с. 144].

Профессиональная мотивация может 
быть дифференцирована на множество 
разных типов, и суть данной методики 
заключается в том, чтобы выявить преоб-
ладающий тип мотивации учащегося, т. е. 
тот мотивационный механизм, который 
является доминирующим именно для него 
в его учебной деятельности [3, 4, 5]. Эти 
типы представлены шкалами предлагае-
мого методикой опросника. 

Методика Е. М. Лепешевой позволя-
ет получить индивидуальный результат 
для каждого обучающегося. Кроме того, 
с ее помощью можно вычислить сред-
ний результат в разных учебных группах 
для подтверждения гипотезы о том, что 
в группах, изучающих математику с про-
фессионально ориентированным уклоном, 
уровень профессиональной мотивации и 
познавательного интереса выше, чем в 
других группах. Исходя из преобладающе-
го у обучающихся типа мотивации, мож-
но менять методы и структуру обучения 
математике, чтобы воздействовать на не-
обходимые активные педагогические ме-
ханизмы.

Исследование мотивационной сферы 
при обучении математике в системе сред-
него профессионального образования тех-
нического профиля проведено в два этапа. 
На первом этапе проведен опрос в конт-
рольной и экспериментальной группах 
до внедрения педагогической технологии 
профессионально-ориентированного обу-
чения математике [6]. 

При помощи статистических мето-
дов среди различных групп обучающихся 
было проведено сравнение распределения 
средних баллов по шкалам мотивов [7].  

Результаты опроса обработали с помо-
щью статистического пакета SPSS.20. 
Для каждой пары групп сформулировали 
рабочие гипотезы: H0 – распределения 
средних баллов по различным видам мо-
тивации в группах обучающихся стати-
стически не отличаются; H1 – распре-
деления средних баллов по различным 
видам мотивации в группах обучающих-
ся статистически различны. За исходные 
данные взяли результаты, полученные 
при обработке теста с помощью стати-
стического пакета SPSS.20. В качестве 
статистического критерия использовали 
критерий  Пирсона и t-критерий Стью-
дента.

Средние баллы по шкалам мотивов 
можно рассматривать как средние частоты 
появления признака в выборке. Имеем по-
рядковую шкалу с числом градаций боль-
ше трех, так как сравниваются средние 
баллы, следовательно, используем крите-
рий  в качестве статистического.

Расчеты эмпирического значения кри-
терия будем производить по формуле:

где L – число градаций признака (в на-
шем случае L =12);  – значения частот в 
первой выборке; N = Σ  – сумма частот в 
первой выборке;  – значения частот во 
второй выборке; M = Σ  – сумма частот 
во второй выборке. Результаты заносим в 
табл. 1.

Для определения статистической зна-
чимости различий средних величин не-
зависимых выборок может применяться 
t-критерий Стьюдента. При этом необхо-
димо, чтобы исходные данные имели нор-
мальное распределение. Для независимых 
выборок в случае применения двухвыбо-
рочного критерия также необходимо со-
блюдение условия равенства (гомоскеда-
стичности) дисперсий.
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Таблица 1

Обработка результатов тестирования (критерий  Пирсона)

Мотивы
1 этап

Принимаемая  
гипотезаКГ

n = 18
ЭГ

n = 21
Престижность учебы в группе 0,39 0,27

18,924 H0

Престижность учебы в семье 0,75 0,56
Познавательный интерес 0,63 0,68
Мотивация достижения 0,52 0,45
Мотив социального одобрения одногруппниками 0,24 0,37
Мотив социального одобрения педагогами 0,46 0,57
Мотив социального одобрения родителями 0,46 0,47
Боязнь наказания со стороны учебного заведения 0,41 0,51
Боязнь наказания со стороны семьи 0,33 0,25
Профессиональная мотивация 0,65 0,60
Мотив общения 0,60 0,53
Внеучебная мотивация 0,17 0,33
Мотив самореализации 0,39 0,55
Влияние одногруппников 0,53 0,45
Влияние семьи 0,40 0,36
Влияние учебного заведения 0,44 0,54

  * – различия достоверны p < 0,05

 ** – различия достоверны p < 0,01

Для сравнения средних величин 
t-критерий Стьюдента рассчитывается по 
следующей формуле:

где M1 – среднее арифметическое первой 
сравниваемой совокупности (группы), M2 –  
среднее арифметическое второй сравнива-
емой совокупности (группы), m1 – средняя 
ошибка первого среднего арифметическо-
го, m2 – средняя ошибка второго среднего 
арифметического.

При обработке теста с помощью ста-
тистического пакета SPSS.20 подтверж-
дено нормальное распределение исход-
ных данных. Результаты представлены в 
табл. 2.

На первом этапе статистически досто-
верные различия не выявлены (гипотеза 

H0), т. е. распределения средних баллов по 
различным видам мотивации по результа-
там тестовой методики в группах стати-
стически не отличаются (рис. 1).

На втором этапе исследование диаг-
ностики учебной мотивации в экспери-
ментальной группе проводилось после 
внедрения педагогической технологии 
профессионально ориентированного обу-
чения математике, а в контрольной – при 
традиционной форме обучения. Под тра-
диционной формой обучения будем пони-
мать изучение предусмотренных основной 
образовательной программой разделов 
дисциплины «Элементы высшей матема-
тики» без использования прикладных за-
дач и профессионально ориентированных 
проектов. Результаты статистической об-
работки исходных данных представлены в 
табл. 3 и табл. 4. 
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Таблица 2

Обработка результатов тестирования (t-критерий Стьюдента)

Мотивы
1 этап

Принимаемая  
гипотезаКГ

n = 18
ЭГ

n = 21 t

Престижность учебы в группе 0,39 0,27 1,794

H0

Престижность учебы в семье 0,75 0,56 1,333
Познавательный интерес 0,63 0,68 -0,615
Мотивация достижения 0,52 0,45 -0,110
Мотив социального одобрения одногруппниками 0,24 0,37 -1,494
Мотив социального одобрения педагогами 0,46 0,57 -1,015
Мотив социального одобрения родителями 0,46 0,47 -0,334
Боязнь наказания со стороны учебного заведения 0,41 0,51 -0,055
Боязнь наказания со стороны семьи 0,33 0,25 0,107
Профессиональная мотивация 0,65 0,60 1,404
Мотив общения 0,60 0,53 -0,274
Внеучебная мотивация 0,17 0,33 0,123
Мотив самореализации 0,39 0,55 -1,560
Влияние одногруппников 0,53 0,45 -0,120
Влияние семьи 0,40 0,36 0,134
Влияние учебного заведения 0,44 0,54 -1,045

 * – различия достоверны p < 0,05

 ** – различия достоверны p < 0,001 

Рис. 1. Комплекс мотивов до эксперимента



А.В. Деткова, О.М. Фурдуй 107
Таблица 3

Обработка результатов тестирования (критерий  Пирсона)

Мотивы
2 этап Принимаемая 

гипотезаКГ
n = 18

ЭГ
n = 21

Престижность учебы в группе 0,28 0,62

28,647* H1

Престижность учебы в семье 0,59 0,92
Познавательный интерес 0,72 0,88
Мотивация достижения 0,47 0,83
Мотив социального одобрения одногруппниками 0,39 0,22
Мотив социального одобрения педагогами 0,57 0,74
Мотив социального одобрения родителями 0,49 0,74
Боязнь наказания со стороны учебного заведения 0,52 0,66
Боязнь наказания со стороны семьи 0,26 0,53
Профессиональная мотивация 0,81 0,96
Мотив общения 0,56 0,76
Внеучебная мотивация 0,45 0,27
Мотив самореализации 0,48 0,62
Влияние одногруппников 0,47 0,65
Влияние семьи 0,38 0,64
Влияние учебного заведения 0,54 0,70

 * – различия достоверны p < 0,05

 ** – различия достоверны p < 0,01.

Таблица 4
Обработка результатов тестирования (t-критерий Стьюдента)

Мотивы
2 этап Принимаемая 

гипотезаКГ
n = 18

ЭГ
n = 21 t

Престижность учебы в группе 0,28 0,62 2,894*

H1

Престижность учебы в семье 0,59 0,92 4,025*

Познавательный интерес 0,72 0,88 2,189*

Мотивация достижения 0,47 0,83 3,196*

Мотив социального одобрения одногруппниками 0,39 0,22 -2,148*

Мотив социального одобрения педагогами 0,57 0,74 2,134*

Мотив социального одобрения родителями 0,49 0,74 3,248*

Боязнь наказания со стороны учебного заведения 0,52 0,66 2,054*

Боязнь наказания со стороны семьи 0,26 0,53 2,267*

Профессиональная мотивация 0,81 0,96 2,242*

Мотив общения 0,56 0,76 3,678*

Внеучебная мотивация 0,45 0,27 -2,128*

Мотив самореализации 0,48 0,62 2,684*

Влияние одногруппников 0,47 0,65 3,862*

Влияние семьи 0,38 0,64 2,437*

Влияние учебного заведения 0,54 0,70 2,064*

 * – различия достоверны (p < 0,05)
 ** – различия достоверны (p < 0,001)
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В эксперименте участвовали обучаю-

щиеся второго курса факультета среднего 
профессионального образования инженер-
но-технического института (г. Тирасполь).

На втором этапе исследования раз-
личия по всем мотивам между экспе-
риментальной и контрольной группами 
статистически достоверны на уровне зна-
чимости р < 0,05 – принимаемая гипоте-
за H1. На рис. 2 представлена диаграмма 
комп лекса мотивов после эксперимента.

Диаграммы комплекса мотивов на-
глядно демонстрируют преобладающие 
мотивы в группах до и после эксперимента 
(рис. 1, 2). Уровень профессиональной мо-
тивации студентов, изучающих математи-
ческие дисциплины по профессионально 
ориентированной педагогической техноло-
гии выше, чем у студентов, обучающихся 
по традиционной методике. Анализ табл. 
5 позволяет сделать вывод, что комп лекс 
ведущих мотивов, способствующих повы-

Рис. 2. Комплекс мотивов после эксперимента

Таблица 5
Преобладающие мотивы в группах до и после эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная группа
До эксперимента

Престижность учебы в семье Познавательный интерес
Профессиональная мотивация Профессиональная мотивация
Познавательный интерес Престижность учебы в семье
Мотив общения Мотив самореализации
Влияние одногруппников Мотив общения

После эксперимента
Профессиональная мотивация Профессиональная мотивация
Познавательный интерес Престижность учёбы в семье
Мотив социального одобрения педагогами Познавательный интерес
Мотив общения Мотивация достижения
Боязнь наказания со стороны учебного заведения Мотив общения
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шению уровня профессиональной мотива-
ции и качества профессионального мастер-
ства, в контрольной и экспериментальной 
группах отличается. Данные результаты 
помогут педагогу выработать активные 
коррекционные механизмы воздействия на 
обучающегося в процессе изучения мате-
матики, а следовательно, и профессиональ-
ных дисциплин [8].
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ORIENTATION OF APPLICANTS IN ACCORDANCE  

WITH PROFESSIONAL COMPETENCES SPECIALTIES

L.A. Orlova, E.V. Yaremenko 

The article deals with the problems of vocational guidance orientation of applicants. The Admission 
Committee staff’s activity goal includes assistance to those applicants who have not decided their profession 
choice or their basic training level is not suitable yet. The article describes the experience of using one 
of the methods for diagnosing the professional orientation of children and the results of the work done.

Keywords: career guidance, secondary vocational education, testing, statistical analysis, academic 
performance.

Выбор профессии должен опираться 
на начальные профессиональные инте-
ресы, склонности и способности абиту-
риента, а также динамику развития этих 
особенностей. Существенно претерпели 
изменения источники информации, ко-
торые освещают особенности професси-
ональной деятельности человека. СМИ, 
родственники, знакомые не всегда авто-
ритетны для молодежи, сегодня молодые 
люди общаются в социальных сетях и 
сверстники-блогеры оказывают наиболь-
шее влияние на выбор их приоритетов. 

Сегодня в информационном про-
странстве трудно найти достоверные и 
понятные сведения об особенностях про-
фессиональной деятельности, при этом 
характер трудовых функций и их значи-
мость в обществе иногда выглядят весьма 
искаженно. Это создает иллюзию неоправ-
данной привлекательности одних профес-
сий перед другими [2].

В современном обществе профори-
ентация как результат многолетней прак-
тики, многочисленных проб и ошибок в 
работе с молодежью приобретает статус 
науки. Уже разработано и находится в ста-
дии апробации много интересных методик 
проведения профориентационной работы 
членами приемных комиссий. 

Предлагаем рассмотреть одну из ме-
тодик проведения профориентационной 
работы приемных комиссий профессио-
нальных образовательных учреждений. 
Она включает следующие этапы:

Возрастающие требования развива-
ющегося производства к уровню профес-
сиональной подготовленности кадров все 
больше актуализируют проблемы профес-
сиональной ориентации молодых людей.

Профориентация молодежи должна 
основываться на реальной потребности 
рынка труда в конкретных профессиях [1].

Приемная кампания – это начальное 
звено огромной системы учета, заказа, на-
бора и распределения необходимых трудо-
вых ресурсов (специалистов) страны, ме-
роприятие государственной важности.

Какое количество студентов у нас бу-
дет завтра, каких успехов они достигнут в 
годы учебы и насколько значимо для них 
будет дойти до получения диплома, будут 
ли они целеустремленно искать «свое» ме-
сто в жизни и приносить пользу, во мно-
гом определяет профориентация.

В сферу СПО чаще всего попадают 
дети, у которых были проблемы в школе 
с учебой или поведением. Не все абиту-
риенты, пришедшие к нам, имеют четкое 
представление о выбранной профессии. 
Поэтому одной из основных функций тех-
нических секретарей приемных комиссий 
является ориентирование абитуриентов в 
будущей профессиональной деятельности. 
Подготовка наглядной, доступной профо-
риентационной документации с учетом 
потребности в тех или иных специалистах 
и возможности реализации их в данном 
регионе позволит сделать приемную кам-
панию успешной. 
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1. Предварительная беседа специали-

стов (членов приемной комиссии) с абиту-
риентом.

2. Проведение тестирования по мето-
дике экспресс-профориентации.

3. Обработка и анализ полученного 
результата.

4. Профконсультация с выдачей пись-
менных или устных рекомендаций.

5. Развернутая профориентационная 
диагностика (при необходимости и по же-
ланию абитуриента).

Полученные в ходе профконсультации 
данные должны помочь абитуриенту при-
нять окончательное решение и определить 
для себя:

• виды профессиональной деятельно-
сти, в которых поступающий будет наибо-
лее успешным;

• способности и предпочтения в про-
екции будущей профессии;

• приоритетные для будущего сту-
дента сферы деятельности и направления 
подготовки.

В рамках работы приемных комис-
сий не всегда достаточно времени на про-
фориентационные мероприятия, с одной 
стороны, а с другой стороны, абитуриенты 
зачастую приходят с конкретными проф-
планами, заранее определив их самостоя-
тельно, с помощью родителей или других 
источников и отказываются от коррекции 
своих предпочтений. Однако практика по-
казывает, что пренебрежение профдиагно-
стикой создает проблемы с равномерно-
стью набора на разные специальности и с 
сохранностью контингента учащихся.

Специалисты приемных комиссий 
должны особое внимание уделить посту-
пающим, которые выбрали сразу несколько 
учебных заведений или факультетов, сомне-
ваются в выборе конкретной специальности, 
так как нравится многое или не нравится 
ничего, или отличаются невысоким уровнем 
приобретенных знаний и умений, а также не 
поступили в другие учебные заведения.

На сегодняшний день приемная ко-
миссия использует в период проведения 
приемной кампании не только личную 
беседу с абитуриентами, которая предпо-
лагает психологический анализ личности 
ребенка и профессиональное компетент-
ностное ориентирование на будущую 
сферу деятельности. Для окончательного 
выбора направления профессиональной 
подготовки поступающим предлагается 
тест-анкета «Ориентация», состоящая из 
двух частей: «Я хочу» (мне нравится, меня 
привлекает, я предпочитаю) и «Я могу» 
(способен, умею, обладаю навыками). 

Опросник «Ориентация» определяет 
склонность личности к конкретной сфере 
деятельности. Профориентационная анкета 
была разработана петербургским психоло-
гом Игорем Леонидовичем Соломиным. 
Тест-анкета Соломина применяется для са-
мооценки профессиональных интересов и 
способностей молодых и взрослых людей. 
Методика очень проста в использовании, 
не требует специальных психологических 
знаний. Время тестирования занимает все-
го 10–15 мин.

В первой части («Я хочу») абитуриент 
должен оценить по шкале от 0 до 3 баллов 
степень своего желания заниматься каж-
дым из 35 приведенных в перечне видов 
деятельности. Эта часть анкеты является 
основной и предназначена для определе-
ния сферы профессиональных склонно-
стей, интересов, предпочтений, стремле-
ний абитуриента. Результаты первой части 
теста-анкеты «Ориентация» необходимы в 
процессе профориентации для определе-
ния наиболее привлекательных видов про-
фессиональной деятельности.

Во второй части («Я могу») абиту-
риент должен оценить с помощью такой 
же шкалы степень своих способностей к 
каждому из 35 заданных видов деятельно-
сти. Эта часть предназначена для опреде-
ления представлений абитуриента о своих 
профессиональных способностях. Вторая 
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часть анкеты является дополнительной и 
диагностирует не столько объективную 
степень выраженности профессиональных 
способностей, сколько то, что абитуриент 
о них думает, как он их оценивает. Резуль-
таты второй части теста-анкеты «Ориен-
тация» можно использовать для уточнения 
данных о профессиональных склонностях 
абитуриента и определения степени соот-
ветствия между тем, какие профессии он 
предпочитает, и тем, какие виды профес-
сиональной деятельности он, с его точки 
зрения, может выполнять.

Обработка результатов анкеты
Суждения в каждой из двух частей 

анкеты, характеризующие различные 
виды профессиональной деятельности, 
объединены в семь групп по пять сужде-
ний в каждой. В каждой группе из пяти 
суждений подсчитывается суммарное ко-
личество баллов, выбранных абитуриен-
том, и эта сумма может составлять от 0 до 
15 баллов. В зависимости от того, в какой 
группе абитуриент набрал максимальный 
суммарный балл, определяется наиболь-
шая склонность к соответствующему типу 
или классу профессий.

Первые пять групп суждений, обозна-
ченные цифрами от 1 до 5, характеризуют 
пять типов профессий, разделенных по 
признаку «предмет труда»: 1) человек–че-
ловек; 2) человек–техника; 3) человек–ин-
формация; 4) человек–искусство; 5) чело-
век–природа (см. табл.).

Последние две группы суждений, 
обозначенные буквами «А» и «Б», соот-
ветствуют двум классам профессий, раз-
деленных по признаку «характер труда»:  
А) исполнительские, Б) творческие. Для 
каждого абитуриента сначала определя-
ется, к какому из пяти типов профессий  
(1, 2, 3, 4 или 5) он склонен в наиболь-
шей степени. Затем определяется преиму-
щественная склонность к одному из двух 
классов профессий (А или Б). Обозначе-
ния типов и классов профессий такие же, 

как и на психологической карте профес-
сий, учитывающей спрос на современном 
рынке труда [3].

Данное исследование мы начали про-
водить с 2018 года не только среди аби-
туриентов, но и среди студентов старших 
курсов для анализа причин академической 
неуспеваемости обучающихся и их отчис-
ления. Как показали результаты тестирова-
ния, более 50 % отчисленных или забрав-
ших документы добровольно в течение 
своего срока обучения, ошиблись с выбо-
ром своей будущей профессиональной де-
ятельности. В связи с мировой пандеми-
ей COVID-19 и санитарно-карантинными 
требованиями в 2020 году тестирование 
поступающих проводилось уже после за-
числения, в аудиториях с соблюдением 
всех санитарных норм. Индивидуальные 
результаты доведены до сведения каждого 
испытуемого. В таблице приведены сред-
ние данные по направлениям обучения 
студентов 2020 года набора, так как про-
грамма обучения на первом курсе иден-
тична для всех специальностей. По итогам 
учебного года уже можно будет получить 
более ясную картину «правильности» пре-
дыдущего анкетирования.

Каждое направление обучения имеет 
свои базовые дисциплинарные приорите-
ты.

Информатика и вычислительная тех-
ника – математика, информатика и англий-
ский язык.

Электро- и теплоэнергетика – физика 
и информатика.

Машиностроение – инженерная гра-
фика и информатика.

Успешность освоения базовых дисцип-
лин является одним из показателей верного 
выбора специальности. В конце первого 
курса у студента есть возможность поме-
нять специальность.

Система среднего профессионально-
го образования готовит не «теоретиков», а 
«практиков», т. е. специалистов, умеющих 
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«работать руками». Поэтому следующим 
важнейшим этапом в профессиональном 
ориентировании является учебная и про-
изводственная практики. Часто прихо-
дится сталкиваться с тем, что есть дети с 
«золотыми руками» и затрудненным усво-
ением теоретических знаний.

По результатам проведенного анкети-
рования четко прослеживается, что ребята 
не ошиблись с выбором именно техниче-
ского образования. На основании данных 
таблицы можно сделать вывод, что боль-
шинство студентов-первокурсников сдела-
ли правильный выбор, поступив в инже-
нерно-техническое учебное заведение. 

Насколько этот выбор верен, покажет 
анкетирование этих студентов через три 
года. 
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На основе анализа динамики численности обучающихся, результативности обучения управ-
лению транспортными средствами, а также характера дальнейшего совершенствования 
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MODERN APPROACH ТО ORGANIZATION 

CLASSES FOR OPTIONAL SUBJECTS TECHNICAL CYCLE

A.I. Buchatskiy, V.A. Antyukhov

The article offers the main methodological  recommendations for the organization of optional 
based on the analysis of the dynamics of the number of students, the effectiveness of practical activities 
in teaching vehicle management, as well as the nature of the further improvement of the educational 
process, the need for a modern organization and provision of optional disciplines of the technical 
cycle.

Keywords: optional disciplines, teaching methods, situational driver training, organization of 
classes.

в соответствии с требованиями безопасно-
сти транспортных средств, специальных 
педагогических технологий, а также учеб-
но-методическое, организационно-техни-
ческое и кадровое обеспечение учебного 
процесса.

Факультативные занятия – форма ор-
ганизации учебных занятий во внеурочное 
время, направленная на расширение, углу-
бление и коррекцию знаний обучающихся 
по учебным предметам в соответствии с 
их потребностями, запросами, способно-
стями и склонностями, а также на активи-
зацию познавательной деятельности.

Основные функции факультативных 
занятий: предметно-повышающая; моти-
вирующая; общеобразовательная; профо-
риентационная.

Управленческие и дидактические 
принципы, способствующие успешной реа-
лизации функций факультативных занятий: 

1. Принцип самоопределения.
2. Принцип учета возрастных особен-

ностей и познавательных интересов обу-
чающихся.

3. Принцип ресурсной обеспеченности.
4. Принцип вариативности форм фа-

культативного обучения.
5. Принцип доступности.
6. Принцип индивидуализации обуче-

ния.
7. Принцип двойственного характера 

образовательного процесса.
8. Принцип занимательности.

В системе высшего профессиональ-
ного образования происходят перемены, 
связанные с необходимостью укрепления 
связи теоретической подготовки с прак-
тическим обучением непосредственно на 
производстве. В связи с этим необходима 
такая организация подготовки обучающих-
ся, которая позволит свести к минимуму 
период трудовой адаптации, обеспечить 
подготовку компетентного специалиста 
сельскохозяйственного производства, спо-
собного выполнять профессиональные обя-
занности с максимальной эффективностью.

Особое место в подготовке специали-
стов сельскохозяйственного производства 
отводится организации и проведению за-
нятий по факультативным дисциплинам 
технического цикла. Такая форма прове-
дения занятий позволяет сформировать у 
обучающихся профессиональные и специ-
альные компетенции, закрепить необходи-
мые навыки и умения. 

Теоретическим обоснованием в обе-
спечении современного подхода к ор-
ганизации факультативных занятий по 
дисциплинам технического цикла служат 
работы А.В. Хуторского, Л.Н. Хуторской, 
А.О. Абдрахмановой, Р.С. Пионовой,  
Л.Б. Аксина, О.М. Дружининой, А.Г. Ря-
хова, Л.П. Жукова и др.

Современный подход к организации 
факультативных занятий по обучению 
вож дению предполагает использование в 
учебном процессе новых, оборудованных 
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9. Принцип адаптивности педагогиче-

ского процесса.
10. Принцип преемственности обуче-

ния в системе «занятия–факультативные 
занятия» [1].

Предлагаем методику расчета опти-
мального количества легковых автомобилей 
на учебный год при соблюдении требований 
к учебному процессу (с учетом планируемо-
го количества обучающихся и объема произ-
водственного обучения) по формуле:

где Nуч – количество учебных автомоби-
лей, ед.;

n – количество обучаемых в группе, 
чел.;

Т – объем производственного обуче-
ния, час;

t – время работы учебного автомобиля 
в день, час;

М – продолжительность обучения (ме-
сяцев);

k – среднее количество рабочих дней 
в месяц (k = 24,5);

1 – резервный учебный автомобиль.

Количество студентов аграрно-техно-
логического факультета, получивших про-
фессии тракториста-машиниста и водите-
ля траспортного средства (ТС) категории 
В в рамках факультативных дисциплин 
технического цикла в период с 2014 по 
2019 г. , показано на рис. 1.

Формирование у студентов навыков 
обучения и самообучения зависит от пе-
дагогического мастерства преподавателя, 
умения грамотно использовать методы об-
учения с целью пробудить интерес к пред-
мету, профессии, желание поиска новых 
знаний.

Выбор методов обучения преподава-
телем зависит от учебной дисциплины, 
дидактических целей и задач, содержа-
ния учебного материала, формы обучения, 
учебно-методической базы высшего учеб-
ного заведения. Преподаватель свободен 
в выборе дидактических методов, но не-
которые объективные факторы, например, 
состояние учебно-методической базы, 
ограничивают его инициативу.

Водитель – главное звено в системе 
«человек–автомобиль–дорога», его роль 

Рис. 1. Количество студентов, получающих профессии тракториста-машиниста  
и водителя ТС категории В
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в обеспечении безопасности дорожного 
движения является решающей.

Водитель должен обладать соответ-
ствующими психофизиологическими спо-
собностями, поскольку автомобиль явля-
ется источником повышенной опасности 
и управление им вызывает значительное 
нервно-психологическое напряжение, по-
рождает такие отрицательные эмоции, как 
тревога, неуверенность. Все это приводит 
к быстрому утомлению, ухудшает процес-
сы мышления и восприятия дорожной об-
становки и может существенно увеличить 
время реакции водителя. 

Кроме того, неопределенность условий 
дорожного движения и поиск недостающей 
информации требуют от водителя быть го-
товым к действиям в любых дорожно-транс-
портных ситуациях, в том числе экстре-
мальных, что также вызывает значительное 
напряжение и быстрое утомление. Поэтому 
к будущим водителям предъявляются опре-
деленные медицинские требования.

Второй группой факторов, влияю-
щих на надежность водителя, являются 
профессионализм и мастерство, обуслов-
ленные теоретическим и практическим 
обучением, а также опытом управления 
транспортным средством.

Важнейшими элементами формиро-
вания водительской надежности являются 
дисциплинированность, общая культура и 
дорожная этика в отношениях с другими 
участниками дорожного движения [2, с. 39].

Самостоятельное приобретение во-
дительского мастерства сопряжено с се-
рьезной опасностью и для самого начина-
ющего водителя, и для других участников 
дорожного движения. Чтобы ускорить 
приобретение водительского мастерства, 
рекомендуем использовать в учебном про-
цессе методику пошагового изучения и 
закрепления навыков выполнения учебно-
тренировочных упражнений и ситуацион-
ное обучение водителей действиям в опас-
ных дорожно-транспортных ситуациях. 

Поэтапное (пошаговое) изучение дей-
ствий водителя проводится вначале на 
схеме (макете) автодрома, затем обучаю-
щийся передвигается с инструктором по 
автодрому пешком, имитируя действия 
управления транспортным средством. И 
только после усвоения действий водителя 
производится переход к непосредственно-
му выполнению каждого элемента учеб-
но-тренировочного упражнения на движу-
щемся учебном автомобиле.

Цель ситуационного обучения – на-
учить водителя предвидеть опасные до-
рожно-транспортные ситуации, правильно 
прогнозировать их развитие и принимать 
решения, направленные на предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий 
или снижение тяжести их последствий. 
Этот метод может применяться как на 
стадии теоретической подготовки, так и в 
ходе обучения практическому вождению 
транспортных средств.

В процессе ситуационного обучения 
водителей на автодроме создаются, на-
пример, участки с влажным покрытием, 
имитируется внезапное появление пре-
пятствия на дороге, создаются участки 
с узкими проездами, изучаются учебно-
тренировочные упражнения повышенной 
сложности и т. д.

С целью изучения современного подхо-
да к организации факультативных занятий 
по обучению управлению транспортными 
средствами на аграрно-технологическом 
факультете Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко 
был проведен педагогический эксперимент.

На первом этапе эксперимента мы 
разделили обучающихся на две группы: 
контрольную и экспериментальную.

На констатирующем этапе был выяв-
лен уровень усвоения учебного материала 
по дисциплинам «Правила и основы безо-
пасности дорожного движения» и «Осно-
вы управления транспортными средства-
ми» (результаты представлены на рис. 2).
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У большинства студентов контроль-
ной и экспериментальной групп общий 
уровень усвоения знаний по дисциплинам 
«Правила и основы безопасности дорож-
ного движения» и «Основы управления 
транспортными средствами» примерно 
одинаков, находится на среднем и низком 
уровнях. Это свидетельствует о том, что 
для достижения более высоких результа-
тов в усвоении знаний и овладении про-
фессией водителя автомобиля категории В 
необходимо применение более эффектив-
ных форм и методов организации факуль-
тативных занятий.

Подготовка водителей транспортных 
средств категории В на кафедре «Техни-
ческие системы и электрооборудование 
в агропромышленном комплексе» аграр-
но-технологического факультета ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко осуществляется в не-
сколько этапов:

1. Подготовительный (профессио-
нальный отбор кандидатов в водители, 
организация медицинского осмотра, фор-
мирование учебных групп и т. д.).

2. Адаптационный (организация про-
цесса обучения, составление и ознакомле-
ние студентов с расписанием, графиками 
занятий и т. д.).

3. Практический (теоретическое и 
практическое обучение), в том числе об-
учение управлению транспортными сред-
ствами в рамках факультативной дисци-
плины «Вождение автомобиля».

4. Заключительный (контрольные за-
нятия, внутренний и квалификационный 
экзамены).

В процессе обучения управлению 
транспортными средствами в рамках фа-
культативной дисциплины «Вождение 
автомобиля» мы осуществляли педагоги-
ческий эксперимент при соблюдении сле-
дующих условий:

• современное учебно-методическое и 
техническое обеспечение факультативных 
занятий по обучению управлению ТС;

• системность индивидуальных фа-
культативных занятий, направленная на 
усвоение обучаемыми специальных зна-
ний по управлению ТС.

Рис. 2. Общий уровень усвоения знаний по дисциплинам «Правила и основы безопасности  
дорожного движения» и «Основы управления транспортными средствами»
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Экспериментальному педагогическо-

му воздействию в рамках факультатив-
ной дисциплины «Вождение автомобиля» 
подвергалась только экспериментальная 
группа обучающихся. На констатирующем 
этапе педагогического эксперимента был 
выявлен уровень усвоения учебного мате-
риала обучающимися экспериментальной 
группы по дисциплинам «Правила и ос-
новы безопасности дорожного движения» 
и «Основы управления транспортными 
средствами».

На практическом (формирующем) 
этапе эксперимента обучающиеся экспе-
риментальной группы изучали дисципли-
ну «Вождение автомобиля» по предлага-
емой методике ситуационного обучения 
с пошаговым усвоением и закреплением 
навыков выполнения элементов учебно-
тренировочных упражнений. На авто-
дроме были созданы участки с влажным 
покрытием, а также участки с узкими 
проездами. Кроме того, изучались упраж-
нения «движение по криволинейной тра-
ектории задним ходом» и «движение на 
подъем задним ходом».

На заключительном (контрольном) 
этапе педагогического эксперимента осу-
ществлялась проверка уровня усвоения 
навыков управления транспортным сред-
ством категории В (легковым автомоби-
лем) у обучающихся контрольной и экспе-
риментальной групп, проводился анализ 
полученных результатов исследования 
(рис. 3).

У обучающихся экспериментальной 
группы результативность практическо-
го обучения управлению ТС категории В 
выше, чем у обучающихся контрольной 
группы. Более того, в экспериментальной 
группе не оказалось обучающихся с низ-
ким уровнем результативности практиче-
ского обучения управлению легковыми 
автомобилями.

Это свидетельствует о том, что со-
временное учебно-методическое и тех-
ническое обеспечение факультативных 
занятий по обучению управлению транс-
портными средствами, системность ин-
дивидуальных факультативных занятий, 
направленная на усвоение обучаемыми 
специальных знаний по управлению ТС, 

Рис. 3. Результативность практического обучения управлению транспортными средствами  
категории «В» (легковым автомобилем) 
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применение пошагового и ситуационно-
го обучения водителей на факультатив-
ных занятиях по дисциплине «Вождение 
автомобиля» увеличивает интерес к изу-
чаемой дисциплине, повышает резуль-
тативность учебных показателей и спо-
собствует скорейшему приобретению 
водительского мастерства.

Итак, основной целью факультатив-
ной дисциплины «Вождение автомобиля» 
является овладение основами профес-
сиональной деятельности, в том числе  
общекультурными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетен-
циями.

Факультативные занятия активи-
зируют познавательную и научно-ис-
следовательскую деятельность обу-
чающихся, расширяют их кругозор, 
способствуют быстрому ориентированию 
в изменяющихся условиях окружающей 
действительности. В процессе реализа-
ции факультативных дисциплин студенты 
приобретают профессиональные умения 
и навыки водителя транспортных средств 
различных категорий, воспитываются как 
грамотные и целеустремленные специ-
алисты сельскохозяйственного производ-
ства.

Чтобы усовершенствовать процесс 
организации занятий по факультативным 
дисциплинам технического цикла, на 
аграрно-технологическом факультете це-
лесообразно сформировать отдел практи-
ческого обучения студентов управлению 
автомобилями, в том числе с применени-
ем дуальной системы подготовки кадров. 
В учебный процесс необходимо внедрить 

также рассмотренные методики поша-
гового изучения учебно-тренировочных 
упражнений и ситуационного обучения 
водителей.

Применяя современный подход к ор-
ганизации занятий по факультативным 
дисциплинам технического цикла, следу-
ет осуществлять основные методические 
рекомендации по организации факульта-
тивов: 

1. Взаимосвязь форм и методов ор-
ганизации учебной работы и факульта-
тивных занятий, в том числе с приме-
нением дуальной системы подготовки 
кад ров.

2. Взаимосвязь содержания занятий 
по дисциплинам основного курса и фа-
культативных дисциплин технического 
цикла.

3. Активизация самостоятельной ра-
боты обучающихся.

4. Использование современных тех-
нических средств обучения и наглядных 
пособий, различных типов занятий и об-
разовательных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.В. Дадонова, Т.Б. Кулакова

Рассмотрены особенности использования модульной технологии в дистанционном обучении 
младших школьников, раскрыто содержание понятия «дистанционное обучение» в педагогике, а 
также представлена модель структуры урока в начальной школе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный урок, модульная технология, 
модуль, учебные элементы.

USE OF MODULAR TECHNOLOGY  
IN DISTANCE LEARNING OF YOUNGER SCHOOLERS

A.V. Dadonova, T.B. Kulakova

The article shows the features of the use of modular technology in distance learning of primary 
school students, the definition “distance learning” is shown, and a model of the structure of a lesson in 
primary school is presented.

Keywords: distance learning, distance lesson, modular technology, module, educational elements.

обучаемых по овладению научными и при-
кладными знаниями, развитию мышления, 
творческих способностей, личностных 
качеств, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности [2].

На основании определений А.А. Золо-
тарева и М.Г. Гарунова об обучении можно 
утверждать, что дистанционное обучение 
есть целенаправленный, организованный 
процесс интерактивного взаимодействия 
педагога и ученика, который реализуется в 
специфической дидактической системе [3]. 

Дистанционное обучение рассматри-
вается как вид интерактивного взаимо-
действия между учителем и учащимися, 
а также между ними и интерактивным 
источником информационного ресурса, 
отражающий все присущие учебному про-
цессу компоненты (цели, содержание, ме-
тоды, организационные формы, средства 
обучения) и осуществляемый в условиях 
применения средств ИКТ. Дистанционное 
образование, предоставляя образователь-
ные услуги удаленным пользователям вне 

На современном этапе в условиях 
эпидемиологической обстановки система 
образования столкнулась с новыми вызо-
вами. В период действия ограничительных 
мероприятий (карантина) образователь-
ные учреждения Приднестровской Мол-
давской Республики весной 2019–2020 
учебного года перешли на дистанционное 
обучение.

Согласно приказу № 370 от 03.04.2020 
Министерства просвещения ПМР «под 
дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются такие технологии, 
которые сопровождаются применением 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий» [1]. 

Раскроем содержание понятия дис-
танционное обучение в педагогике.  
В.И. Вдо вюк определяет дистанционное 
обучение как целенаправленный педа-
гогический процесс и стимулирование 
активной мыслительной деятельности 

© Дадонова А.В., Кулакова Т.Б., 2021
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зависимости от временных ограничений, 
приобретает все более значимую роль, де-
монстрируя интерактивность, гибкость и 
разнообразие форм:

– дает возможность обучаться на всех 
этапах, от начального до высшего, не огра-
ничивая учащихся по возрасту;

– предоставляет большие возможно-
сти в выборе дисциплин;

– использует широкий спектр мето-
дов, особенно наглядных [4].

В настоящее время дистанционное 
обучение доказало свою состоятель-
ность и востребованность. Однако такой 
переход вызывает затруднения в связи с 
физиологическими и психологически-
ми особенностями младшего школьного 
возраста. Качество обучения учащихся 
начальной школы во многом зависит от 
требований СанПиН к организации и про-
ведения дистанционных уроков. Исполь-
зование технических средств обучения в 
деятельности учащихся сопровождается 
регламентом времени нахождения ребен-
ка за компьютером или другим устрой-
ством. Время непрерывной учебной де-
ятельности учащихся с 1 по 4 класс не 
должно превышать 15 минут и связано 
это с фиксацией взгляда ученика на экра-
не монитора. И здесь перед учителем и 
родителями возникает проблема, как за 
столь короткий промежуток времени ре-

бенку получить новые знания, закрепить 
и повторить ранее изученное, все то, что 
предполагает обучение на уроке в классе. 

В подобных случаях на помощь учи-
телю приходят образовательные техноло-
гии. Основу дистанционного обучения со-
ставляют дистанционные уроки. 

В настоящее время существует три 
типа дистанционных уроков:

• первый заключается в том, что и 
учитель (локальный координатор), и уча-
щиеся удалены друг от друга, но при этом 
пользуются уроком, предварительно раз-
мещенным в интернете;

• второй тип дистанционных уроков 
заключается в том, что учитель и ученики 
находятся в одном классе, а информацион-
ные ресурсы, которыми они пользуются в 
течение урока, от них удалены;

• третий тип дистанционных уроков –  
это размещение учебной информации на 
учебном сайте.

Приведем модель структуры дистан-
ционного урока (см. рисунок).

Для реализации в образовательном 
пространстве дистанционного урока опти-
мальной и самой эффективной образова-
тельной технологией является модульная. 
Она может быть реализована как в очном, 
так и в дистанционном варианте. 

По мнению В.П. Лапчинской, ученик 
находится в информационном обществе 

Модель структуры дистанционного урока
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в условиях колоссальной перегрузки, по-
этому в сфере образования должен быть 
сформирован системный подход к органи-
зации учебного процесса через модульную 
технологию, которая полностью совмести-
ма с ИКТ [5].

Как отмечают П.И. Третьяков и  
И.Б. Сен новский, суть модульной техноло-
гии заключается в создании ситуации, ко-
торая побуждает ученика осмысленно и са-
мостоятельно, консультируясь с учителем, 
фор мулировать и достигать поставленной 
цели. При этом содержание обучения пред-
ставляется в законченных, самостоятель-
ных модулях, включающих в себя учебные 
элементы, одновременно являющиеся бан-
ком информации и методическим руковод-
ством по его применению [6].

 Т.И. Шамова определила понятие мо-
дуль как «целевой функциональный узел, 
в котором объединены учебное содержа-
ние и способы овладения этим содержани-
ем» [7]. По ее мнению, модуль включает 
в себя целевой план действий (функци-
ональность), банк информации (учебное 
содержание) и методическое руководство 
по достижению поставленных целей. 

П.А. Юцявичене дает следующее 
определение: «модуль – это основное 
средство модульного обучения, которое 
является законченным блоком информа-
ции, а также включает в себя целевую 
программу действий и методическое ру-
ководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей» [8]. 
Таким образом, модуль – это составная 
часть модульной технологии, которая ис-
пользуется в модульном обучении.

Особенностью использования мо-
дульной технологии в дистанционном 
обучении является системная инструмен-
тальная обучающая среда, включающая в 
себя набор информационно-методических 
материалов и интерактивных учебных мо-
делей для организации самостоятельных 
учебных действий. 

Реализация принципа системности оз-
начает, что обучающие модули в составе 
учебного курса должны включать в себя 
цифровые образовательные ресурсы в раз-
личных форматах и интерактивные управ-
ляющие инструментальные средства, обе-
спечивающие возможность организации 
полного учебного цикла, реализации всех 
самостоятельных учебных действий, не-
обходимых для достижения учебного ре-
зультата.

Приведем пример урока в 1 классе по 
изучению словарных слов.

Разучивание словарных слов по учеб-
нику Т.Г. Рамзаевой начинается с первого 
класса. 

Первый блок словарных слов, кото-
рый называется «Месяцы», изучается во 
втором полугодии 1 класса. В этот блок 
вошли такие словарные слова: февраль, 
январь, декабрь, месяц. 

Второй блок «Школа»: учебник, уче-
ник, рисунок, ребята.

Третий блок «Птицы»: воробей, си-
ница, петух. 

Четвертый блок «Животные»: соба-
ка, медведь, корова. 

Использование модульной технологии 
в изучении словарных слов обеспечивает 
ученику развитие его мотивационной сфе-
ры, интеллекта, самостоятельности, уме-
ние осуществлять самоконтроль деятель-
ности в собственном комфортном темпе. 
Дистанционный урок, основанный на мо-
дульной технологии, состоит из учебных 
элементов (УЭ). Каждый учебный элемент 
учитывает использование различных инте-
рактивных программ. Заметим, что обяза-
тельных учебных элементов должно быть 
не более восьми.

УЭ-0 Интегрирующая цель урока 
русского языка в изучении первого блока 
словарных слов – изучить лексические и 
этимологические особенности словарного 
слова месяц, выявить ошибкоопасное мес-
то в написании данного слова, активизи-
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ровать использование изученного слова в 
построении предложений и текстов. 

УЭ-1 Входной контроль (3 мин). 
Данный учебный элемент включает за-
дания, позволяющие проверить уровень 
сформированных знаний. 

Учащимся можно предложить за-
дание: вспомнить названия праздников, 
представленных на иллюстрациях (Новый 
год, Мэрцишор, 1 сентября, Ивана Купа-
ла). Затем учащиеся соотносят иллюстра-
цию со временем года с помощью стрело-
чек. 

Самоконтроль ученика выполняется 
путем сравнения результата своей дея-
тельности с образцом учителя. После са-
моконтроля ребята выполняют рефлексию 
«Лесенка успеха».

УЭ-2 Изучение темы модуля (3 
мин). Этот учебный элемент обеспечивает 
мотивационный настрой ученика на урок. 
Младшему школьнику предлагается за-
дание без инструкции действий. Ученик 
должен догадаться, какое задание его ожи-
дает. Проверить свое предположение он 
сможет по учебнику. Выполняет рефлек-
сию «Лесенка успеха» 

УЭ-3 Знакомство с понятием «Сло-
варное слово – это…» (3 мин). Знаком-
ство с понятием осуществляется учеником 
самостоятельно. Младшему школьнику 
предлагается правило для изучения. Про-
верить то, как ученик усвоил данное пра-
вило, можно с помощью вопроса: «Как 
думаешь, зачем тебе необходимо изучать 
словарные слова?» 

УЭ-4 Изучение словарного слова 
месяц (5 мин). Младшему школьнику 
предлагается самому определить, какое 
слово ему предстоит изучить на уроке, со-
брав из букв (с ц е м я) слово месяц. Про-
верить правильность выполнения задания 
можно в парах. 

В УЭ-4 необходимо познакомить 
младшего школьника с лексическими и 
этимологическими особенностями изуча-

емого слова. После выполнения заданий 
младший школьник выполняет рефлексию 
«Лесенка успеха».

УЭ-5 Закрепление изученного мате-
риала (7 мин). Можно предложить уче-
нику обозначить ударение в слове месяц. 
Определить ошибкоопасное место в слове. 
Выполнить звуковой анализ словарного 
слова. Для проверки ученик может обра-
титься к орфоэпическому и фонетическо-
му словарям. 

УЭ-6 Выходной контроль (3 мин). 
Данный учебный элемент предполагает 
проверку уровня усвоения написания не-
проверяемого слова.

Можно предложить задание: «Запиши 
на месте пропуска подходящее по смыслу 
слово». 

(Наступил____март. Март первый 
____весны. В марте____мы отмечаем 
праздник Мэрцишор).

УЭ-7 Рефлексия (2 мин). Для реф-
лексии учащимся предлагается ответить на 
два вопроса: 1) можешь написать изучен-
ное словарное слово без помощи учителя, 
взрослого? 2) какие задания помогли тебе 
запомнить написание словарного слова?

Таким образом, использование мо-
дульной технологии в процессе дистан-
ционного обучения обеспечивает разви-
тие мотивационной сферы, интеллекта, 
самостоятельности младшего школь-
ника, умение осуществлять самоуправ-
ление учебно-познавательной деятель-
ностью в индивидуальном комфортном 
темпе. Этот темп может определить для 
себя учащийся, понимающий, с какой 
целью и для чего он должен работать са-
мостоятельно.

На наш взгляд, модульная техноло-
гия позволяет учителю использовать до-
статочно широкий набор испытанных 
современных методов и методик, по-
зволяющих поднять профессиональную 
культуру учителя на новый технологиче-
ский уровень. 
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МОДАЛИТЭЦЬ ДЕ РЕАЛИЗАРЕ А АКТИВИТЭЦИЙ ДЕ ЧЕРЧЕТАРЕ 
ШТИИНЦИФИКЭ А ВИИТОРИЛОР ПРОФЕСОРЬ  

ДИН ДОМЕНИУЛ ИНСТРУИРИЙ ПРИМАРЕ

А.А. Ткачук, Н.Н. Ушнурцева

Ын артиколул презент се абордязэ проблемеле легате де реформа системулуй де ынвэцэмынт 
супериор ши ремаркэ фаптул кэ прегэтиря професионалэ а кадрелор дидактиче окупэ локул 
чентрал, деоарече аич се промовязэ калитатя, професионалисмул, финалитэциле. Ын ачест скоп, 
ау фост анализате кондицииле ши модалитэциле де реализаре але активитэций де черчетаре 
штиинцификэ а вииторилор професорь дин домениул инструирий примаре.

Кувинте-кее: активитэций де черчетаре штиинцификэ, компетенца де черчетаре, формаря 
персоналитэций.
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The article deals with issues related to the reform of the higher education system, where it is noted 
that the professional training of didactic personnel is Central, because the quality of education and 
professionalism is improved here. In this aspect, the conditions and ways of carrying out research 
activities of future teachers in the field of primary education are analyzed.
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Системул де прегэтире а кадрелор ди-

дактиче есте детерминат де обьективеле, 
каре стау ын фаца институцией де ынвэцэ-
мынт, де нивелул крештерий чивилизаци-
ей материале ши спиритуале а ынтреже-
рий популаций, чея че експримэ формула 
де командэ сочиалэ. Прин ачест систем 
се цине сяма де прогреселе штиинцей ши 
техничий, де реализэриле обцинуте ын до-
мениул педагожик, де дезволтаря ексаже-
ратэ а сочиетэций, де перспективеле при-
винд прегэтиря вииторилор спечиалишть 
пентру диверсе домений де активитате.

Активитатя де черчетаре штиинци-
фикэ есте о компонентэ фундаменталэ а 
активитэций ИСЫ Университатя де стат 
Нистрянэ «Т.Г.Шевченко» ши репрезин-
тэ уна динтре принчипалеле критерий де 
евалуаре а калификэрий ши де апречиере 
а перформанцелор академиче. Активитатя 
штиинцификэ се десфэшоарэ ын конфор-
митате ку лежислация ын домениул де 
черчетаре ши иноваре а Републичий Мол-
довенешть Нистрене ши ын конформита-
те ку программа де стат «Стратежия де 
дезволтаре ал ИСЫ Университатя де стат 
Нистрянэ «Т.Г.Шевченко» ын периоада 
анилор 2019-2023» [1]. 

Кум менционязэ В.М. Лопаткин,  
Л.Г. Ку ликова, О.А. Бокова «ун спечиалист 
креатор, ку инициативэ конструктивэ, ино-
ватор ши капабил сэ се адаптезе рапид ла 
скимбэриле импусе де прогресул штиин-
цей контемпоране, ну поате фи формат де-
кыт де професорь, каре поседэ ей ынсушь 
асеменя калитэць» [2, паж. 508]. 

О импортанцэ деосебитэ ын прегэ-
тиря професорулуй ын кондицииле кон-
темпоране о конституе ымбинаря ынвэцэ-
мынтулуй университар ку активитатя де 
черчетаре штиинцификэ ын домениу, ку 
акчент пе дезволтаря са професионалэ ын 
конкорданцэ ку проприиле интересе ши 
капачитэць

Идей прециоасе ын аспектул стра-
тежиилор ши модалитэцилор активитэ-

ций де черчетаре штиинцификэ гэсим 
ла вестиций педагожь: В.В. Балашов,  
О.А. Бокова, В.И. Гуцу, В.М. Лапатин, 
Л.Г. Куликова ш.а. Рефлекций теоретиче 
ын студиеря реализэрий активитэций де 
черчетаре штиинцификэ се контурязэ ын 
лукрэриле черчетэторилор В.А. Аниси-
мова, С.А. Арефьева, М.И. Колдина, И.В. 
Цветкова ш.а.

Нечеситатя импликэрий студенцилор 
ын активитатя де черчетаре штиинцификэ, 
идентификаря интересулуй, пентру арта 
штиинцей ши активитатя креатоаре ын до-
мениул уней спечиалитэць, пермите унор 
ауторь Л.В. Чупрова, Л.В. Сосина сэ мен-
ционезе, кэ перфекционаря активитэций 
де черчетаре штиинцификэ а студенцилор 
ын база уней методоложий бине детерми-
нате есте де о деосебитэ актуалитате [3]. 

Потривит черчетэторулуй А.Ю. Яков-
лева-Чернышова, А.В. Дружинина «пре-
гэтиря спечиалиштилор де ыналтэ ка-
лификаре есте посибилэ доар ын база 
дезволтэрий конексиуний динтре штиинца 
академикэ а институциилор де ынвэцэ-
мынт супериор ши штиинца де рамурэ, 
прин интеграря пе скарэ ларгэ а студен-
цилор ын активитатя де черчетаре штиин-
цификэ [4, паж.16]. Сусциныд ачастэ идее 
М.И. Колдина ши А.В. Трутанова евиден-
циязэ, кэ активитатя де черчетаре, дезвол-
таре ши иноваре «се реализязэ ын скопул 
продучерий де куноаштере ши ал формэ-
рий професионале а спечиалиштилор де 
ыналтэ калификаре» [5].

Модалитатя де организаре, концину-
тул ши волумул де черчетаре штиинци-
фикэ сунт детерминате де планул де чер-
четаре штиинцификэ, апробат ануал де 
консилиул академик ал университэций. 
Катедреле университэций сынт структу-
риле ей де базэ, че ефектуязэ черчетэриле 
штиинцифиче фундаментале, апликативе 
ши комплексе ын лаборатоареле штиинци-
фиче, утилизынд потенциалул штиинци-
фик прин елебораря материалелор пентру 
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публикаре ши имплементаре а резултате-
лор инвестигациилор интрепринсе. 

Дупэ кум менционязэ А.В. Быкова ши 
И.В. Грачева, «черчетаря штиинцификэ 
апаре ка ун жен де интеракциуне ынтре 
теорие ши практикэ, еа се базязэ пе о бунэ 
теорие, де ла каре се инспирэ, ымпрумутэ 
ши фолосеште кончепте, регуль, прочедее 
сау инструменте пентру а куноаште май 
бине реалитатя, а кэута ши гэси солуций, 
рэспунсурь сау експликаций ла проблеме-
ле теоретиче сау апликативе» [6, паж.247].

К.В. Барбарошь сусцине, кэ активи-
татя де черчетаре «есте ун тип де акти-
витате интелектуал-креативэ, апэрутэ ын 
резултатул функционэрий меканисмулуй 
де кэутаре ши конструитэ пе база компор-
таментулуй де инвестигаре. Черчетаря ре-
презинтэ о активитате легатэ де резолваря 
унор сарчинь креативе, де инвестигацие, 
ку ун резултат некуноскут превентив ши 
каре респектэ етапеле спечифиче уней 
черчетэрь штиинцифиче» [7, паж.53].

В.И. Гуцу афирмэ, кэ «черчетаря шти-
инцификэ есте о ымбинаре а кативитэций 
интелектуале ку чя практиэ, ын каре ам-
беле аспекте се корелязэ ынтре еле» [8, 
паж. 116]. Ын визиуня луй И. И. Ботгрос, 
аутоконштиентизаря потенциалулуй инте-
лектуал ши професионал, а крештерий пе 
план когнитив, а акциунилор че л-ау де-
терминат сэ прогресезе ши а челор че л-ау 
импиедикат сэ о факэ, репрезинтэ ком-
петенце метакогнитиве нечесаре кадру-
луй дидактик пентру реушита персоналэ, 
фиинд, тотодатэ ши карактеристичь уней 
черчетэрь штиинцифиче [9, паж.3].

Прегэтиря вииторилор професорь 
дин домениул инструирий примаре аре 
ун карактер систематик ши организат ши 
се реализязэ ын ынвэцэмынтул супери-
ор пе база унор планурь ши програме де 
ынвэцэмынт континуу актуализате. Аст-
фел, плануриле де ынвэцэмынт апроба-
те ын кадрул факултэций де педагожие 
ши психоложие ал ИСЫ Университатя 

де стат Нистрянэ «Т.Г.Шевченко» концин 
дисчиплине ши елементе але черчетэрий 
штиинцифиче ын прочесул де инструире. 
Студенций партичипэ ла активитэць де 
черчетаре штиинцификэ ын кадрул кате-
дрей де педагожие ши методика инструи-
рий примаре.

Активитатя де черчетаре штиинци-
фикэ есте компонента принчипалэ ши 
облигаторие а катедрей де педагожие ши 
методика инструирий примаре ши а про-
чесулуй де иноваре ын кадрул активитэ-
ций университаре. Ун прочес де ынвэцаре 
базат пе женераря де куноштинце ной есте 
мулт май валорос ши май компетитив, де-
кыт ун прочес де ынвэцаре, каре се редуче 
ла ун симплу трансфер де куноштинце де 
ла професорь ла студенць. 

Ын черчетаря штиинцификэ се фаче 
дистинкция ынтре черчетаре фундамен-
талэ, черчетаре апликативэ ши черчетаре 
пентру дезволтаре ши иноваре. Астфел, 
дакэ куноштинцеле се реферэ ла регуль 
ши принчипий (куноштинце декларативе: 
че штиу?), ворбим деспре куноштинце 
ка резултат ал черчетэрий фундамента-
ле, експримате ын публикаций. Дакэ ку-
ноштинцеле се реферэ ла прочедура сау 
ла апликаря куноштинцелор, ка резултат 
ал черчетэрий фундаментале ын контекст 
спечифик (куноштинце прочедурале: че 
пот фаче?), дискутэм деспре черчетаря 
штиинцификэ апликативэ, а кэрей резул-
тат апаре ын публикаций. 

Ын казул ын каре куноштинцеле сынт 
суфичиент де прочедурализате пентру а 
се експрима ын техноложий ши сервичий, 
ворбим деспре черчетаре-дезволтаре, а ка-
рей резултат се експримэ ын публикаций. 

Активитатя штиинцификэ се базязэ 
пе ун обьект алес пентру а фи черчетат 
ши аре скоп сэ реализезе идей/ипотезе, че 
резултэ дин обьектул черчетат. Ын урма 
анализей, обьектулуй черчетат девине ин-
цележибил ши поате фи пус ын акорд ку 
идеиле/ ипотезеле черчетэторулуй, яр ре-
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зултателе обцинуте жустификэ интенция 
де черчетаре штиинцификэ де ла каре а 
порнит инвестигация.

Студиинд критик сурселе библиогра-
фиче, ам обсерват кэ етапа валорификэрий 
резултателор черчетэрий штиинцифиче се 
конкретизязэ прин акциунь де дефузаре а 
резултателор черчетэрий, прочес ку ун рол 
екстрем де импортант ын прогресул куно-
аштерий штиинцифиче. Прин интермеди-
ул унор форме де дифузаре, черчетэторул 
трансмите ын женерал, идеиле проприй, 
конклузииле черчетэрий, контрибуинд 
астфел ла дезволаря куноаштерий штиин-
цифиче ын домениул де апартененцэ а су-
бьектулуй черчетат [10, паж. 10].

Валорификаря резултателор черчетэ-
рий се рефлектэ прин елабораря де лукрэрь 
штиинцифиче (артиколе, комуникэрь шти-
инцифиче, монографий, кэрць, тратате, 
тезе), се конкретизязэ прин дифузаря лор 
публикэ, ын формэ скрисэ (публикаре) ши 
де челе май мулте орь, оралэ (сусцинеря 
публикэ). Дисеминаря резултателор черче-
тэрий штиинцифиче контрибуе, ын ачест 
мод, ла дезволтаря фондулуй валорос де 
идей ын домениул инвестигат, ла солуцио-
наря унор проблеме конкрете дин практи-
ка педагожикэ, ла едукаря сочиетэций, ла 
прогресул куноаштерий штиинцифиче ын 
женерал [7, паж. 57].

Формаря професионалэ а спечиали-
стулуй дин домениу педагожик визязэ 
компетенца ынкадратэ ынтр-ун фонд де 
културэ женералэ, мобилизате ши спри-
жините де о темейникэ прегэтире психо-
ложикэ, педагожикэ ши методикэ, штиин-
цификэ, теоретикэ ши практикэ. Астфел, 
формаря уней компетенце прин черчетаря 
штиинцификэ комплетате де о серие де 
деприндерь педагожиче, пот контрибуи ку 
сукчес ла конфигураря профилулуй виито-
рулуй ынвэцэтор де класе примаре.

Ын опиния ауторилор И.В. Цветко-
ва ши Д.Н. Горбункова, о активитате ин-
структив-едукативэ ефичиентэ, аре невое 

де анумите калитэць: компетенца про-
фесионалэ ши педагожикэ, мэестрие ши 
факт педагожик, стил модерн де предаре-
ынвацаре-евалуаре, конштиинца профе-
сионалэ, аптитудинь организаториче ши 
техниче нечесаре мэнуирий мижлоачелор 
де ынвэцэмынт [11].

Черчетаря штиинцификэ се деруля-
зэ ын кадрул катедрей де педагожие ши 
методика инструирий примаре ал факул-
тэций де педагожие ши психоложие. Пла-
нул де черчетаре купринде принчипалеле 
обьективе ши активитэць, структурате пе 
термен скурт, медиу ши лунг. Чел че чер-
четязэ о темэ, ун аспект ал реалитэций, 
требуе сэ куноаскэ ши сэ респекте регу-
лиле черчетэрий: ымбинаря перманентэ 
динтре теорие ши практикэ, тречеря де ла 
женерал ла партикулар ши де ла партику-
лар ла май пуцин женерал пермите черче-
тэторулуй сэ екстрагэ, ын финал, чея че 
есте ку адевэрат семнификатив, чея че аре 
карактер де адевэр, контрибуинд ын ачест 
фел ла ымбогэциря теорией ши практичий 
домениулуй педагожик [12, паж. 32].

В.В. Балашов афирмэ, кэ черчетаря 
штиинцификэ педагожикэ «репрезинтэ о 
активитате манжериалэ ын скопул ефичи-
енций прочесулуй едукационал ши пропу-
не патру етапе але черчетэрий: формуларя 
проблемей че урмэреште а фи черчетатэ; 
проектаря черчетэрий, реализаря черче-
тэрий, финализаря черчетэрий» [13, паж. 
89].

Уна дин компетенце, пе каре требуе сэ 
ле поседе ун абсолвент университар есте 
компетенца де черчетаре сау инвестигаци-
оналэ. Ла рындул сэу компетенца де чер-
четаре штиинцификэ пресупуне: апликаря 
методоложией черчетэрий штиинцифиче 
ын активитатя професионалэ; стабилиря 
приоритэцилор ын домениул де черчетаре 
штиинцификэ; идентификаря проблеме-
лор де черчетаре штиинцификэ; реализаря 
проектелор де черчетаре штиинцификэ; 
детерминаря градулуй де функционаре 
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а резултателор инвестигациилор штиин-
цифиче; утилизаря ын активитатя профе-
сионалэ а резултателор инвестигациилор 
штиинцифиче дин алте домений.

Ын опиния аутоарей В.А. Анисимова, 
компетенца де черчетаре, ынсямнэ «акци-
унь интелектуале, мобилизате симултан 
ку ресурселе интерне ши екстерне, пентру 
атинжеря унуй скоп бине стабилит» [14, 
паж. 70].

Компетенца де черчетаре штиинци-
фикэ инклуде урмэтаореле карактери-
стиць: куноштинце женерале де черчетаре 
штиинцификэ; абилитэць де кулежере а 
информацией штиинцифиче дин домени-
ул педагожик; абилитэць де а инвестига 
феномене дескрисе инсуфичиент сау ной; 
проектаря ши организаря унор черчетэрь 
штиинцифиче привинд аспектул манаже-
риал ал прочесулуй инструктив-едукатив; 
капачитатя интелектуалэ де анализэ, син-
тезэ ши формуларе а конклузиилор; аби-
литэць де сусцинере, демонстраре ши апэ-
раре а резултателор черчетэрий [15, паж. 
112]. Калитатя де черчетэтор пресупуне 
акциунь де селектаре, анализэ ши синтезэ 
а информацией, еа аре пэрць компоненте 
ши партикуларитэць че демонстрязэ нече-
ситатя ынвэцэрий пе паркурсул веций. 

Форма финалэ де евалуаре а черче-
тэрилор штиинцифиче студенцешть ар 
требуи сэ о репрезинте конкурсурь (каре 
рефлектэ компетитивитатя) ку привире ла 
чя май калитативэ черчетаре штиинцифи-
кэ, яр обьективул де базэ сэ се рефлекте 
ын индентификаря челор май валороасе 
лукрэрь студенцешть. Ачесте конкурсурь 
ар авя ка скоп: крештеря нивелулуй де 
прегэтире а тинерилор спечиалишть; ын-
тэриря нивелулуй штиинцифик; спориря 
интересулуй фацэ де активитатя штиин-
цификэ прин креативитате ши модернисм; 
перфекционаря прочесулуй де студиу ши 
интерконексиуня ачестуя ку черчетаря 
штиинцификэ студенцяскэ контемпоранэ 
[16, паж. 32].

Формаря компетенцелор де черчетаре 
штиинцификэ ла вииторий професорь дин 
домениул ынвэцэмынтулуй примар ва фи 
май ефичиентэ прин респектаря урмэтоа-
релор кондиций: прегэтиря студенцилор ын 
домениул черчетэрий штиинцифиче (прин 
дисчиплинеле кореспунзатоаре, семинаре, 
консултаций); десфэшураря перманентэ а 
активитэций де черчетаре а студенцилор 
прин призма профилулуй манажериал ал 
вииторулуй спечиалист дин домениул пе-
дагожик; мониторизаря калитэций конду-
черий тезелор де черчетаре прин кадре ди-
дактиче професионал-перформанте.

Дин челе афирмате антериор, сусци-
нем кэ, принчипала облигацие а инсти-
туцией супериоаре де ынвэцэмынт ын 
кондицииле актуале, о конституе прегэ-
тиря спечиалиштилор мултилатерал дез-
волтаць, капабиль де а-шь ымбогэци ши 
профунда куноштинцеле теоретиче ши 
професионале, ын калитате де партичи-
панць активь ла активитатя де черчетаре 
штиинцификэ. Деачея есте нечесар сэ се 
акорде о атенцие деосебитэ дезволтэрий 
потенциалулуй креатив ал вииторилор 
професорь ын домениул ынвэцэмынтулуй 
примар прин инклудеря формелор де ин-
струире мените сэ формезе ла студенць о 
активитате креативэ ши индепендентэ ын 
прочесул де реализаре а активитэций де 
черчетаре штиинцификэ. 
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ФОРМАРЯ КУЛТУРИЙ ЕКОЛОЖИЧЕ  
ЛА ЕЛЕВИЙ КЛАСЕЛОР ПРИМАРЕ  

ПРИН ИНТЕРМЕДИУЛ ЖОКУРИЛОР ДИДАКТИЧЕ 

Л.Л. Николау, Н.И. Васильева 

Рассматривается проблема формирования экологической культуры младших школьников 
посредством дидактических игр. Раскрывается понятие «экологическая культура», выделяются 
компоненты экологической культуры детей младшего школьного возраста. Представлен анализ 
работы учителей по формирования экологической культуры у младших школьников. Показываются 
возможности дидактических экологических игр - соревнование в совершенствовании процесса 
экологического воспитания младших школьников.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, экологическая культура 
младшего школьника, дидактическая игра, дидактическая экологическая игра – соревнование.

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN BY MEANS OF DIDACTIC GAMES

L.L. Nicolau, N.I. Vasilieva

The article deals with the problem of formation of ecological culture of primary school children 
through didactic games. The concept of "ecological culture" is revealed, the authors highlight  the 
components of ecological culture of primary school children. The analysis of teachers' work on the 
formation of environmental culture in primary school children is presented. The article shows the 
possibilities of didactic environmental games – a competition in improving the process of environmental 
education of primary school children.

Keywords: ecological culture, ecological education, ecological culture of a Junior school student, 
didactic game, didactic ecological game – competition.

каре конституе о компонентэ де базэ а 
кул турий женерале а персоналитэций ому-
луй. В.Л. Товбина менционязэ, кэ «… кул-
тура еколожикэ конституе о парте орга-
никэ, иденспенсабилэ а културий, каре 
рефлектэ ачеле аспекте але гындирий ши 
активитэций омулуй, че се реферэ ла медиул  
натурал» [1, паж. 256].

Ын визиуня савантей Л.М. Мухамед-
шина, култура еколожикэ есте ун тип 
деосебит де културэ. Каре се карактери-
зязэ принтр-ун систем де куноштинце ши 
причеперь еколожиче, атитудине респек-
туоасэ ши уманэ фацэ де тот че е виу ши 
фацэ де медиул ынконжурэтор. Култура 
еколожикэ асигурэ ынцележеря валорий 
натурий вий, пермите конштиентизаря ур-
мэрилор еколожиче але активитэций ши 

Ултимиле дечений але секолулуй ХХ –  
примеле дечений але секолулуй ХХI сынт 
ынсоците де мултипликаря проблемелор 
де ордин еколожик, апэруте ын урма ин-
флуенцей негативе а омулуй асупра ме-
диулуй ынконжурэтор. Ла нивел интер-
национал, режионал ши локал аре лок 
конштиентизаря нечеситэций империоасе 
де а промова акциунь урженте де амелио-
раре а ситуацией еколожиче ши де консер-
варе а медиулуй амбиант, нечесар пентру 
суправьецуиря женерациилор актуале ши 
а челор виитоаре. 

Резолваря проблемелор еколожиче 
ын мод директ депинде де нивелул кул-
турий еколожиче ал фиекэруй индивид, 
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алежеря кэилор ку ефект негатив минимал 
пентру медиул ынконжурэтор [2, паж. 2].

Култура еколожикэ а популацией, 
дупэ кум менционязэ Т.Ю. Макашина [3, 
паж. 329–330], се презинтэ актуалменте 
ка унул дин чей май импортанць индика-
торь ай калитэций сочиетэций контемпо-
ране, индикатор че визязэ култура физикэ 
а омулуй – сэнэтатя; култура алиментэрий; 
култура комуникэрий; култура буней ын-
цележерь ынтре оамень; ачеста есте ачел 
аспект ал културий женерале а Homo Sa-
piens, пе каре урмязэ сэ-л пэстрэм ши сэ-л 
трансмитем урмэтоарелор женераций пен-
тру асигураря уней дезволтэрь дурабиле 
реперате пе интеграря прочеселор де ор-
дин еколожик, економик ши сочиал. 

В.Г. Кезин тратязэ култура еколожикэ 
ка о карактеристикэ персоналэ, каре се 
експримэ прин формаря ла ом а експе риен-
цей сочиал-еколожиче ын формэ де куно-
штинце, причеперь ши деприндерь, прекум 
ши принтр-ун анумит нивел де едукацие [4, 
паж. 55].

А.Г. Мартыненко прин културэ еколо-
жи кэ а персоналитэций десемнязэ аси-
миларя, конштиентизаря, дезволтаря ши 
трансмитеря експериенцей де активитате 
еколожикэ реализатэ прин креаря де 
валорь материале ши спиритуале, прекум 
ши прин тоталитатя де атитудинь фацэ де 
натурэ, фацэ де алць оамень ши фацэ де 
сине ынсушь [5, паж. 22].

Е.Н. Никонорова сублиниязэ, кэ «култу-
ра еколожикэ есте ориентатэ спре армони за-
ря релациилор динтре сочиетате ши натурэ. 
Еа презинтэ о интегритате а инструи рий  
еколожиче, а конштиинцей еколо жиче ши а 
активитэций еколожиче» [6, паж. 33].

Асигураря унуй нивел акчептабил де 
конштиинцэ ши кондуитэ еколожикэ ла 
фиекаре четэцян дин република ноастрэ 
актуализязэ проблема едукаций еколожиче 
а елевилор.

 Прочесул формэрий културий еко-
ложиче урмязэ сэ фие ынчепут дин чя 

май фражедэ копилэрие. Ла вырста пре-
школарэ ши школарэ микэ аре лок фор-
маря активэ а темелией персоналитэций, 
а конштиинцей, кондуитей микулуй че-
тэцян. Копиий де вырстэ прешколарэ ши 
школарэ микэ сынт фоарте сенсибиль ши 
речептивь ши ла ынсуширя валорилорр 
еколожиче елементаре. Прочесул де еду-
кацие еколожикэ а копиилор де 7–10 ань 
нечеситэ о деосебитэ атенцие дин партя 
пэринцилор, педагожилор, сочиетэций, 
деоарече, куноштинцеле, репрезентэриле, 
атитудиниле, причепериле ши депринде-
риле де активитате ши кондуитэ ынсуши-
те ла ачастэ вырстэ, ын мод есенциал де-
терминэ конштиинца ши компортаментул 
омулуй матур ын виитор.

Дин ачастэ перспективэ, импортан-
ца уней едукаций еколожиче а копиилор 
се контурязэ ка о сарчинэ императивэ а 
школий примаре. Ын Стандардул де стат 
ал ынвэцэмынтулуй женерал примар сынт 
формулате урмэтоареле черинце фацэ де 
резултателе ынсуширий програмей де ын-
вэцэмынт пентру шкоала примарэ ын до-
мениул инструирий ши едукацией еколо-
жиче а елевилор де вырстэ школарэ микэ:

а) формаря стимей фацэ де републикэ, 
плаюл натал, фамилия са, история, култу-
ра, натура цэрий ноастре, вяца ей контем-
поранэ;

б) формаря репрезентэрилор деспре 
лумя ынконжурэтоаре ка о интегритате, 
ынсуширя базелор културий еколожиче, а 
регулилор елементаре де кондуитэ моралэ 
ын лумя натурий ши а оаменилор, а нор-
мелор де компортаре неперикулоасэ ын 
медиул натурал ши чел сочиал;

в) ынсуширя модалитэцилор акчеси-
биле де студиере а натурий ши сочиетэций 
(обсерваря, фиксаря дателор, мэсураря, 
експериментул, компараря, класификаря 
ши алтеле, пе каля добындирий де ин-
формаций дин архивеле фамилией, де ла 
оамений дин микросочиум, дин сурселе 
масс-медия ши рецяуа интернет);



Педагогика и психология132
г) дезволтаря деприндерилор де еви-

денциере ши детерминаре а легэтурилор 
де каузэ ши ефект ын медиул ынконжурэ-
тор. [7, паж. 33].

Реализынд ын практикэ черинцеле 
Стандартулуй, ынвэцэторий де ла класеле 
примаре акордэ о атенцие деосебитэ еду-
кацией еколожиче а елевилор. Ын кадрул 
едукацией еколожиче се формязэ темелия 
културий еколожиче а елевилор де вырстэ 
школарэ микэ, каре инклуде урмэтоареле 
компоненте: 

1) компонента когнитивэ, че рефлектэ 
нивелул де дезволтаре ал куноштинцелор 
ши ал интересулуй елевилор пентру про-
блемеле де медиу, ынсуширя карактери-
стичилор обьектелор ши феноменелор 
натурий, а вариетэций лумий анимале ши 
вежетале, а депенденцелор есенциале дин 
натурэ;

2) компонента емоционал-аксиоложи-
кэ, че десемнязэ сентиментеле, атитуниле 
елевилор фацэ де натурэ, нивелул де сен-
сибилизаре ши конштиентизаре а нечеси-
тэций окротирий медиулуй, тречеря де ла 
визиуня утилитарэ ла кончеперя натурий 
ка валоаре супремэ;

3) компонента нормативэ, че инклуде 
ынсуширя нормелор ши регулилор етичий 
еколожиче, формаря атитудиний респонса-
биле де медиу, а позицией де дезапробаре 
а орькэрей акциунь сау фапте че провоакэ 
ефекте перикулоасе асупра медиулуй;

4) компонента акционал-компорта-
менталэ, каре детерминэ о капачитате ду-
рабилэ а персоналитэций де а субордона 
тоате аспектеле вьеций ши активитэций 
сале лежилор коекзистенцей армониоасе 
ку медиул ынконжурэтор.

Формаря ла ун нивел ыналт ал фиекэ-
руй компонент ал културий еколожиче ла 
елевий де вырстэ школарэ микэ чере де ла 
педагожь де а имплимента ын активитатя 
са методе ши техноложий, че ар асигура 
ефичиентизаря прочесулуй де едукацие 
еколожикэ. 

Анализынд практика де лукру а педа-
гожилор дин република ноастрэ дин пер-
спектива формэрий културий еколожиче 
а елевилор, путем менциона фаптул, кэ 
организынд прочесул студиерий де кэтре 
елевь а натурий ши а прочеселор еколо-
жиче ынвэцэторий, де челе май десе орь, 
фолосеск методелеле традиционале орале 
ши практиче.

Методеле традиционале орале: по-
вестиря, конворбиря, експликаря етч. 
контрибуе ла формаря компонентелор 
когнитиве, емоционал-аксиоложиче ши а 
челей нормативе але културий еколожиче, 
асигурынд ынсуширя де кэтре елевь а ку-
ноштинцелор ши репрезентэрилор деспре 
лумя натурий вий ши невий.

Методеле практиче: екзерчицииле 
практиче, лукрэриле практиче, лукрэриле 
де лаборатор, лукрэриле експериментале, 
лукрэриле пе лотул школий, пе теренул 
жеографик ал школий ши ын унгерашул 
виу, креазэ опортунитэць пентру формаря 
компонентей акционал-практиче а култу-
рий еколожиче, дар ши а челор когнитивэ, 
емоционал-аксиоложикэ ши нормативэ.

Май рар фолосеск педагожий ын про-
чесул де предаре-ынвэцаре-евалуаре мето-
де модерне. Ынсэ ануме еле диспун де о 
валенцэ формативэ мулт май ридикатэ.

• Метода проблематизэрий презинтэ о 
модалитате ефективэ де провокаре а еле-
вилор де а гынди критик ши де а продуче 
солуций де амелиораре а стэрий еколожи-
че актуале.

• Метода черчетэрий асигурэ импли-
каря елевилор ынтр-о активитате де инве-
стигаре активэ а обьектелор, феноменелор 
ши прочеселор дин натурэ.

• Метода проектулуй еколожик ди-
рекционязэ елевий спре добындиря де ку-
ноштинце ши реализаря практикэ а ини-
циативелор сале ын домениул протекцией 
медиулуй амбиант.

• Метода портфолиулуй асигурэ опор-
тунитэць пентру колектаря ши презентаря 
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материалелор че оглиндеск перформанце-
ле елевилор ын домениул студиерий ши 
солуционэрий проблемелор де медиу.

• Метода хэрцилор кончептуале кон-
трибуе ла апрофундаря, конкретизаря ши 
систематизаря куноштинцелор ши репре-
зентэрилор елевилор деспре натурэ ши 
деспре депенденцеле динтре ом ши медиу.

Де ун потенциал форматив валорос ын 
реализаря обьективелор едукацией еколо-
жиче а елевилор де вырстэ школарэ микэ 
диспуне ши метода жокулуй дидактик 
еколожик, каре, дупэ кум не демонстрязэ 
обсервэриле ефектуате, ну есте експлорат 
ын дестулэ мэсурэ де кэтре ынвэцэторий 
класелор примаре. Ынсэ, ануме жокул 
дидактик ку концинут еколожик утилизат 
ын кадрул студиерий штиинцелор нату-
рий пермите педагогулуй сэ евиденциезе 
атитудиниле елевилор фацэ де тот че е 
виу ши фацэ де медиул ынконжурэтор, ын 
прочесул жокулуй копий ышь лэржеск ку-
ноштинцеле ши причепериле еколожиче.

Фолосиря жокурилор дидактиче ку 
концинут еколожик нечеситэ компетенцэ 
професионалэ ши креативитате дин партя 
кадрулуй дидактик. Евиденцием унеле че-
ринце, че требуе респектате де кэтре педа-
гожь, ын прочесул проектэрий, селектэрий 
ши организэрий жокурилор дидактиче ку 
концинут еколожик ын прочесул студие-
рий штиинцелор натурий ын шкоала при-
марэ:

– жокул требуе сэ кореспундэ темей 
лекцией ши сэ се асортезе органик ку кон-
цинутул материей де студиу;

– концинутул ши мерсул жокулуй ур-
мязэ сэ контрибуе ла резолваря обьективе-
лор лекцией;

– жокул прин концинутул ши модул 
сэу де десфэшураре требуе сэ фаворизезе 
прочесул де ынсушире, систематизаре ши 
мемораре а материалулуй студият;

– ла проектаря ши селектаря жокулуй 
пентру лекцие ла дисчиплина «Лумя ын-
конжурэтоаре» ынвэцэторул ва цине конт 

де партикуларитэциле де вырстэ але копи-
илор ши де нивелул де дезволтаре ал кла-
сей де елевь;

– пентру ефектуаря ку сукчес а жоку-
луй дидакти ку концинут еколожик пре-
алабил вор фи прегэтите материалеле ши 
утилажеде нечесаре ла ындеплиниря про-
белор превэзуте де концинутул жокулуй;

– селектаря жокурилор дидактиче 
еколожиче се ва фаче ку респектаря прин-
чипиулуй етнорежионал ши ал челуй се-
зониер.

Пентру елевий школий примаре ун 
маре интерес презинтэ жокул-ынтречере, 
каре ле оферэ опортунитатя де а конкура 
ын поседаря куноштинцелор деспре нату-
рэ, ын нивелул причеперилор ши капачи-
тэцилор де резолваре а сарчинилор прак-
тиче, ын спиритул креатив, витеза гэсирий 
солуциилор ши резолвэрий проблемелор, 
капачитэць организаториче ши де активи-
тате ын екипэ.

Ын конформитате ку регулиле жоку-
луй-ынтречере, елевий (екипеле) требуе 
сэ ындеплиняскэ ун шир де пробе, пен-
тру каре ли се атрибуе ун анумит пунктаж 
каре се сумязэ ла сфыршитул жокулуй. 
Ынвингэтор есте елевул (екипа) каре аку-
мулязэ чел май маре нумэр де пункте. 

Ын кадрул унуй студиу експеримен-
тал а фост елаборат ши апликат ын прак-
тика школий примаре ун сет де жокурь-
ынтречерь ку концинут еколожик, каре ау 
фост апречияте позитив де кэтре елевий 
ши ынвэцэторий класелор примаре.

 Май жос презентэм ун екземплу де 
астфел де жок-ынтречере ку концинут еко-
ложик.

Жокул дидактик «Черчеташий». 
Ачест жок поате фи пропус елевилор ла 
лекцииле де апликаре а куноштинцелор, 
лекцииле де женерализаре ши евалуаре. 
Елевий ын мод индивидуал сау пе екипе 
ындеплинеск ун сет де пробе де о ком-
плекситате диверсэ. Де ла о етапэ а жоку-
луй ла урмэтоаря етапэ проба девине май 
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компликатэ ши нечеситэ куноштинце ши 
абилитэць май спорите. Ынвингэтор деви-
не елевул сау екипа де елевь каре ау ре-
золват корект ши примий тоате пробеле ла 
тоате етапеле жокулуй.

Прима етапэ – елевилор ли се про-
пуне сэ ындеплиняскэ пробе, каре неситэ 
репродучеря куноштинцелор ла темэ. Де 
екземплу:

Проба 1. Ун груп де черчеташь ау 
примит мисиуня де а афла де че техни-
кэ милитарэ диспуне инамикул. Пентру а 
ындеплини мисиуня, черчеташий требуе 
сэ трякэ принтр-о пэдуре. Депласынду-се 
прин пэдуре, групул де черчеташь требуе 
сэ респекте стрикт регулиле еколожиче 
де компортаре а оаменилор ын пэдуре. 
ынскрие-ць 5 регуль де ачест фел пентру 
черчеташь.

А доуа етапэ – елевилор ли се пропу-
не сэ резолве пробе че нечеситэ операций 
ложиче елементаре ку анумите дате ла 
тема студиятэ. Де екземплу:

Проба 2. Групул де черчетащь а ын-
деплинит мисиуня ши ау афлат де кыте 
танкурь ши де кыте авиоане диспуне 
инамикул. Ей ау компус ши ау тримис ко-
мандантулуй режиментулуй ун рапорт 
чифрат ку ынлокуирь конвенционале а 
кувинтелор. Кувынтул «танк» ей л-ау ын-
локуит ку кувинте че денумеск обьекте 
але натурий невий, яр кувынтул «авион» 
л-ау ынлокуит ку денумирь де обьекте але 
натурий вий. Десчифраць рапортул черче-
ташилор. Кыте танкурь ши кыте авиоа-
не аре инамикул?

Текстул рапортулуй чифрат.
А рэсэрит соареле. Весел чирипеск 

врэбиуцеле. Пе фиреле де ярбэ ши фрун-
зулице склипеште роуа. Адие ун вынтулец. 
Пе чер ау апэрут кыцьва ноурашь.

Етапа а трея – елевилор ли се пропун 
пробе че нечеситэ операций ложиче ком-
пликате ку дателе.

Проба 3. Ла ынтоарчере дин мисиуне 
групул де черчеташь ау мерс дин ноу прин 

пэдуре ши сау оприт ла попас ын мижло-
кул уней поенице. Поеница авя форма унуй 
черк. Ла маржиня поеницей се афлау ун 
стежар ыналт, о пятрэ маре ши ун мэчи-
еш. Стежарул се афла ын дирекция опусэ 
пунктулуй кардинал Суд. Пятра стэтя ын 
дирекция опусэ дирекцией Вест. Яр мэ-
чиешул се афла пе ачеяшь маржине а по-
еницей директ ла мижлок ынтре стежар 
ши пятрэ. Групул де черчеташь требуе 
сэ континуе каля ын дирекция опусэ де ла 
мэчиеш. Ын дирекция кэруй пункт карди-
нал ал оризонтулуй требуе сэ урмезе каля 
черчеташий?

Етапа а патра – елевилор ли се про-
пун пробе че нечеситэ пе лынгэ операций 
ложиче ши дескриеря оралэ сау скрисэ а 
модулуй де солуционаре а проблемелор, 
компунеря скемелор, хэцилор етч.

Проба 4. Ла еширя дин пэдуре групул 
де черчеташь а дескоперит ун депозит 
камуфлат ал инамикулуй. Аколо се афлау 
3 митралиере, 2 лэзь ку обузе ши 5 лэзь ку 
картуше. Черечеташий уржент требуе сэ 
тримитэ информация ын режимент. Ей 
требуе сэ алкэтуяскэ ун рапорт чифрат 
ку ынлокуирь конвенционале де кувинте. 
Кувынтул «митралиерэ» ей требуе сэ-л 
ынлокуяскэ ку кувинте че денумеск фяре, 
«ладэ ку обузе» ку кувинте че денумеск пэ-
сэрь, яр «лада ку картуше» – ку кувинте 
че денумеск инсекте. Ажутаць черчета-
ший сэ алкэтуяскэ текстул рапортулуй 
чифрат.

Резолваря унор астфел де пробе ын 
кадрул активитэций де жок контрибуе ла 
дезволтаря интересулуй елевилор пентру 
студиеря медиулуй ынконжурэтор, сти-
мулязэ куриозитатя ши доринца де а де-
скопери ной куноштинце деспре натурэ. 
Ын прочесул жокулуй се креазэ кондиций 
опортуне пентру репетаря, систематиза-
ря, коректаря, комплетаря куноштинцелор 
ши репрезентэрилор ла темеле студия-
те. Ла елевь се формязэ ши се дезволтэ 
причеперь ши деприндерь де резолваре 
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а сарчинилор ку карактер практик, се ан-
тренязэ прочеселе когнитиве: атенция, 
имажинация, мемория, гындиря ложи-
кэ етч. Апликаря жокулуй-ынтречере ын 
прочесул студиерий штиинцелор натурий 
активизязэ копиий, ынлеснеште ынсуширя 
материалулуй де студиу, креынд ла лекцие 
о атмосферэ емоционалэ фаворабилэ пен-
тру импликаря активэ а тутурор елевилор 
ын прочесул де резолваре а пробелор ши, 
ын консечинцэ, ла формаря културий еко-
ложиче.

Формаря унуй нивел де културэ еко-
ложикэ ыналтэ ла копиий де астэзь не ва 
асигура о женерацие де мыне култэ ын 
аспект еколожик
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республики.

Ключевые слова: приднестровская государственность, гражданское общество, «третий 
сектор», общественно-государственное партнерство, Общественная Палата ПМР.

INTERACTION OF THE STATE  
AND CIVIL SOCIETY IN PRIDNESTROVIE:  

PROBLEMS AND PERSPECTIVES

I.A. Voit

The development of modern states, appeared in the post-socialist space shows that it is extremely 
important the rate of improvement of civil society institutions and their comprehensive support 
from the state. The opposite is fraught with the emergence of various social-economic and political 
problems.

The author reveals the ways to improve the system of interaction between the state and civil 
society in Pridnestrovie, as well as the realization of the potential of public associations in the 
Republic.

Keywords: Pridnestrovian statehood, civil society, "third sector", partnership between society and 
state, the Public Chamber of the PMR.

По мере своего социально-экономи-
ческого и политического развития любое 

государство достигает той стадии, когда 
объективной необходимостью становится 
его взаимодействие и сотрудничество с 
гражданским обществом, с так называе-© Войт И.А., 2021
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мым третьим сектором. Приднестровская 
Молдавская Республика в этом смысле не 
исключение.

Так сложилось, что формирование 
приднестровской государственности в 
1990 году во многом стало возможным 
благодаря активному участию социаль-
но-политических институтов гражданско-
го общества – общественных движений: 
Объединенного совета трудовых коллек-
тивов, Союза женщин Приднестровья, 
Союза ветеранов войны в Афганистане и 
др. Заслуживает внимания позиция ряда 
приднестровских историков, социологов, 
политологов и юристов, утверждающих: 
уникальность Приднестровья заключается 
в том, что как государство оно сформиро-
валось «по инициативе снизу, в результа-
те общественного договора основных со-
циальных, национальных и религиозных 
групп региона, которые объединила борь-
ба за создание собственного государства» 
[1]. Это было настоящее (результативное) 
прямое действие масс в политике. Таким 
образом, уже на этапе становления при-
днестровская государственность была об-
условлена общественно-государственным 
партнерством, и актуальность такого парт-
нерства только возрастает по мере разви-
тия самоопределившейся республики.

Важным катализатором дискуссии в 
ПМР о необходимости общественно-го-
сударственного партнерства, включая со-
циальную сферу, стала актуализация и ак-
тивное развитие этого феномена в России. 
Последнее стало возможным в том числе 
как следствие существенных успехов РФ 
за последние годы в укреплении различ-
ных сегментов гражданского общества и 
прежде всего в правозащитном движении, 
в развитии органов местного самоуправ-
ления, свободного предпринимательства, 
партийной системы, автономных неком-
мерческих объединений граждан. Очевид-
но, что задачи государственного развития 
ставят и перед ПМР вопросы стимулиро-

вания развития гражданского общества. 
Тем более что наличие дееспособных и 
ответственных общественных объедине-
ний, органов местного самоуправления и 
иных институтов гражданского общества 
действительно является существенным 
фактором укрепления приднестровской 
государственности.

Стоит обратить внимание и на тот 
факт, что эволюция структур гражданско-
го общества весьма выгодна с экономи-
ческой точки зрения, так как дает весьма 
ощутимый экономический эффект. В ряде 
ведущих стран мира «третий (некоммер-
ческий) сектор» формирует от 4 до 15 % 
ВВП. Там общественные структуры вно-
сят весомый вклад в оказание социальных 
услуг населению (уход за престарелыми и 
инвалидами, правовая помощь, развитие 
спортивной и туристической индустрии, 
работа с детьми и молодежью, координа-
ция деятельности экономических агентов 
и т. п.) [2].

Многие эксперты отмечают, что важ-
ным условием эффективного обществен-
но-государственного партнерства высту-
пает самостоятельность и определенная 
экономическая сила «третьего сектора». 
Последнее возможно при однозначном по-
нимании всей важности такого партнер-
ства на высшем уровне государственного 
управления, когда осознается, что «бю-
рократизм, сложность государственной 
машины, особенно в социальной сфе-
ре, настолько велики, что желательно бы 
упростить их, кому-то что-то делегиро-
вать» [2].

К сожалению, при формировании 
взаимоотношений между государством и 
гражданским обществом в Приднестро-
вье ответственные государственные лица, 
особенно на местном уровне, зачастую 
продолжают исходить из устаревших ад-
министративно-командных стереотипов. 
В решении каких-либо общественных 
проб лем ставки делаются на создание или 
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усиление очередной чиновничьей структу-
ры, а не на развитие общественных ком-
муникаций. Потому неудивительно, что 
бюрократический аппарат республики не 
уменьшается, и это становится серьезным 
испытанием для нашей экономики. Одно-
временно в условиях отсутствия реаль-
ного общественного контроля ощущается 
дефицит ответственности у значительной 
части чиновников. 

Что же делается и что еще необходи-
мо сделать, на наш взгляд, для того, чтобы 
улучшить систему взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества в При-
днестровье? 

В последнее время руководство рес-
публики активизировало взаимодействие 
с рядом общественных объединений. На 
сегодняшний день наиболее крупными 
партнерами государства в ПМР являются 
общественные организации защитников 
Приднестровья; инвалидов и ветеранов 
интернациональных войн, проходивших 
в годы существования СССР; жертв не-
законных политических репрессий; на-
циональные общины, различные мо-
лодежные организации и спортивные 
федерации. С руководителями и активи-
стами этих объединений часто встреча-
ется высшее руководство страны: пре-
зидент, председатель правительства, 
министры, главы госадминистраций 
городов и районов. Такие встречи про-
водятся и для того, чтобы учесть пред-
ложения общественности при разработке 
законодательных актов. 

Нельзя не отметить деятельность 
консолидирующего республиканского 
общественного движения «Общепридне-
стровский народный форум». Данное об-
щественное объединение сегодня претен-
дует на доминирование в среде активной и 
деятельной приднестровской обществен-
ности. Лидером Общеприднестровского 
народного форума является Президент 
ПМР В. Н. Красносельский. К основным, 

весьма амбициозным, на наш взгляд, зада-
чам ОНФ относятся:

– объединение разных политических 
и общественных сил ради сохранения и 
развития республики;

– выстраивание эффективного сотруд-
ничества между властью и обществом, 
осуществление честного и продуктивного 
диалога, а также прямого взаимодействия 
между гражданами и руководством При-
днестровья;

– налаживание действенного обще-
ственного мониторинга и общественного 
контроля исполнения законов и норматив-
ных актов;

– создание эффективных обществен-
ных институтов и инструментов противо-
действия коррупции и казнокрадству, 
способных стать площадкой, где открыто 
и откровенно обсуждаются острые проб-
лемы, вырабатываются и предлагаются 
лучшие решения;

– вовлечение в общественно-поли-
тическую жизнь республики наиболее 
активных и прогрессивных граждан, об-
щественных лидеров и гражданских ак-
тивистов, которые проводят эффективную 
работу на благо приднестровского госу-
дарства [3].

В настоящее время помимо работы 
по достижению поставленных задач ОНФ 
курирует работу приднестровской обще-
ственности в деле осуществления народ-
ного контроля над всеми сферами дея-
тельности государства, органов власти и 
должностных лиц, опираясь при этом на 
законодательство ПМР в этой сфере.

Важным результатом активизации 
взаимодействия государства и граждан-
ского общества в последние годы является 
институционализация их отношений. Для 
этого приднестровским парламентом были 
приняты законы «Об основах обществен-
ного контроля в ПМР» в 2017 г. [4] и «О 
некоммерческих организациях» в 2018 г. 
[5]. В новом законе, касающемся работы 



И.А. Войт 139
НКО, появилось такое понятие, как соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации. Речь идет о том, что госу-
дарство будет оказывать им поддержку в 
разных формах – от предоставления льгот 
по уплате налогов до прямой финансовой 
и имущественной помощи. 

Оценить, насколько эффективно рабо-
тают эти нормы, мы сможем в ближайшие 
2–3 года. Следует отметить, что социально 
ориентированные НКО оказали неоцени-
мую помощь государству во время панде-
мии COVID-19 весной и летом 2020 года 
(имеется в виду, прежде всего, волонтер-
ское движение). 

Еще одним шагом к развитию взаи-
моотношений между «третьим сектором» 
и государством в ПМР является, на наш 
взгляд, активизация работы представи-
тельного республиканского органа обще-
ственных объединений Приднестровья –  
Общественной палаты ПМР. С момента 
своего создания в декабре 2009 г. Обще-
ственная палата играла довольно замет-
ную роль на внутриполитической арене, 
нередко инициировала общественные дис-
куссии по различным социально-экономи-
ческим вопросам.

В Законе ПМР «Об Общественной 
палате Приднестровской Молдавской Ре-
спублики» [6] говорится о важнейшей 
роли данного представительного органа 
в обеспечении взаимодействия граждан 
ПМР, различного рода профессиональ-
ных и творческих союзов, общественных 
организаций и движений, объединений 
работодателей и их ассоциаций, профес-
сиональных объединений и других НКО с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. В задачи Обще-
ственной палаты входит выявление по-
требностей и интересов приднестровских 
граждан, защита их правого статуса, а 
также прав общественных объединений 
и различных НКО при формировании и 
реализации государственной политики 

в целях осуществления общественного 
конт роля над деятельностью органов го-
сударственной власти и местного само-
управления ПМР [6].

К основным направлениям деятель-
ности Общественной палаты ПМР отно-
сятся:

– привлечение граждан и обществен-
ных объединений к реализации государст-
венной политики в области защиты прав  
и свобод личности, конституционного 
строя ПМР, демократических принципов 
развития государства и гражданского об-
щества;

– выдвижение и поддержка граждан-
ских инициатив, имеющих общегосудар-
ственное значение и направленных на реа-
лизацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, обществен-
ных объединений и иных НКО;

– осуществление общественного конт-
роля деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а 
также соблюдения свободы слова в СМИ;

– выработка рекомендаций органам 
государственной власти при определении 
приоритетов государственной поддержки 
общественных объединений, деятельность 
которых направлена на развитие граждан-
ского общества в Приднестровской Мол-
давской Республике и реализацию госу-
дарственной политики в данной сфере;

– оказание информационной, методи-
ческой и иной поддержки общественным 
объединениям и иным НКО, деятельность 
которых связана с совершенствованием 
института гражданского общества в ПМР;

– проведение общественной эксперти-
зы хода реализации законов, нормативных 
правовых актов Приднестровской Молдав-
ской Республики и другое.

С 2017 г. закон «Об Общественной 
палате ПМР» дважды (в 2019 и 2020 гг.) 
дополнялся. Последнее говорит о том, 
что приднестровские власти отчетливо 
понимают важность данного обществен-
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но-политического института и на законо-
дательном уровне регулируют функцио-
нирование Общественной палаты ПМР. 
Однако также стоит отметить, что, к сожа-
лению, активизировать деятельность пала-
ты пока не удалось.

Исходя из политической практики, 
очевидно, что социальная активность граж-
дан является значимой ценностью, в кото-
рой заинтересовано как государство, так и 
общество в целом. Масштабы и объемы за-
дач, озвучиваемые президентом, депутата-
ми Верховного Совета, самой обществен-
ностью, требуют пересмотра форм участия 
общественных институтов в решении раз-
личных социальных проблем. Кроме того, 
необходимо обеспечить и участие молоде-
жи как активного субъекта в процессах со-
циально-экономического, общественно-по-
литического, культурного развития страны. 
На государственном уровне нужно созда-
вать условия и стимулы для самореализа-
ции молодежной общественности [7].

На сегодняшний день остается акту-
альной выработка мер взаимодействия об-
щественных объединений с государствен-
ными структурами. Это позволит более 
полно раскрыться потенциалу обществен-
ности в различных областях. Государству 
совместно с общественными объединени-
ями необходимо заняться развитием кон-
курсных механизмов финансирования со-
циальных услуг, и эти механизмы также 
стоило бы подробно описать.

Решение этих и других проблем по-
зволит общественным объединениям за-
явить о себе в качестве реальной силы и 
обусловит выход «третьего сектора» на 
арену самостоятельного социального дей-
ствия. Как показывает мировая практика, 
гражданское общество, исходя из при-
оритетов общественного развития, в со-
стоянии взять на себя решение отдельных 
социально значимых проблем, в то время 
как государство будет курировать вопро-
сы, требующие централизованного управ-

ления сверху. Также отметим, что послед-
нее закономерно укладывается в контекст, 
связанный с политической традицией вза-
имодействия государства и гражданского 
общества в Приднестровье.
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В статье рассматриваются инновационные возможности социальной поддержки населения 
Приднестровья. Авторами проведено экспертное интервью о проблемах внедрения инноваций 
в образовательный процесс детей с нарушением органов слуха и речи в ГОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II и V видов» г. Тирасполя. 
Предлагается реализация социального проекта, которое максимально облегчит взаимодействие 
слабослышащих и глухих людей с окружающей их действительностью.
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ной сфере приднестровского общества. 
Эффективность социальных инноваций 
возможно повысить, разрабатывая и реа-
лизуя систему мер по оптимальному раз-
витию инновационных технологий в рес-
публике.

Актуальность заявленной темы обус-
ловлена нарастанием противоречий меж-
ду реальным и желаемым состоянием 
инновационной деятельности в социаль-



Политика. Право. Социум142
Современные социально-демографи-

ческие, общественно-политические и 
экономические процессы, происходящие 
в мире и в Приднестровье, приводят, с 
одной стороны, к повышению общего ко-
личества потребления социальных услуг, 
с другой – к возникновению потребности 
в качественно новых услугах. Особенно 
уязвимы в меняющемся мире дети с ОВЗ 
в образовательных учреждениях. В этих 
условиях традиционные формы обучения 
становятся неэффективными, наблюдается 
ситуация, когда выработанные подходы к 
организации деятельности учебного про-
цесса перестали в полной мере отвечать 
потребностям обучающихся с ограничен-
ными возможностями. Особое значение 
в деятельности социальных работников, 
педагогов, психологов приобретают ин-
новационные технологии. С их помощью 
специалисты имеют возможность твор-
чески и нестандартно воздействовать на 
социализацию детей-инвалидов и повы-
шать уровень приспособленности данной 
категории детей к сложным и постоянно 
меняющимся условиям общественной 
жизнедеятельности. Именно поэтому од-
ним из актуальных направлений деятель-
ности специалиста по социальной работе 
является поиск и практическая апробация 
профессиональных технологий инноваци-
онного характера.

В условиях общего ускорения научно-
технического прогресса и глобализации 
наблюдается активизация инновационной 
деятельности в социальной сфере совре-
менного общества. Стратегия развития 
Приднестровья до 2026 года включает в 
себя меры по качественному обновлению 
социальной сферы и внедрению иннова-
ций. В связи с этим все более актуальным 
становится научное исследование иннова-
ционных возможностей, происходящих в 
социальной сфере и, в частности, изуче-
ние инновационной деятельности в обще-
образовательных учреждениях. Между 

тем научных разработок по данному на-
правлению явно недостаточно. Степень 
изученности данной проблемы, начиная 
от формирования адекватного терминоло-
гического аппарата и заканчивая законода-
тельной базой, весьма незначительна. 

Инновационная деятельность в соци-
альной сфере Приднестровья протекает 
в поле действия двух противоположных 
групп факторов: содействующих (специ-
алисты осознают необходимость иннова-
ций и в меру возможностей их реализуют) 
и препятствующих (недостаток финанси-
рования, отсутствие заинтересованности 
общества) внедрению инноваций в от-
расли. Изучение инновационных возмож-
ностей в образовательном процессе детей 
с ограниченными возможностями способ-
ствует расширению инновационного поля 
в отраслях, деятельность которых непо-
средственно формирует качество жизни 
многих приднестровских граждан.

С нашей точки зрения, инновация – это 
реализованная творческая идея, создавшая 
новую социальную или экономическую 
ценность, востребованную обществом, ко-
торая в дальнейшем может быть исполь-
зована на практике. Следовательно, ре-
зультативность инновационного процесса 
определяется суммарным эффектом от вне-
дрения инновационных идей и ценностью 
для целевой группы. 

Важность инновационного развития 
Приднестровья осознана на государствен-
ном уровне. В частности, приоритетными 
направлениями государственной инве-
стиционной политики Приднестровья на 
2019–2026 годы выступают формирование 
благоприятного инвестиционного клима-
та, ориентация на внедрение инновацион-
ных и информационно-коммуникацион-
ных технологий. В рамках действующей 
Стратегии развития также учитывается 
создание инфраструктуры для развития 
инвестиционной и инновационной дея-
тельности в республике в форме технопар-
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ка высоких технологий, фонда поддержки 
предпринимательства, бизнес-инкубатора.

В Государственном докладе «О по-
ложении детей в Приднестровской Мол-
давской Республике» 2018 года разрабо-
тан проект «Концепции инклюзивного 
образования ПМР» и План мероприятий 
по ее реализации, которые предполагают 
создание условий для совершенствования 
системы образования и социальной реа-
билитации детей и молодежи с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе с инвалидностью, путем внедрения 
инновационных технологий и формирова-
ния толерантного отношения общества к 
детям и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью.

Озвучены проблемы, связанные с 
областью обучения детей с особыми по-
требностями: во-первых, недостаточное 
обеспечение учебниками, учебно-методи-
ческой литературой и программами ново-
го поколения, в том числе на молдавском 
языке, специальных (коррекционных) 
организаций образования для детей с на-
рушением интеллекта; во-вторых, уста-
ревшее материально-техническое и тех-
нологическое оборудование; в-третьих, 
система обучения детей с ограниченными 
возможностями является сегрегационной 
и не обеспечивает в достаточной мере 
инклюзивное образование; в-четвертых, 
несоответствие инфраструктуры организа-
ций образования специфическим требова-
ниям детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья: отсутствие пу-
тей доступа, широких выходов, лифтов, 
адаптированных санитарных узлов, адек-
ватного оборудования.

В течение 2019 года продолжалась 
работа по реализации государственной по-
литики в области образования. Решались 
задачи сохранения и развития организаций 
образования, внедрения инновационных 
технологий, новых форм государственной 
итоговой аттестации и др. В рамках основ-

ных задач и предложений по перспективно-
му развитию системы специального (кор-
рекционного) и инклюзивного образования 
был сделан акцент на внедрение инноваци-
онных образовательных технологий, форм 
инклюзивного подхода и моделей предо-
ставления специальных образовательных 
услуг для детей с особыми потребностями, 
в том числе с инвалидностью. 

В Приднестровье недостаточно раз-
вита законодательная база, также отсут-
ствуют социальные программы и другие 
механизмы, которые бы регламентировали 
на государственном уровне процесс внед-
рения инноваций обучения детей с осо-
бенными возможностями. Тогда как в дру-
гих странах, в частности России, успешно 
применяют различные IT-технологии. На-
пример, в Саратовской области России ло-
гопед Е.Е. Косолапова применяет речевые 
IT-технологии в коррекционно-развиваю-
щей работе с обучающимися с ОВЗ. Она 
отмечает, что проблема расстройств речи 
не теряет своей актуальности, поскольку 
сегодня многие дети нуждаются в квали-
фицированной помощи логопеда [1, с. 35].

Возвращаясь к Приднестровью, отме-
тим, что Стратегия развития, и в частности 
закон ПМР о государственной поддержке 
инновационных видов деятельности, уста-
навливают правовые, организационные 
и экономические основы формирования 
и проведения государственной политики 
в области инноваций в Приднестровской 
Молдавской Республике.

Однако содержание Стратегии разви-
тия необходимо дополнить конкретным 
перечнем доступных технических инно-
ваций для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, как это уже есть 
в России в рамках «Адаптированной обра-
зовательной программы», которая предпо-
лагает получение образования в различных 
формах, а также индивидуальное обучение 
с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, инноваций.
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нацелен на организацию и использование 
инновационных возможностей в образова-
тельном процессе республиканской специ-
альной (коррекционной) школы-интерна-
та для неслышащих детей г. Тирасполя. 
Специфика школы подразумевает комп-
лексный и системный подход в обучении, 
в частности инновационный, который по-
зволил бы устранить однообразие образо-
вательной среды и монотонность учебного 
процесса, а также создание условий для 
смены видов деятельности обучающихся. 
«Инноватизация» образования направлена 
на повышение качественного содержания 
образования, на проведение исследований 
и разработок, их внедрение, предполагает 
замену традиционных информационных 
технологий на более эффективные во всех 
видах деятельности. К сожалению, сегод-
ня нет возможности привести примеры 
использования подобных технологий в 
Приднестровье. На наш взгляд, именно та-
кой подход способствует созданию макси-
мально возможных условий для овладения 
каждым обучающимся различных техно-
логических инструментов решения самых 
разных задач, особенно учитывая их огра-
ниченные возможности. С целью изуче-
ния практики реализации инновационных 
технологий в коррекционной школе был 
проведен экспертный опрос среди препо-
давателей-сурдопереводчиков и родителей 
учащихся. 

По мнению преподавателей, в повсед-
невной жизни дети пользуются довольно 
часто различными техническими сред-
ствами, включая компьютер, мобильный 
телефон, планшет. Педагоги отметили, что 
активно используют мобильные телефоны 
в процессе обучения, однако это уместно 
лишь при индивидуальных занятиях, когда 
экран смартфона в поле зрения учащегося. 
Одна из специалистов уточнила, что сама 
лично пользуется приложением «Сурдо-
фон», по ее словам, «оно удобно тем, что не 

всегда при общении с глухими детьми мож-
но объяснить значение какого-либо слова, 
порой проще показать им жест». Она от-
метила, что применение мобильного теле-
фона возможно лишь при наличии выхода 
в интернет, и уточнила нюанс: «Мобильное 
приложение содержит классические жесты 
русского языка, однако для Приднестровья 
характерны и диалекты». 

Занятия в школе с техническим ос-
нащением в виде компьютера и инте-
рактивной доски пользуются интересом, 
особенно у учеников младших классов. 
Слабослышащим и детям с нарушениями 
слуха и речи воспринимать информацию 
визуально проще, так как они мыслят об-
разами. Респонденты рассказали, что «тех-
нические средства часто помогают при ра-
боте с учебно-методическим материалом, 
в котором информации настолько много, 
что нет возможности всё распечатывать». 
Именно в таких ситуациях проще вос-
пользоваться инновационными технологи-
ями и иметь под рукой целую библиотеку. 
В свою очередь, по мнению родителей, 
дети с удовольствием пользуются компью-
терами и телефонами, особенно популяр-
ны приложения развлекательного характе-
ра и социальные сети, через которые они 
контактируют при необходимости даже с 
преподавателями, но о специальных тех-
нологиях, которые могут способствовать 
социализации детей с ОВЗ, они не слы-
шали. Респонденты-педагоги отметили, 
что в работе используют программы и 
приложения, которые находятся в свобод-
ном доступе. Они знают о существовании 
эффективных и интересных технических 
новинок, разработанных специально для 
детей с нарушениями слуха и речи, одна-
ко чаще всего они платные, иноязычные и 
не подходят для реалий Приднестровья. О 
том, чтобы приобрести платные програм-
мы, речь не идёт, так как школа не может 
позволить себе элементарное современное 
оборудование в необходимом количестве.
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Внедрение в образование инноваци-

онных технологий подразумевает опреде-
ленную реорганизацию процессов обуче-
ния и воспитания, включение в них новых 
элементов и инновационных технологий. 
Однако на практике реализация нововве-
дений сталкивается с рядом проблем, ко-
торые подтвердило наше исследование.

Во-первых, недостаточная методи-
ческая разработанность инноваций. По-
скольку инновационные технологии на-
ходятся на начальном этапе внедрения, 
методическая база разработана недоста-
точно. Никто из авторов педагогических 
пособий не может гарантировать успеш-
ность своего проекта. У многих препо-
давателей возникает проблема отсутствия 
методической литературы и чёткого руко-
водства по использованию той или иной 
технологии. Это приводит и к следующей 
проблеме – применению устаревших тра-
диционных дидактических технологий.

Во-вторых, привязанность препода-
вательского коллектива к традиционным 
методам обучения и контроля знаний, 
нежелание применять новшества в сво-
ей педагогической практике. Учителям с 
многолетним стажем бывает сложно пере-
ключиться на новые стандарты. Многие 
из педагогов не обладают достаточной 
компетенцией в сфере информационных 
и компьютерных технологий. В большин-
стве своем новшества применяют моло-
дые учителя, которые обладают навыками 
работы с инновационными технологиями.

В-третьих, низкая мотивация учащих-
ся и родителей. В целом дети открыты к 
новым методам и приемам обучения. Од-
нако необходимость самостоятельного 
целеполагания, поиска информации, про-
ектной деятельности, анализа полученных 
знаний и опыта вызывают затруднения у 
обучающихся. Отмечается и неподготов-
ленность родителей к новым методам обу-
чения, отсутствие осознания важности и 
неизбежности перехода к инновационным 

технологиям. Это объясняется недостаточ-
ной информированностью в образователь-
ной сфере и консервативностью взглядов.

Несмотря на существующие препят-
ствия, главное – не останавливаться, ведь 
благоприятные перемены должны про-
исходить для начала в отдельно взятых 
классах, а позже получить распростра-
нение во всей системе образования. Сто-
ит понимать, что для оптимизации обра-
зовательного процесса используются не 
только компьютер, интерактивная доска 
или проектор, количество которых огра-
ничено в каждой школе. Ярким примером 
для модернизации обучения, т. е. для со-
вершенствования процесса в свете новых 
требований, является мобильный телефон, 
в частности мобильные приложения. На 
сегодняшний день мобильные устройства 
имеются практически у всех в возрасте 
от 10 до 60 лет [2]. Изучение дисциплин 
посредством мобильных приложений яв-
ляется сравнительно новым способом, ко-
торый набирает популярность. В отличие 
от традиционной формы предоставления 
учебных материалов и заданий мобильное 
обучение применяет инновационные тех-
нологии, с помощью которых происходят 
изменения в процессе преподавательской 
деятельности. Ученые ЮНЕСКО выделя-
ют ряд преимуществ мобильного обуче-
ния [2]:

1. Мобильность. Современные смарт-
гаджеты оптимизируют учебный процесс: 
возможность реализации образовательных 
программ, несмотря на местоположение 
квалифицированного специалиста, лег-
кость в доступе с разных устройств за 
счет использования систем облачного хра-
нения. 

2. Перманентность образования. На 
данном этапе формирования и развития 
технологии предполагают непрерывный 
доступ к информационной базе. Напри-
мер, мобильные устройства, которые зача-
стую принадлежат одному владельцу, де-
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лают процесс образования непрерывным: 
следовательно, представляется возмож-
ность выполнять задания в любое удобное 
для учащихся время, а преподаватели мо-
гут выносить пассивную долю обучения 
за пределы аудитории.

3. Персонализация обучения. Мобиль-
ные приложения предоставляют обу чаю-
щемуся самостоятельно выбирать содер-
жимое определенных курсов, уровень 
сложности и другой контент. Кроме того, 
мобильный телефон позволяет каждому 
обучающемуся исследовать материал в 
той форме, в какой ему удобнее.

4. Улучшение качеств коммуникации. 
Мобильные устройства облегчают выстра-
ивание быстрого и качественного общения 
между преподавателем и обучающимся. 

На сегодня число мобильных при-
ложений достигает около 1,5 миллиарда 
единиц, что превосходит количество ста-
ционарных компьютеров почти в три раза 
[3, с. 17–22]. И нельзя пренебрегать таким 
фактором, как актуальность площадки мо-
бильных приложений, поскольку исполь-
зование мобильных устройств для получе-
ния доступа к разным типам информации 
гораздо удобнее. Мобильное обучение –  
это учебная активность с использованием 
не исключительно, а преимущественно 
таких портативных устройств, как теле-
фоны, смартфоны, планшетные компью-
теры. Данный формат обучения функци-
онирует в настоящее время, обеспечивая 
учащихся актуальным информационным 
кон тен том.

Эпидемиологическая ситуация в мире 
и Приднестровье, связанная с коронави-
русной инфекцией COVID-19, наглядно 
показала, что существующая система об-
разования давно должна была претерпеть 
значительные изменения. Существует 
мнение, что дистанционное обучение не-
эффективно, требует больших затрат и 
т. д. Однако режим чрезвычайной ситуа-
ции, объявленный в республике, повлек за 

собой определенные изменения и показал, 
что дистанционное обучение – не фанта-
стика. В вузах дистанционные формы обу-
чения реализовывались на порядок легче.  
Студенты и преподаватели и раньше поль-
зовались порталом ПГУ, электронной по-
чтой, социальными сетями, мессендже-
рами (Viber, WhatsApp, Telegram и др.). 
Добавились видеозаписи на платформе 
YouTube, телекоммуникационные про-
граммные средства GoogleHangouts, плат-
форма Webinar.ru, Skype, которые позволи-
ли сделать процесс обучения эффективнее. 

Конечно, мобильное обучение не за-
менит традиционного, но оно может быть 
и должно быть использовано в качестве 
альтернативного к обучающему процессу 
в учебных учреждениях и как компонент 
смешанного обучения. Активное приме-
нение мобильного обучения не ставит це-
лью замену компьютеров на портативные 
гаджеты, а скорее расширяет и дополняет 
образовательную среду интересными и 
актуальными методами, которые все пред-
почтительней и доступнее для учеников. 
Особенно это актуально для детей с на-
рушениями органов слуха и речи, потому 
что обеспечит не только успешную инте-
грацию в образовательную среду, но и их 
адаптацию в семье и обществе.

В результате проведения экспертного 
исследования нами разработан социаль-
ный проект: «Роль интернет-приложений 
в жизнеобеспечении и социальной адапта-
ции детей с нарушением органов слуха и 
речи». 

Проблема социализации людей с по-
терей слуха остро стоит в Приднестро-
вье. В Республиканском центре реаби-
литации детей с нарушениями слуха и 
речи (РЦРСиР), которая открыта при ГОУ 
«СКОШИ для неслышащих детей», ре-
абилитацию проходят и обучаются 270 
учащихся. Это единственное в Придне-
стровье учреждение, где решаются по-
добные задачи. Там обретают надежду те, 
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кто в той или иной степени лишён дара 
слышать, а значит, и говорить, и понимать 
человеческую речь, без которой невозмож-
на полноценная интеграция в социум, тем 
более – приобщение к огромной части че-
ловеческой культуры.

В связи с этим считаем целесообраз-
ным создание максимально удобного, 
комфортного и экономично выгодного мо-
бильного приложения, функционирующе-
го на территории Приднестровья. Подоб-
ного приложения, которое содержит в себе 
все необходимые функции, максимально 
облегчающие взаимодействие слабослы-
шащих и глухих людей с окружающим их 
миром, нет в России, Молдове или Укра-
ине. Вполне реально запатентовать такое 
мобильное приложение, оно имеет все 
обоснования: концепция, обработка дан-
ных, безопасность, интерфейс и дизайн. 
При личном обращении с подобного рода 
заявкой на патент может возникнуть проб-
лема, лучше обратиться к практикующим 
специалистам, которые в курсе патентно-
го законодательства, например различные 
НКО и НПО, которые будут заинтересо-
ваны в инновациях и благотворительно-
сти. В ходе реализации программы пла-
нируется создание максимально удобного 
и выгодного мобильного приложения для 
слабослышащих и глухих людей. Особен-
ностью мобильного приложения является 
совместная работа с беспроводной гарни-
турой, которая сможет заменить слуховой 
аппарат. Мобильное приложение посред-
ством Bluetooth будет взаимодействовать с 
гарнитурой и выполнять все необходимые 
функции звукообработки [4, с. 103–107]. В 
приложении встроена настройка громко-
сти, которая с лёгкостью будет переводить 
устную речь в текст и обратно. Также в 
приложении будет присутствовать словарь 
жестов, который содержит более 200 000 
движений для общения с носителями са-
мых разных языков, в том числе русско-
го, английского, немецкого, испанского, 

шведского, турецкого, украинского и дру-
гих. Интерфейс мобильного приложения 
будет создан на языке программирования 
Java с помощью программных средств 
Android SDK, по типу существующего 
приложения «SmartEar», но с расширен-
ными функциями [5].

Современные слуховые аппараты с 
функцией Bluetooth стоят дорого, поэтому 
предлагаем использовать гарнитуру QCY. 
Преимущество данных беспроводных на-
ушников составляет наличие в нем встро-
енного Bluetooth, а также совместимость 
со смартфонами на операционных систе-
мах iOS, Android, Windows.

Гарнитура будет принимать звук и 
передавать его в мобильное приложение, 
которое с помощью специальных алгорит-
мов обрабатывает звук и посылает обра-
ботанный по аудиограмме звук на гарни-
туру. Процесс передачи голоса происходит 
с минимальной задержкой, что позволяет 
практически не заметить разницу в голосе. 
Если конкретнее, то микрофон гарнитуры 
принимает звук, передавая его на телефон 
посредством технологии Bluetooth. Теле-
фон с помощью установленного специаль-
ного приложения обрабатывает звук, гово-
рящие голоса, фильтрует внешние шумы, 
после сводит обработанный звук к нужной 
аудиограмме и передает его на гарниту-
ру, которая воспроизводит его. Порой го-
лос человека бывает тихим или слишком 
громким. Чтобы пользователь комфортно 
ощущал себя в определенных обстоятель-
ствах, он сможет через приложение по-
низить или повысить громкость в своих 
наушниках. Недостатком может являться 
лишь то, что необходимо будет следить, 
чтобы смартфон и гарнитура обладали до-
статочным зарядом батарей.

Стоимость разработки подобного 
приложения средней сложности составля-
ет около 4–5 тыс. долларов, срок выпол-
нения – 3–4 месяца. Также для тестового 
варианта можно было бы закупить около 
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50 наушников QCY, их цена – около 30 
долларов. В Приднестровье уже есть опыт 
разработки мобильных приложений: Мой 
IDC, АПБ Онлайн, Билет ПМР, Такси 1517 
и другие. Мы убеждены, что появится не-
мало меценатов, которые захотят посодей-
ствовать в решении столь насущной проб-
лемы. 

Для достижения программных целей 
планируется выполнение основных меро-
приятий: привлечение спонсоров, предста-
вителей НПО, НКО; доработка и создание 
мобильного приложения; закупка беспро-
водной гарнитуры QCY; консультирование 
среди детей с нарушениями слуха и речи, 
их родителями, опекунами, преподава-
тельским составом; тестирование мобиль-
ного приложения.

По окончанию реализации програм-
мы планируется получить следующие 
результаты: приобщение детей с нару-
шениями слуха и речи к использованию 
инновационных технологий, в частности 
мобильного приложения; использование 
в образовательном процессе современных 
технологий; увеличение числа детей с на-
рушениями слуха и речи, получивших об-
разование и не прекративших обучение; 
улучшение социализации детей с наруше-
ниями слуха и речи.

Эффективность реализации програм-
мы предполагается оценивать по следу-
ющим показателям. Количественные по-
казатели: увеличение количества детей, 
использующих мобильное приложение 
для комфортной социализации; умень-
шение количества детей с нарушениями 
слуха и речи, не окончивших обучение в 
среднем или высшем учебном заведении; 
увеличение числа учреждений, исполь-
зующих мобильное приложение для оп-
тимизации процесса общения с людьми, 
имеющими нарушения слуха и речи. Ка-
чественные показатели: улучшение поло-
жения детей с нарушениями слуха и речи; 
повышение уровня образованности среди 

детей, имеющих нарушения слуха и речи; 
совершенствование системы образования 
с помощью использования инноваций.

Таким образом, реализация меропри-
ятий, предусмотренных программой, по-
зволит: разработать удобное, комфортное 
и экономично выгодное мобильное при-
ложение для людей с нарушениями слуха 
и речи; создать благоприятную образова-
тельную среду, способствующую сохра-
нению здоровья, воспитанию и развитию 
личности детей с нарушениями слуха и 
речи; оказать содействие социализации 
детей с нарушениями слуха и речи, повы-
шению уровня их адаптации в обществе; 
использовать в образовательном процессе 
современные образовательные техноло-
гии.

Социально-экономическая эффектив-
ность реализации программы заключается 
в развитии инновационного потенциала 
Приднестровья, формировании у слабос-
лышащих и глухих людей способности 
адаптироваться в обществе и социальном 
пространстве, используя мобильные тех-
нологии.

Сегодня в Приднестровье нужны си-
стемные меры государственной политики, 
которые смогут повлиять на развитие ин-
новаций в республике и изменить отноше-
ние общества к ним. Ведь роль инноваций 
трудно переоценить, они выполняют соци-
альную, интегративную и экономическую 
функции, охватывают все стороны жизни 
общества, затрагивают личностные вопро-
сы, заставляют менять образ жизни и по-
рождают положительные социально-эко-
номические эффекты.
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DEMOGRAPHIC FEATURES OF THE ETHNIC GROUPS  
OF PRIDNESTROVIE

A.V. Krivenko, V.G. Fomenko

The article considers the demographic features of the ethnic groups inhabiting Pridnestrovie. They 
are determined by the sex and age structure, fertility, urbanization and nuptiality trends. The data 
analyzed in the article were obtained as a result of the population censuses of 1989, 2004 and 2015.

Keywords: demographic characteristics of ethnic groups, sex and age structure, trends in fertility, 
urbanization and nuptiality.

украинские и др.) могли сохранять свою 
идентичность, то города представляли со-
бой «плавильный котел», где представите-
ли разных национальных групп (зачастую 
мигранты первого поколения) формирова-
ли городскую общность, лишенную мно-
гих национальных особенностей и бази-

Приднестровье на протяжении долгих 
столетий было регионом, где совместно 
проживали представители разных нацио-
нальных групп. Если в сельской местно-
сти национальные общины (молдавские, 
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рующуюся на широком использовании 
русского языка. Современный этнический 
состав Приднестровья, в котором преоб-
ладают три большие этнические группы 
(русские, молдаване и украинцы), – ре-
зультат воздействия многих факторов. 
Сложившаяся «триединая» национальная 
структура достаточно устойчива и не пре-
терпевает больших изменений за послед-
ние десятилетия. Однако некоторые изме-
нения в структуре все же происходят. Так, 
по данным переписи 2015 г., численность 
русских превысила численность молдаван, 
давших название республике. Актуальным 
является определение тенденций измене-
ния этнического состава населения регио-
на в будущем. Дать оценку перспективных 
изменений этнического состава региона 
позволит анализ демографических харак-
теристик основных этнических групп, 
проживающих в Приднестровье. 

Базой исследования послужили пред-
варительные данные переписи населения 
ПМР 2015 г., а также данные предыду-
щих переписей 2004 и 1989 гг. Следует 
отметить, что в настоящее время в При-
днестровье большие различия скорее на-
блюдаются по месту проживания (между 

городским и сельским населением), не-
жели по этнической принадлежности жи-
телей. Между тем данные переписи на-
селения 2015 г. дают нам основание для 
выявления некоторых особенностей этни-
ческих групп по их репродуктивному по-
ведению, брачности, числу детей и т. д.

Одной из важнейших демографиче-
ских характеристик этнических групп 
ПМР является их возрастной состав. 
Определенные отличия имеют показатели 
среднего и медианного возрастов (табл. 1).  
Более высоки эти показатели среди укра-
инцев – 44,5 лет для среднего возраста 
и 45,9 лет для медианного, что заметно 
выше показателей по республике – 41,6 
и 42,0 лет. Также высоки эти показате-
ли среди белорусов, поляков и евреев. 
Ближе к среднереспубликанскому по-
казателю средний и медианный возрас-
ты молдавского населения – 41,8 и 43,1 
соответственно, а также болгар – 41,3 и 
42,0 соответственно. Более молодой яв-
ляется возрастная структура русского на-
селения с показателями среднего (38,3) и 
медианного (36,8) возрастов. Показатели 
среднего и медианного возрастов ниже 
среднереспубликанского уровня отлича-

Таблица 1
Средний возраст основных этносов ПМР*

Население Городское и сельское Городское Сельское
Национальность / Пол м+ж муж. жен. м+ж муж. жен. м+ж муж. жен.
Всего 41,6 38,9 43,8 41,6 38,8 43,9 41,5 39,2 43,7
русские 38,3 34,9 41,2 38,8 35,1 41,8 36,6 34,0 39,0
украинцы 44,5 41,7 46,8 44,7 41,8 47,0 44,2 41,6 46,4
молдаване 41,8 39,6 43,7 41,2 38,8 43,0 42,6 40,3 44,5
болгары 41,3 38,7 43,5 40,6 37,7 42,9 41,9 39,5 44,0
гагаузы 34,4 32,2 36,3 33,7 31,2 35,6 38,5 37,0 39,9
белорусы 49,3 44,7 52,7 49,4 44,6 52,9 48,6 45,3 51,5
немцы 38,0 35,9 39,9 37,7 35,1 40,1 38,5 37,4 39,7
поляки 46,6 42,3 49,8 46,4 42,5 49,1 47,0 42,0 51,0
армяне 38,5 38,0 39,2 37,6 36,9 38,5 42,0 41,6 42,6
евреи 53,4 52,1 54,8 53,9 52,5 55,3 46,3 46,9 45,1
приднестровцы 32,9 29,8 35,8 35,9 32,5 39,4 32,0 29,0 34,8

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.
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ют также этнических приднестровцев, 
гагаузов, немцев и армян.

Эти показатели, а также показатель 
доли лиц старшего возраста (табл. 2) по-
зволяет выделить среди этносов Придне-
стровья три группы с различным возраст-
ным составом населения:

более молодым – куда отнесены в пер-
вую очередь гагаузы с долей лиц старше 
трудоспособного возраста, которая состав-
ляет всего 16 %, – это единственная этни-
ческая группа, абсолютная численность 
которой возрастает на протяжении послед-
них десятилетий за счет миграционного 
притока лиц репродуктивного возраста, 
что объясняет его более молодой состав; 
к этой группе могут быть причислены эт-
нические приднестровцы, так как придне-
стровская этническая самоидентификация 
нередко проявляется именно у молодых 
жителей республики, родившихся уже по-
сле провозглашения независимости ПМР; 
также более молодой состав населения от-
личает немцев, армян и русских, среди ко-
торых высока доля мигрантов, прибывших 
в регион во времена Советского Союза;

среднего уровня – доля лиц старше 
трудоспособного возраста в ПМР состави-

ла 27,7 % по данным переписи 2015 г. –  
наиболее близки к этому уровню показате-
ли у болгар и молдаван;

старшего уровня – в эту группу от-
несены в первую очередь евреи, чья общ-
ность в республике формируется за счет 
оставшегося еврейского населения после 
массовой эмиграции в 90-е гг. прошлого 
века; также к этой группе причислены по-
ляки, белорусы и украинцы.

В большинстве этнических групп ПМР 
не выявлено особых отличий в возрастном 
составе их представителей среди сельского 
и городского населения (табл. 1–2).

Именно отличия в возрастном соста-
ве населения и особенно доли женщин 
репродуктивного возраста будут важным 
определяющим фактором рождаемости, 
а следовательно, некоторого изменения 
этнической структуры населения, когда 
этносы, затронутые старением в большей 
степени, будут уступать более молодым 
этносам.

Половой состав этнических групп 
населения. В большинстве этнических 
групп, как и в целом по Приднестровью, 
наблюдается преобладание женского насе-
ления (табл. 3). Основная причина – суще-

Таблица 2
Доля лиц старше трудоспособного возраста в основных этносах ПМР*

Националь-
ность

Общая  
численность

Численность старше  
трудоспособного возраста

Доля лиц старше трудоспособного возраста 
к общей численности, %

Всего 475 007 131 562 27,70
русские 138 072 35 820 25,94

украинцы 108 923 35 601 32,68
молдаване 135 492 37 140 27,41
болгары 11 210 3168 28,26
гагаузы 4999 804 16,08

белорусы 2376 978 41,16
немцы 1276 272 21,32
поляки 1005 389 38,71
армяне 685 145 21,17
евреи 609 330 54,19

приднестровцы 1013 212 20,93

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.
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ственное превышение показателя средней 
ожидаемой продолжительности предстоя-
щей жизни у женщин (в 2018 г. – 76,44 лет 
против 67,63 лет у мужчин). Если в воз-
расте до 35 лет в большинстве этнических 
групп наблюдается половой баланс или 
некоторое превышение доли мужчин, то в 
дальнейшем по мере старения доля жен-
щин возрастает. Относительно высокая 
половая диспропорция (свыше 10 % раз-
ницы между полами, т. е. с долей женщин 
свыше 55 % населения) наблюдается у 
большинства этнических групп, в первую 
очередь у белорусов, поляков, болгар, га-
гаузов, а также трех основных этнических 
групп: русских, молдаван, украинцев. Не-
большое преобладание мужчин отмечено 
лишь у армян и евреев (табл. 3).

Обращает на себя внимание более 
сбалансированная половая структура на-
селения в сельской местности, где у боль-
шинства этносов доля женщин колеблется 
в пределах 50–53,5 %.

Половозрастной состав населения 
определяет вклад этнических групп в де-
мографический потенциал. Важными по-
казателями такого потенциала являются 

абсолютная численность женщин репро-
дуктивного возраста и их доля в общей 
численности населения.

Демографический потенциал ПМР 
определяют представители трех основ-
ных этнических групп: русских, молдаван 
и украинцев. На них в сумме приходится 
основная часть численности женщин ре-
продуктивного возраста – 74,8 тыс., что 
составляет 95,5 % (табл. 4). 

Доля женщин русской национально-
сти в репродуктивном возрасте в общую 
численность женщин этого возраста в 
ПМР составляет 34,7 % (27,2 тыс. чел.), 
доля украинок – 26,3 % (20,6 тыс.), мол-
даванок – 34,4 % (26,9 тыс.). Существенно 
меньшую роль в силу относительно малой 
численности в формировании демографи-
ческого потенциала ПМР играют болгары 
с показателем 2,9 % от общей численно-
сти женщин репродуктивного возраста в 
регионе и гагаузы с показателем 1,8 %.

Показатели старения определяют долю 
женщин репродуктивного возраста (к кото-
рой отнесены женщины от 15 до 44 лет) в 
общей численности женщин старше 15 лет 
(см. табл. 4). Этот показатель имеет суще-

Таблица 3
Доля женщин в составе городского и сельского населения  

основных этнических групп ПМР, %

Население
Всего Городское Сельское
54,44 55,22 52,88

русские 54,15 54,74 51,82
украинцы 54,96 55,68 53,30
молдаване 54,50 55,64 53,26
болгары 54,47 55,77 53,41
гагаузы 55,09 56,01 50,37

белорусы 57,20 57,78 54,03
немцы 51,18 52,49 48,62
поляки 56,92 58,02 54,86
армяне 43,36 44,87 37,41
евреи 49,10 50,00 36,59

приднестровцы 50,64 49,57 50,96
не указавшие 55,36 55,73 52,24

не ответившие 49,16 48,72 50,42
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ственные отличия среди этнических групп 
республики. В среднем по Приднестровью 
показатель составил 41,3 %. К нему близ-
ки показатели среди молдавского (42,2 %) 
и болгарского (42,9 %) населения. Для 
русских, гагаузов, немцев, армян этот по-
казатель выше 45 %, что может обусловить 
более высокие показатели рождаемости 
этих этносов. Среди поляков, евреев и бе-
лорусов, которых существенно затронули 
процессы старения, доля женщин репро-
дуктивного возраста не столь высока. 

Рождаемость. Для представителей 
всех основных этносов Приднестровья 
характерны довольно низкие показатели 
рождаемости. В целом по региону по пред-
варительным данным переписи 2015 г.  
на 1000 женщин приходилось 1557 рож-
денных детей. Причем в сельской местно-
сти этот показатель был несколько выше, 
чем в городах, – 1736 и 1471 соответствен-
но (табл. 5).

Отмечены некоторые отличия по по-
казателю рождаемости среди этнических 
групп. Так, наивысшая рождаемость в 

ПМР отмечена у поляков – 1805 детей на 
100 женщин, причем для польских жен-
щин в сельской местности этот показатель 
составил 2306 детей. Это единственный 
пример достижения уровня рождаемости, 
соответствующего простому воспроизвод-
ству. Несколько выше среднереспубликан-
ского показателя рождаемость у молдаван, 
немцев и приднестровцев. Близки к сред-
нему показатели рождаемости у украин-
цев, белорусов и армян. Ниже среднере-
спубликанского показателя рождаемость 
у русских, болгар и евреев. Обращает на 
себя внимание очень низкий показатель 
рождаемости у гагаузского населения – 
1263 ребенка на 1000 женщин. Этот фено-
мен требует специального изучения. Мож-
но предположить, что причиной низкого 
показателя рождаемости может быть то, 
что гагаузские семьи в регионе (состоя-
щие из мигрантов, прибывших в Придне-
стровье за последние 20–25 лет) отклады-
вают рождение детей, а также тот факт, 
что они могут регистрировать рождения в 
Молдове, а не на территории ПМР.

Таблица 4
Доля женщин репродуктивного возраста (с 15 до 44 лет)  

в основных этносах ПМР*

Националь-
ность

Общая численность 
женщин старше 15 лет, 
указавших число рож-

денных детей, чел.

Численность женщин в репродуктивном возрасте  
(от 15 до 44 лет)

Общая, чел. Доля женщин в репродуктивном возрасте  
в общей численности женщин старше 15 лет, %

Всего 189 558 78 361 41,34
русские 59 721 27 220 45,57
украинцы 52 820 20 646 39,08
молдаване 63 793 26 937 42,22
болгары 5 291 2 270 42,90
гагаузы 2 454 1 436 58,52
белорусы 1 270 375 29,53
немцы 568 331 58,27
поляки 522 179 34,29
армяне 253 135 53,36
евреи 274 72 26,28
приднестровцы 315 113 35,87

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.
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В ходе исследования были выявлены 

отличия среди этнических групп по пока-
зателю многодетности (табл. 6). Так, в 
регионе доля многодетных женщин (с чис-
лом детей 3 и более) в общей численности 
женщин, указавших рождение детей, со-
ставляет 12,7 %. Наивысший показатель 
отмечен у поляков – 20,69 %. Высока доля 

многодетных семей также у молдаван, ар-
мян и приднестровцев. Близок к среднере-
спубликанскому показатель у белорусов, 
немцев, гагаузов и украинцев. Низкая доля 
многодетных семей отмечена у русских, 
болгар и евреев.

Отмечены определенные отличия сре-
ди этносов по показателю доли бездет-

Таблица 5
Среднее число рожденных детей (на 1000 женщин старше 15 лет) 

в основных этносах ПМР*

Национальность
Всего численность женщин  

старше 15 лет, указавших число  
рожденных детей, чел.

Среднее число рожденных детей  
(на 1000 женщин старше 15 лет), чел.

всего городское население сельское население
Всего 189 558 1557 1471 1736
русские 59 721 1436 1398 1598
украинцы 52 820 1571 1507 1729
молдаване 63 793 1679 1560 1813
болгары 5 291 1439 1388 1484
гагаузы 2 454 1263 1165 1817
белорусы 12 710 1572 1551 1692
немцы 568 1622 1515 1844
поляки 522 1805 1557 2306
армяне 253 1586 1446 2111
евреи 274 1383 1368 1692
приднестровцы 315 1667 1447 1737

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.

Таблица 6
Многодетность основных этносов Приднестровья*

Национальность
Численность женщин,  

указавших число  
рожденных детей, чел.

Численность женщин,  
указавших 3 и более  

рожденных детей, чел.

Доля многодетных женщин (3 и бо-
лее) к общей численности женщин, 

указавших рождение детей, %
Всего 189 558 23 972 12,65
русские 59 721 5819 9,74
украинцы 52 820 6077 11,51
молдаване 63 793 10629 16,66
болгары 5 291 431 8,15
гагаузы 2 454 258 10,51
белорусы 1 270 135 10,62
немцы 568 82 14,43
поляки 522 108 20,69
армяне 253 41 16,21
евреи 274 17 6,20
приднестровцы 315 53 16,83

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.
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ных женщин в репродуктивном возрасте  
(табл. 7). Средний показатель по региону 
составил около 17 %, что соответствует 
показателю молдаван, а также придне-
стровцев и немцев. Ниже доля бездетных 
женщин у украинцев, поляков и особенно –  
белорусов (всего около 12 %). У русских, 
болгар, армян и евреев этот показатель 
выше среднереспубликанского. Отмечен 
экстремально высокий показатель бездет-
ных женщин репродуктивного возраста у 
гагаузских женщин – около трети. Предпо-
ложительные причины этого явления сход-
ны с теми, что описаны выше для объясне-
ния низкой регистрируемой рождаемости у 
представителей этой этнической группы.

Урбанизация. Показатель доли город-
ского населения для лиц, указавших свою 
национальность, в целом по ПМР соста-
вил около 66,5 %. Этносы, проживающие 
в республике, существенно отличаются по 
степени урбанизации (табл. 8). Так, наибо-
лее высока доля горожан среди евреев, бе-
лорусов и гагаузов – свыше 80 %. Заметно 
выше среднерегионального этот показатель 
у русских и армян. Близок к среднереспуб-

ликанскому показатель урбанизации у 
украинцев, немцев и поляков. Лишь около 
половины приднестровских молдаван жи-
вут в городах. Высокий показатель доли 
сельского населения у болгар объясняет-
ся их исторической концентрацией в селе 
Парканы. Приднестровская этническая са-

Таблица 7
Бездетность основных этносов ПМР*

Национальность

Численность женщин, 
указавших число  
рожденных детей  
(0 и более), чел.

Численность жен-
щин, указавших, 

что не рожали 
детей, чел.

Доля бездетных женщин в репродук-
тивном возрасте от 15 до 44 лет)  
к общей численности женщин,  
указавших рождение детей, %

Всего 189 558 31 801 16,78
русские 59 721 11241 18,82
украинцы 52 820 7729 14,63
молдаване 63 793 10968 17,19
болгары 5 291 974 18,41
гагаузы 2 454 791 32,23
белорусы 1 270 150 11,81
немцы 568 89 15,67
поляки 522 73 13,98
армяне 253 52 20,55
евреи 274 59 21,53
приднестровцы 315 50 15,87 

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.

Таблица 8
Доля городского и сельского населения  

в основных этносах ПМР, %
Национальность Городское Сельское

Всего 66,74 33,26
в том числе
русские 79,77 20,23
украинцы 69,78 30,22
молдаване 51,77 48,23
болгары 44,92 55,08
гагаузы 83,68 16,32
белорусы 84,34 15,66
немцы 65,99 34,01
поляки 65,17 34,83
армяне 79,71 20,29
евреи 93,26 6,74
приднестровцы 22,90 77,10
не указавшие 89,52 10,48
не ответившие 74,10 25,90
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Таблица 9
Структура городского и сельского населения ПМР по принадлежности  

к этническим группам

Национальность Всего Городское Сельское
чел. доля, % чел. доля, %

475007 332 139 100,00 142 868 100,00
в том числе указавшие  
этническую принадлежность 408 575 272 667 82,09 135 908 95,13

из них:
русские 138072 110 134 33,16 27938 19,56
украинцы 108923 76 005 22,89 32918 23,04
молдаване 135492 70 150 21,12 65342 45,74
болгары 11210 5 035 1,52 6175 4,32
гагаузы 4999 4183 1,26 816 0,57
белорусы 2376 2004 0,60 372 0,26
немцы 1276 842 0,25 434 0,30
поляки 1005 655 0,20 350 0,24
армяне 685 546 0,16 139 0,10
евреи 609 568 0,17 41 0,03
приднестровцы 1013 232 0,07 781 0,55
прочие
не указавшие 66432 59472 17,91 6960 4,87
не ответившие 4603 3411 1,03 1192 0,83

моидентификация пока получает распро-
странение преимущественно в сельской 
местности, где проживает более 75 % пред-
ставителей этой национальности.

Структура городского и сельского на-
селения по этническим группам в Придне-
стровье представлена следующим образом 
(табл. 9). 

Городское население республики по 
этническому признаку состоит из следу-
ющих основных групп: русские – около 
33 %, украинцы – почти 23 % и молдаване –  
чуть более 21 %, не указавших националь-
ность почти 18 % (в сельской местности 
не указали свою национальность всего 
около 5 %). Доля других этнических групп 
в городском населении республики неве-
лика. У болгар и гагаузов она составляет 
1,5 и 1,3 % соответственно, а доля других 
этносов не превышает 0,6 %.

Факт высокого числа горожан, не от-
ветивших на вопрос о национальной при-

надлежности, приводит к существенным 
погрешностям в учете этнических групп, 
но его сложно интерпретировать однознач-
но. Возможно, отказ горожан отвечать на 
вопрос о своей национальности обусловли-
вает недоучет именно русских – наиболее 
значимой этнической группы городов При-
днестровья. Возможным объяснением этого 
феномена может быть и желание некоторых 
этнических групп (например, молдаван, 
проживающих в русскоязычной городской 
среде) скрыть свою этническую самоиден-
тификацию. Также возможной причиной 
выявленного факта являются трудности при 
национальной самоидентификации у лиц, 
имеющих родителей разных национально-
стей. Учитывая процессы миксации и поли-
этнический состав населения республики в 
течение долгого времени, доля таких семей 
довольно высока. Это предположение так-
же позволяет объяснить появление придне-
стровцев как отдельной этнической группы.
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Сельское население ПМР почти на 

46 % является молдавским. Велика доля 
украинцев – 23 % и русских – около 20 %. 
Доля болгар в сельском населении составля-
ет 4,3 %, а остальных этнических групп – не 
превышает 0,6 %.

Анализ уровня урбанизации имеет зна-
чение для оценки демографического по-
тенциала, так как в регионе сохраняются 
некоторые различия в рождаемости среди 
городского и сельского населения. Пока-
затель рождаемости в сельской местности 
выше среднереспубликанского и составляет 
1736 детей на 1000 женщин, в то время как 
в городской местности этот показатель равен 
1471 ребенку на 1000 женщин. Более высо-
кий уровень рождаемости в сельской мест-
ности характерен для всех этнических групп.

Брачность. Определенные отличия 
отмечены по показателю брачного состоя-
ния женщин старше 15 лет среди этниче-
ских групп. В большинстве этносов свыше 
половины женщин старше 15 лет состоят 
в браке, причем для молдаван, немцев и 
армян этот показатель превышает 57 %. В 
среднем 4,5–5,5 % представителей разных 
национальностей проживают в незареги-

стрированном (или в гражданском) браке. 
Лишь среди поляков и евреев доля таковых 
менее 3 %. Существенно отличаются этно-
сы по доле женщин, никогда не состоявших 
в браке. Максимальный показатель – свы-
ше 29 % у гагаузов, среди которых высо-
ка доля молодых мигрантов. Также высо-
ка доля женщин, никогда не состоявших в 
браке, у приднестровцев – свыше 18 % по 
причине более молодого возрастного сос-
тава (приднестровцы и гагаузы относятся 
к самым «молодым» этносам республики). 
Белорусы, поляки, украинцы и молдаване, 
наоборот, имеют наименьшую долю жен-
щин, никогда не состоявших в браке.

Доля официально разведенных сре-
ди этносов региона колеблется от 8 до 
12,5 %. Чаще разводятся русские, немцы 
и евреи (свыше 12 %). Наименьшая доля 
разведенных (менее 10 %) у приднестров-
цев, армян, поляков, молдаван и гагаузов. 
Доля вдовых женщин является прямым 
отражением возрастного состава этниче-
ских групп. Наибольший показатель (свы-
ше 20 %) у евреев, поляков, белорусов и 
украинцев. Наименьший (менее 16 %) – у 
гагаузов, немцев и армян (табл. 10).

Таблица 10
Брачное состояние женщин старше 15 лет основных этносов ПМР, %*

Националь-
ность

Женщины, 
указавшие 
состояние  

в браке

в том числе**

состоя-
щие 

в браке

из них никогда не 
состояв-

шие  
в браке

разве- 
денные 

офи- 
циально

разо-
шед-

шиеся
вдовыев зарегист-

рированном 
браке

в незареги-
стрирован-
ном браке

русские 100,0 50,17 44,61 5,56 15,52 12,20 2,27 19,84
украинцы 100,0 53,68 48,14 5,54 11,47 10,53 1,92 22,39
молдаване 100,0 57,72 51,92 5,80 12,32 8,12 2,07 19,76
болгары 100,0 52,87 48,56 4,32 14,49 10,68 2,28 19,67
гагаузы 100,0 52,06 47,49 4,57 29,04 8,61 1,73 8,57
белорусы 100,0 49,60 44,70 4,91 9,34 11,39 2,77 26,90
немцы 100,0 57,58 51,87 5,70 13,73 12,12 1,78 14,80
поляки 100,0 48,74 46,42 2,32 11,61 9,67 2,13 27,85
армяне 100,0 57,60 52,00 5,60 16,40 9,60 1,20 15,20
евреи 100,0 40,88 37,96 2,92 14,23 12,04 1,82 31,02
приднестровцы 100,0 52,29 47,71 4,59 18,35 9,48 0,92 18,96

* По предварительным данным переписи населения ПМР, 2015 г.
** Данные рассчитаны по отношению к общему числу женщин, указавших состояние в браке
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Анализ демографических особеннос-

тей этносов республики не выявил суще-
ственных отличий между ними. В ходе 
длительного совместного проживания на-
циональные демографические особенности 
(высокая детность, ранний или поздний воз-
раст вступления в брак и рождения первого 
ребенка и др.) подвергались нивелированию 
и, по всей видимости, этот процесс сгла-
живания особенностей будет продолжен.

Очевидно, что доля этносов с бо-
лее молодым населением и более высо-

кими показателями рождаемости, будет 
возрастать, а доля этнических групп, 
где число лиц старших возрастов вели-
ко, будет иметь тенденцию к снижению. 
Однако отмеченные особенности не от-
разятся на триединой этнической струк-
туре республики, а это значит, что де-
мографические характеристики именно 
этих этнических групп будут оказывать 
наибольшее влияние на динамику чис-
ленности и структуру населения При-
днестровья.
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Современный полиэтнический состав 
населения Приднестровья является резуль-
татом взаимовлияния различных факторов:
 географический – рубежное поло-

жение на стыке славянской и романской 
культур (цивилизаций); 

 исторические – длительное (с кон-
ца XVIII в. по 1917 г.) развитие региона в 
составе Российской империи, вхождение в 
состав Молдавской АССР части Украин-
ской ССР (с 1924 по 1940 г.), развитие в со-
ставе Молдавской ССР (с 1940 по 1991 г.);
 экономические – строительство в 

50–80-е гг. XX в. крупных промышленных 
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объектов общесоюзного значения, которое 
способствовало иммиграции специали-
стов (представителей этносов республик 
бывшего СССР, в основном из России, 
Украины, Белоруссии); 
 геополитические – национальная 

политика Республики Молдовы конца 
80-х – начала 90-х гг., обусловившая при-
ток русскоязычных иммигрантов, распад 
СССР, создание ПМР, военные действия 
начала 90-х гг., политическая и социаль-
но-экономическая нестабильность регио-
на, желание значительной части населения 
края (немцев, евреев, русских, украинцев) 
воссоединиться с исторической родиной;
 учетно-организационные – выбор 

гражданства и этнической принадлежно-
сти в гетероэтнических семьях в зависи-
мости от складывающихся межэтнических 
отношений, а также исходя из прагматиче-
ских целей; 
 особенности естественного движе-

ния, характерные для различных этниче-
ских групп населения; 
 иммиграционная политика госу-

дарств, образовавшихся на территории 
бывшего СССР [1]. 

В результате перечисленных факторов 
во второй половине XX в. сформировалась 

современная этническая структура населе-
ния республики, в которой преобладают 
этносы славянской (украинцы, русские, а 
также болгары и в меньшей степени бе-
лорусы, поляки) и романской (молдаване) 
языковых групп. Из 79 представителей 
других этнических групп, обозначенных 
в ходе переписи 2015 г., следует выделить 
гагаузов (тюркская группа), немцев, евре-
ев и армян (относящихся к языковой семье 
индоевропейских народов). Другие этно-
сы на протяжении последних столетий не 
играли и не играют существенной роли в 
этногенезе населения Приднестровья [2]. 

Материалы переписей населения 
1989 г. (последняя перепись СССР), а также  
2004 и 2015 гг., проведенных в ПМР, дают 
возможность оценить динамику изменения 
структуры этнического состава населения. 

Для региона характерна относитель-
ная демоэтническая стабильность – за рас-
сматриваемые межпереписные периоды 
соотношение между основными этносами 
существенно не изменилось (табл. 1). 

Всесоюзная перепись населения 
1989 г. зафиксировала примерно равное 
соотношение между тремя основными 
приднестровскими этносами: молдавана-
ми (33,5 %), русскими (30,5 %) и украин-

Таблица 1
Динамика этнического состава населения Приднестровья*

Год Всего

В том числе

 р
ус

ск
ие

 м
ол

да
-

ва
не
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ы

 б
ол
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ры

 г
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зы

 б
ел
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ы
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цы
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ри
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ст
ро

вц
ы

 д
ру
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е

1989, % 100 30,5 33,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9
–

1,4
тыс. чел. 678,3 207,2 227,2 192,1 14,6 4,7 5,4 4,5 12,9 9,8
2004, % 100 30,4 31,9 28,8 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2

–
4,4

тыс. чел. 555,3 168,7 177,4 160,1 13,9 4,1 3,8 2,1 1,3 24,1
2015, % 100 33,79 33,16 26,66 2,74 1,22 0,58 0,31 0,15 0,24 1,2
тыс. чел. 408,6 138,1 135,5 108,9 11,2 5,0 2,4 1,3 0,6 1,0 5,2

* По данным переписей населения 1989, 2004 и 2015 гг.



Политика. Право. Социум160
цами (28,3 %). Перепись населения ПМР 
2004 г. показала, что при общей для этих 
народов абсолютной убыли численности 
населения за межпереписной период, доля 
молдаван сократилась на 1,6 %, доля рус-
ских осталась почти неизменной (–0,1 %), 
а доля украинцев даже возросла (+0,5 %). 
По всей видимости, определенную роль 
сыграл миграционный «обмен» между 
двумя частями некогда единой Молдавии, 
когда русскоязычное население переме-
щалось на левый берег, а молдавоязычное 
(например, преподаватели и студенты Ти-
распольского пединститута) – на правый 
берег. За межпереписной период с 2004 
по 2015 г. отмечено небольшое увеличе-
ние доли русского (+3,3 %) и молдавского 
населения (+1,3 %) при некотором сокра-
щении украинцев (–2,1 %). Таким обра-
зом, данные переписи 2015 г. продемон-
стрировали, что процентное соотношение 
русских впервые за многие десятилетия 
превысило долю молдавского населения в 
регионе. Впрочем, разница между числен-
ностью молдавского и русского населения 
невелика и составляет всего 0,6 % или 
около 2,5 тыс. человек [1, 2]. 

Общая доля представителей трех ос-
новных национальных групп устойчиво 
высока и имеет тенденцию к некоторому 
увеличению с 92,3 % в 1989 г. до 93,6 % 
в 2015 г., что позволяет сохранять трие-
диную этническую конструкцию, образу-
ющую основу приднестровского народа. 

На динамику соотношения между тре-
мя основными этническими группами в 
этот период оказывали влияние в первую 
очередь: 

1. Возрастной состав (доля лиц стар-
ших возрастных когорт) этнических  
групп. Перепись населения 2004 г. показала 
особенности возрастного состава населе-
ния этнических групп. Среди детей до 10 
лет первое место занимали русские, в воз-
растных группах от 10 до 20 лет – молда-
ване, доля которых в группах от 20 до 35 

лет сравнивалась с русскими, а в группах 
от 35 до 55 лет молдаване опять занимали 
первое место. А вот в группах старших воз-
растных когорт старше 55 лет первое ме-
сто занимали украинцы. Предварительные 
данные переписи 2015 г. подтверждают это 
важное наблюдение – медианный возраст 
украинцев (45,9) превышает аналогичный 
показатель у молдаван (43,1) и у русских 
(36,8). Высокая доля лиц старших возрас-
тов в составе этнических групп будет ока-
зывать влияние на показатели смертности.

2. Миграционная подвижность (вы-
сокий уровень сельской трудовой и об-
разовательной миграции). Необходимо 
учитывать, что молдаване, традиционно 
преобладающие в населении сельской 
местности республики (почти половина 
всех сельских жителей), оказались в не-
сколько большей степени, чем предста-
вители других этносов, подвержены вы-
талкивающим факторам миграции, что 
вынуждает их трудоустраиваться за пре-
делами ПМР. Кроме того, определенные 
сложности в получении образования на 
родном языке приводят к миграции уча-
щейся молодежи из молдавских сел регио-
на в Республику Молдову [3]. 

Болгары еще в 70-е гг. стали четвер-
тым по численности этносом в регионе, 
потеснив евреев, доля которых по причине 
миграции неуклонно снижалась. Относи-
тельно небольшая доля болгар в структу-
ре населения Приднестровья существенно 
увеличилась с 2,2 % в 1989 г. до 2,7 % в 
2015 г. при сокращении абсолютной чис-
ленности (с 14,6 до 11,2 тыс. за этот пе-
риод). Болгарское население сконцентри-
ровано в селе Парканы (около 50 % всех 
приднестровских болгар) и в соседних го-
родах Бендеры и Тирасполь [2, 3]. 

Гагаузы – единственный в Придне-
стровье этнос, абсолютная численность 
представителей которого увеличилась в 
период с 1989 по 2015 г. (с 4,7 до 5,0 тыс. 
человек). Доля гагаузов в структуре на-



А.В. Кривенко, В.Г. Фоменко 161
селения выросла почти в 2 раза с 0,7 % 
до 1,22 %. Для русскоговорящих гагаузов 
Приднестровье представляется привлека-
тельным для трудоустройства и получения 
образования, а также удобным для даль-
нейшей миграции в Россию. Миграцион-
ный характер прироста гагаузов в этниче-
ской структуре населения ПМР объясняет 
феномен преобладания «молодых» воз-
растных групп (медианный возраст – 31,8 
лет в 2015 г.) и их сравнительно высокую 
урбанизированность – почти 84 % придне-
стровских гагаузов проживают в городах, 
в основном в Тирасполе и Бендерах (в 
Молдове гагаузы преимущественно живут 
в селах) [2, 3]. 

В начале XX в. на территории При-
днестровья немцы, поляки и особенно 
евреи составляли значимую часть этни-
ческой структуры населения. Немцы кон-
центрировались на территории земле-
дельческих колоний Григориопольского 
и Слободзейского районов, а поляки – в 
приднестровском Подолье (ныне Камен-
ский и Рыбницкий районы и часть Ду-
боссарского района). Евреи проживали 
на всей территории региона, в основном 
в городах и поселках. События первой 
половины XX в., особенно Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., привели 
к значительному сокращению доли этих 
этнических групп. Часть еврейского на-
селения успела покинуть регион к началу 
захвата немецко-румынскими войсками, 
часть была уничтожена в период окку-
пации. Немецкое население к концу ок-
купации частично выехало в Германию, 
оставшиеся после окончания войны были 
выселены советскими властями на восток 
СССР. К 1989 г. евреи и немцы по числен-
ности занимали 5 и 7 места в регионе. Но 
в начале 90-х гг. процесс воссоединения с 
исторической родиной значительно сокра-
тил численность этих диаспор. К 2015 г. 
немцы сохранили 7 место среди придне-
стровских этносов (около 1,3 тыс.), поляки 

оказались на 9 месте (1 тыс.), евреи – на 
10 (0,6 тыс.) [2, 3]. 

Некоторые из приднестровских эт-
нических групп образовались вследствие 
миграционных процессов Советского Со-
юза, поощрявшего внутреннюю трудовую 
миграцию, – специалисты в разных об-
ластях, преимущественно в промышлен-
ности, привлекались для создания новых 
предприятий. Осевшие в советское время 
трудовые мигранты и их потомки – ос-
новная часть приднестровских белорусов, 
армян, татар, азербайджанцев и некоторых 
других национальностей. Белорусы среди 
перечисленных – наиболее многочислен-
ная группа – 2,4 тыс., или 0,6 % в 2015 
г. (6 место). Численность других этниче-
ских групп не превышает 700 человек и 
их доля, как и их абсолютная численность, 
имеют тенденцию к сокращению [2, 3]. 

Особенностью переписи 2015 г. явля-
ется регистрация небольшой группы (чуть 
более 1 тыс. человек) этнически идентифи-
цирующих себя как «приднестровцы» – их 
доля составляет 0,24 %. Еще одну специ-
фическую этническую группу населения 
республики составляют рома (цыгане). 
Перепись 2015 г. выявила лишь 203 пред-
ставителя этой национальности, однако ав-
торы предполагают, что эти данные суще-
ственно занижают численность рома в силу 
особенностей их социализации и указания 
ими иной этнической принадлежности при 
проведении переписи [2, 3].

Существуют определенные террито-
риальные различия в распределении этно-
сов по территории ПМР. В городах, игра-
ющих ведущую роль в межрегиональном 
экономическом, политическом и культур-
ном развитии, этнический состав населе-
ния характеризуется значительным раз-
нообразием. Согласно данным переписи 
населения ПМР 2015 г. в этническом со-
ставе крупных городов республики преоб-
ладают русские (40,39 %) (табл. 2). В Ти-
располе и Бендерах их доля составляет 42 
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и 44 % соответственно. В городах сосре-
доточена значительная часть украинского 
и молдавского населения республики, а 
также представителей малых этнических 
групп – гагаузов, белорусов, немцев, евре-
ев, армян, азербайджанцев, татар.

Населенные пункты сельской местно-
сти могут быть как моно-, так и полиэтни-
ческими. Но в основном в населении при-
днестровских сел преобладают молдаване 
и украинцы. Четкого географического рас-
пределения этносов в сельской местности 
не прослеживается, но можно увидеть, что 
в крупных селах долины Днестра прожива-
ют преимущественно молдаване, а в сель-
ских поселениях приграничных с Украиной 
водоразделов – украинцы. Доля русского 
населения среди сельских жителей региона 
значительно ниже – 20,56 % (табл. 2). В ос-
новном они сконцентрированы в пригород-
ных селах южных районов республики –  
Кицканах, Гиске, Суклее, Ближнем Хуто-
ре, Бычке. Лишь в двух приднестровских 
селах преобладают представители иных 
этносов: в селе Парканы Слободзейского 
района – болгары, а в селе Слобода-Рашко-
во Каменского района – поляки. 

Более половины населения Дубоссар-
ского и Григориопольского районов состав-
ляют молдаване (50 и 65 % соответственно). 
В Рыбницком и Каменском районах более 
40 % населения составляют украинцы (45 
и 42 % соответственно). Здесь же значи-

тельна и доля молдаван (30 и 48 % соот-
ветственно). Высокая доля молдаван (42 %) 
наблюдается в Слободзейском районе.

Сложившаяся этническая структура 
населения ПМР и тенденции ее изменения 
отражают процессы этнической миксации 
и ассимиляции, а длительное совместное 
проживание представителей различных эт-
нических групп (в первую очередь, молда-
ван, русских и украинцев) привело к сгла-
живанию демографических особенностей 
этносов. Это позволяет предположить, 
что в перспективе контрасты в репродук-
тивном поведении основных этнических 
групп населения будут менее резкими. В 
целом этническая структура населения 
рес публики сохранит свои пропорции, 
а возможные незначительные смещения 
будут обусловлены изменениями в наци-
ональном самосознании и увеличением 
доли лиц, не определившихся с националь-
ной принадлежностью. 
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Таблица 2
Этнический состав населения городских  

и сельских поселений ПМР*

Городские поселения Сельские поселения
Этносы % Этносы %
русские 40,39 молдаване 48,08

украинцы 27,87 украинцы 24,22
молдаване 25,73 русские 20,56

другие 7,14 другие 6,01

* По предварительным данным переписи 2015 г.
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На основе анализа практики рассмотрения электоральных споров избирательными 
комиссиями и судами Приднестровья, состояния избирательного законодательства автор 
формулирует вывод о своевременности и обоснованности установления на уровне закона 
принципов законности и справедливости избирательного процесса. 
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PRINCIPLES OF JUSTICE AND LEGALITY  
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The article formulates a conclusion about the timeliness and validity of establishing the principles 
of legality and justice of the electoral process at the level of the law based on the analysis of the 
practice of consideration of electoral disputes by election commissions and courts of Pridnestrovie, the 
state of electoral legislation.
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него сообщества с итогами выборов. Дове-
рие избирателей к выборам в значительной 
мере зависит от справедливого подхода из-
бирательных комиссий и судов к рассмо-
трению электоральных споров, поэтому 
правовые позиции избирательных комис-
сий и судов являются важнейшим сред-
ством обеспечения единообразного при-
менения избирательного законодательства. 
Непротиворечивость этих позиций, совпа-
дение подходов судов и избирательных 
органов к пониманию законодательства 
и правоприменительной практики – это 
важные условия обеспечения законности 
и справедливости избирательных правоот-
ношений, создания благоприятных усло-
вий для проведения подлинных выборов 
и свободной реализации избирательных 
прав граждан. И избирательные комиссии, 
и судебные органы, относящиеся к разным 
ветвям государственной власти, обладают 
собственной компетенцией, но подчинен-© Городецкая Е.А., 2021

В сложных условиях постоянных 
внешних ограничений, отсутствия меж-
дународной правосубъектности в нашей 
стране начала формироваться собственная 
электоральная традиция, оказавшая влия-
ние на развитие органов государственной 
власти и представление международного 
сообщества о степени зрелости придне-
стровского демократического правового 
государства. Характерными чертами при-
днестровской электоральной традиции яв-
ляются высокая явка на выборах и рефе-
рендумах, проведение выборов в условиях 
широкого информирования и гласности, 
доверие избирателей к итогам выборов. 

Подлинно справедливые выборы и 
эффективная деятельность избранных лиц 
возможны при наличии одновременно 
двух условий: доверия к избирательному 
процессу и соглашение избирателей, внеш-
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ность обоих органов единым целям – за-
щите политических прав граждан и со-
действию их реализации – обусловливают 
необходимость единства в понимании ар-
битрами положений избирательного зако-
нодательства и в подходах к оценке закон-
ности избирательных процедур.

Чтобы обеспечить предсказуемость 
правового воздействия государства на 
избирательные правоотношения, его ка-
чественность и позитивность, конститу-
ционно-правовая доктрина должна совер-
шенствовать комплексные инструменты 
регулирования, которые будут обеспечи-
вать оптимальное соотношение эффектив-
ности государственной политики и соблю-
дения общественного интереса.

Ученые призваны отыскать глубин-
ные причины деформации доверия к вы-
борам, выявить причинно-следственные 
связи между желанным для деструктив-
ных сил отторжением у молодежи тра-
диционных институтов формирования 
органов государственной власти и недо-
статками в деятельности избирательных 
комиссий и судов. В свою очередь, прак-
тики, прежде всего члены избирательных 
комиссий и судьи, нуждаются в получении 
фундаментальной, понятной и устойчивой 
в любой внешне- и внутриполитической 
ситуации матрицы действий. Подобная 
матрица должна допускать принятие гиб-
ких решений, нацеленных на сохране-
ние духа выборов и создание всемерных 
условий для проявления избирателями 
активной гражданской позиции, голосо-
вания с энтузиазмом и верой и в сам про-
цесс выборов, и в их результат. Проблема 
не нова и не единожды в истории играла 
существенную роль в разрушении госу-
дарств. Еще в первой половине ХХ в. 
И.А. Ильин писал: «В трудном, сложном 
и чрезвычайно ответственном деле голо-
сования – делается все, чтобы сбить чело-
века и захватить его голос, чтобы снизить 
политический уровень голосующего… 

От того, что я делаю, как я держу себя и 
за что голосую, – зависит судьба моего на-
рода, моего государства, моя собственная, 
моих детей и внуков: за все это я отвечаю; 
все это я должен делать по чести и сове-
сти» [1]. В XXI веке Юваль Ной Харари 
уже говорит следующее: «человек призна-
ет итоги демократических выборов только 
тогда, когда у него есть что-то общее с 
большинством избирателей. Демократиче-
ские выборы … являются способом пре-
одоления трений между людьми, которые 
уже имеют общие взгляды на многое» [2]. 
Таким образом, доверие, справедливость 
выборов являются важнейшими скрепами 
современного общества, способом объеди-
нить людей разных профессий, уровня об-
разования и воспитания. И в наше время 
распространения либеральных ценностей, 
усиливающегося в период пандемии ин-
дивидуализма, эта возможность объеди-
нения, общения, согласования интересов 
приобретает особую, порой спасительную 
ценность. 

Справедливыми выборами согласно 
признанной обязательной для применения 
на территории Приднестровья Кишинев-
ской конвенции о стандартах демократи-
ческих выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах – участниках Со-
дружества Независимых Государств от 7 
октября 2002 года [3, с. 12] признаются те, 
при проведении которых должны обеспе-
чиваться:

а) всеобщее и равное избирательное 
право;

б) открытость в выполнении предус-
мотренных законами избирательных дей-
ствий и избирательных процедур, в том 
числе при голосовании и подсчете голо-
сов, полное и оперативное информирова-
ние об итогах голосования, с последую-
щим официальным опубликованием всех 
результатов выборов в разумный срок.

В продолжение научных и практико-
ориентированных поисков путей укреп-
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ления доверия к выборам необходимым 
представляется дополнение избиратель-
ного законодательства такими принципа-
ми организации выборов, как законность 
и справедливость. Принимаемые избира-
тельными комиссиями и судами меры го-
сударственно-правовой ответственности 
субъектов избирательного процесса долж-
ны быть оправданными и соразмерными 
значимости нарушений, соответствовать 
целям, установленным законом, и степени 
наносимого избирательным правоотноше-
ниям вреда. Необходимо создать норма-
тивно-правовые условия для исключения 
случаев привлечения к государственно-
правовой ответственности за формальные 
нарушения. В связи с этим представляется 
актуальным дополнение Избирательного 
кодекса ПМР нормоположениями, уста-
навливающими принципы законности и 
справедливости в деятельности избира-
тельных комиссий. 

В пользу установления принципа спра-
ведливости говорит и судебная практика, 
которая в большинстве случаев восстанав-
ливает избирательные права при несуще-
ственном нарушении порядка оформления 
документов и подаче сведений в избира-
тельную комиссию. Этот подход пред-
ставляется перспективным и подлежащим 
закреплению в качестве флагманского в 
тех ситуациях, когда не умалена подлежа-
щая доведению до избирателя информация 
о кандидате, нет фактов предоставления 
кандидатом недостоверной информации, 
не причиняется вреда духу выборов.

Следует в полной мере согласиться 
с С.С. Бабаняном, утверждающим, что 
право на независимую судебную оценку 
на всех стадиях избирательного процесса 
является одним из проявлений принципа 
справедливых выборов. Ученый справед-
ливо замечает, что «принцип справедли-
вых выборов обеспечивается в том числе 
правовой гарантией независимой судеб-
ной оценки на всех стадиях избиратель-

ного процесса. Право на независимую 
судебную процедуру обеспечивается ря-
дом организационно-правовых мер, на-
правленных на эффективную защиту как 
участников избирательного процесса, так 
и самого процесса выборов от необъек-
тивности, мошенничества и фальсифика-
ций» [4].

Значимым достижением приднестров-
ского законодательства является синхро-
низация процессуальных сроков, предус-
мотренных избирательным и гражданским 
процессуальным законодательством для 
рассмотрения жалоб и заявлений о на-
рушениях избирательных прав. В целях 
обеспечения единообразного понимания 
положений законодательства в электораль-
ной сфере обоснована необходимость до-
полнения Избирательного и Гражданского 
процессуального кодексов Приднестровья 
положениями об исчислении сроков для 
подачи жалобы на решение, действие, 
бездействие избирательных комиссий 
в календарных днях. Соответствующее 
предложение Центральной избирательной 
комиссии ПМР наряду с другими пред-
ложениями было учтено и вошло в зако-
нопроект, находящийся на рассмотрении 
Верховного Совета Приднестровья.

Важным шагом на пути обеспечения 
справедливости при рассмотрении изби-
рательных споров и создания благопри-
ятных условий для восстановления на-
рушенного права является согласование 
порядка исчисления сроков на обжало-
вание между избирательным и процессу-
альным законодательством. На практике, 
в частности, согласованы правовые по-
зиции с Верховным судом Приднестро-
вья по поводу порядка реализации поло-
жений Гражданского процессуального и 
Избирательного кодексов о порядке ис-
числения срока на обжалование в случае, 
если последний из установленных 5 ка-
лендарных дней для обжалования прихо-
дится на воскресенье. Чтобы расширить 
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возможности реализации функции суда 
как органа, осуществляющего защиту 
и восстановление нарушенного избира-
тельного права, уточнено, что в случае, 
если пятый день установленного срока 
приходится на воскресенье, то он перено-
сится на понедельник. Данная практика в 
полной мере согласуется с законодатель-
ством Российской Федерации. При этом 
необходимо отметить такое значимое до-
стижение совместной работы ЦИК При-
днестровья, Верховного Совета и Верхов-
ного суда Приднестровья как единство 
законодательных и правоприменительных 
подходов к исчислению сроков обжало-
вания в избирательные комиссии и суды 
республики. Обращаясь к опыту россий-
ского правового регулирования, отметим, 
что жалоба на решение соответствующей 
избирательной комиссии об отказе в ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов) 
может быть подана в вышестоящую из-
бирательную комиссию в течение десяти 
дней со дня принятия обжалуемого реше-
ния (п. 2 ст. 78 67-ФЗ). Важно отметить, 
что день принятия решения об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандида-
тов) включается в указанный срок (п. 1 
ст. 11.1 67-ФЗ). При этом в соответствии 
с ч. 4 ст. 240 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федера-
ции день принятия решения комиссией 
не включается в указанный срок. В При-
днестровье используется иной подход, 
отвечающий конституционным принци-
пам соразмерности и справедливости. С 
учетом того, что заседания избиратель-
ной комиссии зачастую проходят в конце 
дня, более справедливым представляется 
не включать день принятия решения о 
регистрации/отказе в регистрации в срок 
для обжалования. Соответствующее по-
ложение отражено в статье 8-2 ИК ПМР 
и подтверждено судебной практикой [5].

Как отмечает М.В. Гришина, «с уче-
том специфики рассмотрения жалоб в 

системе избирательных комиссий факти-
чески исключается возможность направ-
ления жалобы в избирательную комиссию 
почтой в последний день истечения срока. 
Избирательной комиссией рассматривают-
ся только те жалобы, которые поступили 
к ней в установленный десятидневный 
срок» [6]. Судебные органы России при 
этом принимают к рассмотрению жалобу, 
поступившую по истечении, но отправ-
ленную по почте в рамках 10-дневного 
срока для обжалования. В Приднестровье 
избирательные комиссии не лишают права 
на защиту кандидатов, избирателей, из-
бирательные объединения, обратившихся 
с жалобой посредством направления ее 
по почте, если фактическое поступление 
отправленной в пределах установленного 
законом 5-дневного срока на обжалование 
жалобы состоялось позже 5 дней. Данный 
подход, отвечая принципу справедливо-
сти, укрепляет доверие к выборам не всег-
да благожелательно настроенных к изби-
рательной системе кандидатов.

Статистические данные, отражающие 
практику рассмотрения избирательных 
споров за последние 6 лет, обосновывают 
практическую полезность реализуемой в 
Приднестровье модели взаимодействия 
избирательных и судебных органов для 
стабильности и законности избирательных 
правоотношений. Так, в период проведе-
ния выборов с 2016 по 2021 год, включая 
остроконкурентную и отмеченную вну-
триполитической борьбой избирательную 
кампанию по выборам Президента При-
днестровья 2016 года, судами республики 
было отменено 2 решения избирательных 
комиссий. При этом обжаловано 12 из 
1426 решений избирательных комиссий о 
регистрации и 44 – об отказе в регистра-
ции кандидатов. Отдельно отмечу, что 
всего избиркомами было вынесено более 
10 тысяч решений за эти годы. При этом 
судами было принято только 2 решения об 
отмене регистрации кандидата за пять лет 
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и за 8 избирательных кампаний по очеред-
ным, повторным и дополнительным выбо-
рам. Отметим, что избирательный корпус 
Приднестровья составляют более 410 000 
граждан. Таким образом, согласование 
правовых позиций судов и избиратель-
ных комиссий, четкость, доступность и 
логическая выверенность правовых актов 
Центральной избирательной комиссии по-
зволили максимально расширить доступ 
к борьбе за мандаты на выборные долж-
ности и привлечь избирателей к голосо-
ванию, сохранив их доверие к выборам. 
Показательным является то, что за преды-
дущий описанному пятилетний период (с 
2010 по 2015 годы) ввиду отсутствия прак-
тики выверения до начала избирательной 
кампании правовых позиций судов и изби-
рательных комиссий, а также ввиду более 
низкой объективности и справедливости в 
работе избиркомов обжаловано было 100 
решений избирательных комиссий и 13 из 
них отменены.

Говоря о практической полезности 
введения принципа справедливости в из-
бирательное законодательство, нельзя 
не затронуть тему существенных и не-
существенных дефектов избирательных 
документов. К.В. Каргин определяет де-
фект в юридическом документе как «изъ-
ян, недостаток, допущенный участником 
правовых отношений, непосредственно 
разрабатывающим данный юридический 
документ…, который влечет или может 
повлечь за собой нежелательные право-
вые или иные последствия» [7, с. 156–
157]. При этом ученый утверждает, что 
в результате ошибочной юридической 
деятельности не всегда готовивший доку-
мент субъект нарушает законодательство 
при создании документа, иногда он не 
соблюдает нормы официального языка, 
допускает описки, технические ошибки. 
Таким образом, имеет место ошибочная 
юридическая деятельность [7, с. 160]. 
Применительно к избирательному про-

цессу в рамках строго формального под-
хода избирательных комиссий к проверке 
документов кандидатов такие ошибки 
могут заблокировать реализацию кон-
ституционного права быть избранным, 
поскольку неграмотно составленный до-
кумент может легко стать незаконным. К 
дефектам избирательных документов от-
носятся и сокращения, исправления, опе-
чатки, неточности, несоответствия. Часть 
из перечисленных дефектов обрели зако-
нодательную «амнистию» в виде предус-
мотренных возможностей для кандидата 
и сборщиков подписей оговорить исправ-
ления и неточности в подписных листах 
в протоколе об итогах сбора подписей. 
ЦИК ПМР, например, в своих инструкци-
ях о порядке проверки документов канди-
датов предусмотрела возможность сокра-
щения наименований улиц в подписных 
листах [8], инициировала внесения из-
менения в закон о допустимости неука-
зания наименования района в подписных 
листах. Судебная практика, рассматривая 
избирательные споры и оценивая дефек-
ты в избирательных документах, не ха-
рактеризуется единообразием, что, как 
отмечает В.Н. Вдовин, снижает уровень 
судебных гарантий избирательных прав 
граждан [9, с. 43].

Л.С. Гетьман констатирует наличие 
формального и оценочного подходов к 
оценке юридических дефектов в изби-
рательных документах. «Формальный 
подход означает, что правоприменитель, 
сталкиваясь с необходимостью установить 
нарушение избирательного законодатель-
ства, … , руководствуется исключительно 
буквальным толкованием избирательно-
правовых норм и не стремится квалифи-
цировать дефекты в исследуемом изби-
рательном документе как существенные 
или несущественные» [10]. Оценочный 
подход, констатирует ученый, позволя-
ет правоприменителю, «руководствуясь 
внутренним убеждением, и исследуя со-
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вокупность обстоятельств и конкретной 
правоприменительной ситуации, принять 
решение, основанное на квалификации 
тех или иных дефектов в избирательных 
документах в качестве значительных или 
незначительных» [10]. Применительно к 
судебному рассмотрению таких дел суд 
опирается на положения статьи КАС РФ, 
согласно которой суд оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном 
исследовании доказательств. Такой подход 
в полной мере отвечает принципу спра-
ведливости, исходящему из духа закона. 

Полагаем, что и избирательные ко-
миссии вправе основываться на принци-
пе справедливости и сочетать формаль-
ный и оценочные подходы. Безусловно, 
существует риск субъективного и анга-
жированного подхода к оценке степени 
существенности дефектов в избиратель-
ных документах, что обусловливает не-
обходимость ограничения свободы усмо-
трения избирательных комиссий в случае 
выявления указанных дефектов. Одним 
из способов такого ограничения пред-
ставляется установление принципа за-
конности и введение ряда оговорок, ка-
сающихся конкретных несущественных 
дефектов в избирательных документах, 
позволяющих зарегистрировать кандида-
та. В связи с этим необходим постоянный 
анализ причин и оснований отказов в ре-
гистрации, жалоб субъектов избиратель-
ного процесса. Результаты такого анали-
за должны отражаться в постановлениях 
ЦИК, определяющих порядок действий 
избирательных комиссий, и предусматри-
вать возможность нейтрализации таких 
дефектов, если они не влияют на юриди-
ческую силу этих документов и не ума-
ляют объем подлежащей доведению до 
сведения избирателей информации о кан-
дидате. Случаи бюрократических и фор-
мальных препятствий для реализации из-

бирательных прав граждан должны быть 
сведены к минимуму, чему в значитель-
ной мере будет способствовать установ-
ление в законе принципов справедливо-
сти и законности.

Отдельно отметим, что возможности 
справедливого подхода к субъектам из-
бирательного процесса существуют и в 
отсутствие законодательно закрепленно-
го принципа справедливости. Например, 
чтобы устранить дефекты в избиратель-
ных документах, вызванных ошибками в 
адресах прописки, регистрации избира-
телей, иных документах, оформляемых 
кандидатами, избирательными комисси-
ями, представительными органами, при-
нимающими решения об утверждении 
границ избирательных участков, Центр-
избирком Приднестровья инициировал 
межведомственную работу по синхро-
низации наименований населенных пун-
ктов. Проведя сравнительный анализ 
наименований сельских населенных 
пунктов, используемых в базах данных 
и автоматизированных информационных 
системах Управления по делам миграции, 
решениях советов народных депутатов 
и их официальных бланках, ГУП «Еди-
ный расчетный центр», отвечающий за 
формирование и актуализацию адресного 
реестра государства, выявил разночтения 
в наименованиях населенных пунктов 
с Государственным реестром «Админи-
стративно-территориальное устройство 
Приднестровской Молдавской Республи-
ки», являющимся приложением к закону. 
В результате тщательной работы, про-
верки архивных и исторических доку-
ментов о присвоении соответствующим 
населенным пунктам наименований был 
сформирован и принят в качестве при-
ложения к Закону ПМР «Об администра-
тивно-территориальном устройстве При-
днестровской Молдавской Республики» 
Государственный реестр совместимых 
наименований, обеспечивший на законо-
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дательном уровне равнозначность ранее 
употреблявшихся наименований населен-
ных пунктов и актуальных официальных 
наименований. Впоследствии постанов-
лением Верховного Совета был принят 
и Реестр равнозначных наименований 
местных советов народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республи-
ки, которые ранее по-разному употре-
блялись местными представительными 
органами и избирательными комиссиями 
при оформлении избирательной докумен-
тации. После вступления в силу указан-
ных решений Центризбирком включил в 
инструкции о порядке приема и проверки 
документов кандидатом положения, обя-
зывающие нижестоящие избирательные 
комиссии при проверке документов кан-
дидатов, включая подписные листы, ру-
ководствоваться реестрами равнозначных 
наименований, что снизило число заме-
чаний к документам кандидатов о выдви-
жении. Таким образом, при выявлении и 
поиске путей решения проблемы с разны-
ми наименованиями одних и тех же насе-
ленных пунктов на основании принципа 
справедливости были инициированы за-
конодательные изменения и обеспечены 
полноценные условия для реализации 
принципа законности. 

Опираясь на изложенные доводы, 
представляется своевременным и необхо-
димым закрепление на законодательном 
уровне принципов законности и спра-
ведливости, которые, взаимно дополняя 
и уравновешивая друг друга, обеспечат 
достаточные условия для реализации 
конституционных и избирательных прав 
граждан, для повышения уровня доверия 
граждан к избирательному процессу и его 
результатам. Несмотря на то, что законо-
дательством предусмотрен полноценный 
механизм защиты избирательных прав 
граждан и в рамках избирательных и в 
рамках судебных процедур, такое допол-
нение послужит укреплению гарантийно-

го механизма реализации избирательных 
прав граждан. 

В Приднестровье уже есть прогрес-
сивный опыт законодательного установле-
ния норм-принципов, позволяющих судам 
более индивидуально подходить к приме-
нению мер ответственности. Так, в 2014 
году при принятии новой редакции Кодек-
са об административных правонарушени-
ях ПМР в статье 1.6 законодательно закре-
плен принцип справедливости, согласно 
которому наказание за совершение адми-
нистративного правонарушения должно 
быть справедливым, т. е. соразмерным 
характеру правонарушения, степени вред-
ности наступивших последствий, обстоя-
тельствам совершения правонарушения, в 
том числе обстоятельствам, смягчающим 
и отягчающим административную ответ-
ственность, личности виновного лица, его 
имущественного и финансового положе-
ния.

Справедливость как комплексная мо-
рально-этическая, правовая и социальная 
категория включает в себя качество право-
вой системы, показатель развития обще-
ства и государства и неразрывно связан-
ные с ними подлинные и справедливые 
выборы, доверие к ним граждан.

Доверие к выборам во многом зави-
сит от справедливости и законности из-
бирательных процедур, уровня авторите-
та избирательных органов и публичной 
власти в целом, годами генерируемого 
в обществе уважения к ценностям вер-
ховенства закона и его исполнимости. 
Следует в полной мере согласиться с  
С.В. Ка бышевым, который трактует 
принцип справедливости выборов с по-
зиции создания в законодательстве «эф-
фективных организационных и правовых 
гарантий, обеспечивающих прозрачность 
и честность избирательного процесса на 
стадии голосования» [11, с. 5–6], расши-
рив это утверждение до всех стадий из-
бирательного процесса. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Н.А. Грошовкина

В статье предпринята попытка системно-синергетического исследования корреляций 
целостности и устойчивого развития общественных систем с позиции междисциплинарного 
философско-культорологического анализа. Доказано, что структурная стабильность и 
субстратная стационарность являются атрибутивными системными параметрами устойчивого  
развития общественных систем. 
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SYNERGETIC FEATURES OF FORMATION OF INTEGRITY  
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PUBLIC SYSTEMS

N.A. Groshovkina

The article attempts to systematically-synergistically study the correlations of the integrity and 
sustainable development of social systems from the perspective of an interdisciplinary philosophical 
and cultural analysis. It is proved that structural stability and substrate stationarity are attributive 
system parameters of sustainable development of social systems. 

Keywords: synergetics, integrity, sustainable development, structural stability, substrate stationarity, 
systemic order. 

чественное своеобразие, обусловленное 
присущими им специфическими законо-
мерностями функционирования и разви-
тия. Методологическое значение представ-
ления о целостности состоит в указании 
на необходимость выявления внутренней 
детерминации свойств целостного объекта 
и на недостаточность объяснения специ-
фики объекта извне (исходя, например, из 
условий окружающей среды). 

Современная теоретическая установка 
исследования целостности представляет 
данное понятие прежде всего как некото-
рый концепт системы, который обуслов-
ливает ее дальнейшее развитие. Изучение 
концептуально-целостных систем позво-
ляет прийти к выводу о том, что системы 
данного типа проявляют высокие значения 
линейного системного параметра целост-
ности и открывают возможности установ-© Грошовкина Н.А., 2021

Проблема целостности затрагивает 
комплекс явлений, связанных как с разви-
тием общества, так и с развитием в целом, 
поэтому кроме специалистов социальной 
сферы данной проблемой заинтересо-
вались также представители естествен-
ных наук. Но исследования и социальной 
целостности, и целостности физических 
объектов не могут быть успешными без 
общей концепции целостности и устойчи-
вого развития систем. 

Целостность – обобщенная характе-
ристика любых объектов как физическо-
го, так и социального мира. Понятие це-
лостности выражает интегрированность, 
самодостаточность, автономность этих 
объектов, связанную с их внутренней 
активностью; оно характеризует их ка-
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ления корреляции данного параметра объ-
екта с параметром его устойчивости.

Параметры, характеризующие устой-
чивость системы (структурная стабиль-
ность и субстратная стационарность), 
включают в себя не только устойчивое 
функционирование, но и развитие, так как 
только развивающаяся система может быть 
названа стабильной в рамках системного 
анализа. Система, которая не способна к 
развитию и не способна модифицировать-
ся в результате взаимодействия с внешней 
средой, не может быть стабильной.

Существует ряд попыток системно-си-
нергетических исследований корреляций 
целостности и устойчивого развития. Так,  
Н.Г. Василькова, строя свою модель струк-
туро образующих тенденций в социальной 
динамике, выделяет две фазы – консерватив-
ную и динамическую, называя их генераль-
ными «самоорганизующими тенденциями» 
[1, с. 67]. При этом автор проводит аналогию 
между закрытым и открытым обществом, 
считая их различными состояниями соци-
альной системы. Структурные тенденции 
в таких обществах различны. Полагая, что 
главным негэнтропийным источником яв-
ляется научно-технический прогресс, автор 
считает, что «нелинейный, скачкообразный 
характер социальной эволюции объясня-
ется тем, что в своем противостоянии воз-
растающей энтропии социальная система в 
определенный период делает динамический 
рывок, связанный с открытием новых спо-
собов ресурсной подпитки, что проявляется, 
как правило, в очередной технологической 
революции [1, с. 96].

Цикличность социальной истории 
связана с чередованием моментов рожде-
ния порядка и сохранения порядка, что 
предстает как чередование демократии и 
тоталитаризма, либерализма и консерва-
тивных идеологий, индивидуалистических 
и коллективистских настроений. Но гипо-
теза о корреляции целостности (поряд-
ка) и устойчивого развития с параметром 

цикличности остается недоказанной, по-
скольку данная схема предполагает чрез-
мерную унификацию социального раз-
вития. Линейность не является условием, 
обеспечивающим корреляцию «целост-
ность – устойчивое развитие», частным 
случаем которой является и цикличность.

Целостная система, обладающая при-
знаком устойчивого развития, так же не-
обходимо должна обладать параметром 
регенерации, иначе устойчивое разви-
тие становится невозможным. Соглас-
но определению: «Система называется 
авторегенеративной по элементам, если 
она способна спонтанно восстанавливать 
(полностью или частично) свои элемен-
ты. Если же речь идет о восстановлении 
структуры, то мы имеем дело с системами, 
авторегенеративными по отношениям» [2]. 

Если система способна восстанавли-
вать свои элементы не самостоятельно, а 
лишь с помощью других систем, то такие 
системы называются внешнерегенератив-
ными по элементам (или, соответствен-
но, по структуре). Для целостных систем 
устойчивого развития необходимо повы-
шать именно авторегенеративность.

Рассмотрим также корреляцию вариа-
тивных систем с целостностью и устойчи-
вым развитием. Любые системы бывают 
либо вариативными, допускающими из-
менения своего состояния, содержащими 
какие-то иные, кроме системообразующе-
го, отношения в своей структуре, и нева-
риативными, т. е. такими, которые состо-
яний не имеют [3, с. 115]. В социальных 
системах составляющими являются со-
циальные группы – своеобразные живые 
организмы, в которых целое (сама эта со-
циальная группа) больше простой суммы 
своих членов и больше суммы личных 
отношений: «Все эти многочисленные 
связи в социальной среде делают любой 
социальный факт чрезвычайно сложным 
феноменом, который мы не можем, даже в 
целях его изучения выделить, изолировать 
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от массы других» [4, с. 376]. Таким об-
разом, в рамках теории систем мы можем 
интерпретировать данный вывод Поппе-
ра как констатацию того, что корреляция 
«устойчивость–целостность» обладает па-
раметром вариативности, так как учитыва-
ет особенности концепта систем, который 
может включать как системообразующие 
элементы, так и несистемообразущие.

Одной из наиболее длительных дис-
куссий среди синергетиков и системоло-
гов можно считать дискуссию о циклично-
сти или линейности развития целостных 
саморазвивающихся систем. Трансформа-
ция представления о развитии социальных 
систем при переходе от оперирования с 
линейными системами к обращению с не-
линейными объектами, вносимая синерге-
тикой, находит отражение практически во 
всех теоретических построениях социогу-
манитарной тематики, использующих си-
нергетические идеи. 

На этом моменте неоднократно ак-
центировали свое внимание Е. Князева и 
С. Курдюмов, настаивая на том, что нужно 
покончить с иллюзиями, что «субъект со-
циального управления может выступать в 
качестве архитектора и скульптора обще-
ственных структур», не учитывая того, 
что в обществе существуют собственные 
самоорганизационные тенденции измене-
ния. Самоорганизационный порядок воз-
никает из внутренне присущего системе 
набора вариантов развития, поэтому недо-
пустимо слепое навязывание ей внешней 
воли без учета этой внутренней предза-
данности [5, с. 88].

Междисциплинарная плодотворность 
идей синергетики проявляется также в 
сфере культурологического анализа для 
описания динамических процессов в куль-
турном пространстве, их нелинейности и 
скачкообразности. В данном случае само-
организационные процессы рассматрива-
ются как происходящие, прежде всего, в 
сфере смыслообразования. 

Всякая культура проходит в своем 
развитии точку бифуркации, в которой 
происходит взрыв, «вспышка еще не раз-
вернувшегося смыслового пространства. 
Оно содержит в себе потенциально все 
возможности будущих путей развития» 
[6, с. 88]. При этом подчеркиваются суще-
ственные для процессов самоорганизации 
моменты: выбор одного из путей культур-
ного развития не определяется ни причин-
ностью, ни даже вероятностью, поскольку 
эти механизмы перестают работать в мо-
мент бифуркационного взрыва... «Выбор 
будущего реализуется как случайность... 
Доминирующим элементом, который воз-
никает в итоге взрыва и определяет буду-
щее движение, может стать любой элемент 
системы, случайно втянутый взрывом в 
переплетение возможностей будущего 
движения. Однако на следующем этапе он 
уже создает предсказуемую цепочку» [6, с. 
104].

Идеи синергетики оказываются осо-
бым ключом к переосмыслению филосо-
фии и культурологии М.Фуко. По нашему 
мнению, само нелинейное мышление как 
особый механизм смыслопорождения, ста-
новится квинтэссенцией новой культурной 
матрицы, которая проступает в рассуж-
дениях М. Фуко. Это мышление пред-
ставляет собой продукт особого взгляда 
на дискурсивные практики и процесс их 
трансформации. В работе «Воля к истине» 
М. Фуко сам порядок дискурса определя-
ет через категории, близкие к категориям, 
описывающим состояние потенциальной 
хаотичности («неудержимое, прерыви-
стое, воинственное, беспорядочное и ги-
бельное, грандиозное, нескончаемое и не-
обузданное бурление»), что указывает на 
возвращение к идее дионисийского нача-
ла, коррелирующей с современными пред-
ставлениями синергетики [7].

Историк науки В. Визгин отмечает 
определенное сходство идеи, лежащей в 
основе онтологии М. Фуко, с идеями, раз-
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виваемыми И. Пригожиным и его школой, 
с ее главным тезисом о рождении порядка 
из хаоса через его «самоорганизацию» [8]. 
Согласно Фуко, мир дискурсивных прак-
тик тоже отмечен постепенным спонтан-
ным возникновением островков регуляр-
ности, разрастающихся в определенные 
дискурсивные устойчивости, что может 
быть переосмыслено в терминах синер-
гетики как спонтанное, самоорганизаци-
онное возникновение порядка из хаоса в 
дискурсивном пространстве.

А. Чучин-Русов, предлагая собствен-
ную модель культурной динамики, счита-
ет синергетические механизмы одной из 
важнейших ее составляющих, усматривая 
аналогию в процессах первой и второй 
природы (по высказыванию Гете), что слу-
жит для автора указанием на единообра-
зие мировых динамических процессов, 
а отсюда – и на единство мира вообще. 
«Явление синергизма лежит в основе не 
только физических (кристаллизация), хи-
мических (катализ), медицинских (синер-
гическое действие комбинации различных 
лекарственных веществ) и других про-
цессов первой природы, но также и куль-
турных процессов, включая социальные, 
творческие аспекты. Подобно тому, как 
всякий химический синтез характеризу-
ется неаддитивностью свойств продуктов 
реакции относительно свойств исходных 
агентов, так называемым “эффектом сбор-
ки”, так и всякий культурный синтез свя-
зан с теми же неаддитивностью, эффектом 
сборки, что лишний раз подтверждает 
единство структур и законов жизни, нау-
ки и искусства, духовной и материальной 
культуры, первой и второй природы, столь 
долго противопоставляемых друг другу» 
[9, с. 138]. 

Мировоззренческие выводы из си-
нергетических концепций, состоящие в 
идее целостности мира и коэволюцион-
ности развития всех его составляющих 
(природы, человека, общества) приводят 

к серьезным переосмыслениям сущности 
социальных структур, а особенно системы 
образования как неотъемлемой составля-
ющей культуры, ее механизма «окульту-
ривания человека». В этом направлении 
существует много работ как российских, 
так и зарубежных авторов: К. Делокарова, 
Г. Комиссаровой, С. Шевелевой, В. Буда-
нова, Г. Шеффера, З. Грейфа. Главная их 
идея состоит в необходимости в качестве 
основы связи человека с миром рассма-
тривать его целостные психосоматиче-
ские переживания, не исключающие его 
телесность, бессознательные психические 
структуры.

В работах по социоэволюционной те-
матике Е. Седова выдвигается гипотеза, ос-
нованная на общесистемных результатах, 
состоящая в том, что существует опреде-
ленный энтропийный коридор, в котором 
социальные системы могут развиваться 
эволюционно и сохранять свою целост-
ность. Границы этого коридора (границы 
допустимого хаоса на микроуровне) уче-
ный демонстрирует даже в количествен-
ном измерении. Согласно таким представ-
лениям, уровень системного разнообразия 
(иными словами – уровень хаоса, несвязан-
ности, недетерминированности элементов 
системы) должен колебаться в пределах 
20–33 %. Такие границы, с одной сторо-
ны, обеспечивают способность системы к 
инновациям (за счет определенной степе-
ни хаотичности, наличия некоторой сво-
боды), а следовательно, – и к адаптации в 
изменившихся условиях, а с другой – по-
зволяют сохранить системную целостность 
(за счет достаточной степени связанности) 
[10, с. 131]. Если это подтвердится даль-
нейшими исследованиями, то можно пред-
положить наличие еще одной системной 
закономерности в системных корреляциях 
между параметрами целостности, устойчи-
вого развития и упорядоченности.

Синергетика одним из ключевых мо-
ментов своих концептуальных конструк-
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ций выделяет представление о том, что 
самоорганизационный системный поря-
док может реализовываться не только (и 
даже не столько) в виде пространственных 
структур, сколько в виде более сложных 
структур пространственно-временного по-
рядка. Под таким углом зрения определен-
ные колебательные ритмы развития соци-
альных систем могут быть трактованы как 
проявление системных особенностей.

Выявление особенностей формиро-
вания устойчивого развития обществен-
ных систем показывает, что корреляция 
целостности и устойчивого развития воз-
можна в тех случаях, если объект обладает 
следующими атрибутивными системными 
параметрами:

а) адаптивность. В терминах параме-
трической общей теории систем это со-
ответствует параметру регенеративности. 
Система должна быть способна к восста-
новлению утраченных элементов;

б) упорядоченность. Устойчивое раз-
витие не является тождественным поряд-
ку, но согласованность культурных норм и 
ценностей выступает обязательным усло-
вием, в качестве которого рассматривается 
параметр упорядоченности. Упорядочен-
ность не тождественна жесткой централи-
зации системы, поэтому опасения ученых, 
что установление целостных систем при-
ведет к тоталитаризму, достаточно беспоч-
венны;

в) устойчивость объекта. Это способ-
ность динамической системы сохранять 
движение по намеченной траектории (под-
держивать намеченный режим функцио-
нирования), несмотря на воздействующие 
на нее возмущения. В терминах парамет-
рической общей теории систем это соот-
ветствует параметру стабильности;

г) целостность. Это не тождественно 
ни унификации, ни гомогенности. Свой-
ства «устойчивое развитие» и «целост-
ность» не коррелируются с параметром 
гомогенности;

д) эмерджентность и уникальность 
по субстрату. Поскольку в обществе дей-
ствует масса активных участников исто-
рического процесса, имеющих свои соб-
ственные, не совпадающие интересы, и 
велика роль отдельных уникальных лич-
ностей, то общий результат их деятель-
ности не соответствует ожиданиям ни 
одного из них;

е) вариативность корреляции между 
устойчивостью и целостностью, посколь-
ку система может включать как системо-
образующие элементы, так и несистемоо-
бразущие;

ж) индетерминированность, вероят-
ностно-статистический характер взаимо-
связи целостности и устойчивого развития 
в системе и, следовательно, непрогнозиру-
емость, нелинейность развития, обуслов-
ленного факторами стихийной самоорга-
низации и сознательного управленческого 
воздействия;

з) эволюционный характер устойчи-
вого развития целостных систем. 

Аналогичным образом можно рас-
суждать об устойчивости системы от-
носительно потенциально возможных 
перемен в ее структуре. Системные и 
синергетические исследования показы-
вают, что с концептом целостности кор-
релируют параметры стационарности и 
стабильности. Та система, которая со-
храняется именно как данная (т. е. с со-
хранением концепта «t»), несмотря на 
замены в субстрате (элементах) другими 
объектами, является стационарной. На-
пример, регулярная сменяемость лично-
го состава преподавателей и студентов 
не мешает вузу оставаться вузом, т. е. 
стационарной системой. Нестационарная 
система не допускает такого безразличия 
к субстрату. Так, нельзя заменить в музее 
подлинные предметы каменного века на 
точно такие же, но изготовленные в ХХ 
столетии. Это была бы уже не музейная 
система.
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от ущемления прав человека и граждани-
на, от разделения людей по националь-
ному признаку. Недаром первый вопрос 
повестки дня съезда звучал так: «О даль-
нейшем развитии Приднестровского реги-
она в связи с обострением общественно-
политической обстановки в ССР Молдова 
и ее негативном влиянии на социально-
экономическую стабильность в республи-
ке и о целесообразности восстановления 
государственности Приднестровья исходя 
из волеизъявления населения региона».

Голосуя на съезде за образование 
ПМССР, депутаты всех уровней провоз-
гласили ее в составе Союза ССР, высказав-© Волкова А.З., 2021

2 сентября 1990 года в 13 часов 8 ми-
нут II Чрезвычайный съезд народных де-
путатов всех уровней Приднестровья про-
возгласил образование Приднестровской 
Молдавской Советской Социалистической 
Республики в составе Советского Союза. 
Это решение было принято делегатами 
съезда на основе результатов местных ре-
ферендумов и сходов граждан.

В ходе свободного волеизъявления 
приднестровцы проголосовали за созда-
ние правового демократического государ-
ства, которое должно было защищать их 
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шись со всей определенностью за сохра-
нение единого государства, за сохранение 
единого политического, экономического, 
оборонного пространства.

В «Декларации об образовании При-
днестровской Молдавской Советской Со-
циалистической Республики» в разде-
ле «Структура власти Приднестровской 
Молдавской Советской Социалистиче-
ской Республики» указывалось, что народ 
ПМССР является единственным источни-
ком государственной власти в республике, 
а «государственная власть в республике 
осуществляется по принципу разделения 
на законодательную, исполнительную и 
судебную» [1, л. 70].

Высшим органом законодательной 
власти провозглашался съезд народных 
депутатов всех уровней.

В «Декрете о государственной вла-
сти», принятом на съезде, уточнялось, что 
в период между съездами государствен-
ную власть осуществляют Верховный Со-
вет ПМССР и его Президиум [1, л. 72].

Поэтому особое значение приобре-
тало формирование Верховного Совета 
ПМССР.

Делегаты II съезда понимали, что его 
формирование должно было быть макси-
мально легальным (т. е. законным) и леги-
тимным. Легальность должна была обеспе-
чить проведение выборов в соответствии с 
законом. Закон необходимо было разрабо-
тать и принять, выборы в Верховный Совет 
провести. Легитимность вновь избранному 
постоянно действующему Верховному Со-
вету могла быть обеспечена посредством 
достаточной явки избирателей, их высокой 
электоральной активности.

Эти задачи были возложены на Вре-
менный Верховный Совет ПМССР, из-
бранный на съезде. В постановлении 
съезда говорилось: «Избрать Временный 
Верховный Совет в количестве 50 чело-
век, которому поручить провести выборы 
в срок до 1 декабря 1990 года [1, л. 67].

Председателем Временного Верхов-
ного Совета съезд избрал И.Н. Смирнова.

Уже на втором заседании Времен-
ный Верховный Совет ПМССР 7 сентября 
принял постановление «О подготовке и 
проведении выборов в Верховный Совет 
ПМССР», согласно которому была обра-
зована комиссия Временного Верховного 
Совета для разработки Временного по-
ложения о выборах народных депутатов 
ПМССР. В ее состав вошли А.И. Молга-
чев, Л.И. Ткачук и Г.С. Андреева. Разра-
ботка положения должна была завершить-
ся до 15 сентября, при этом за его основу 
была принята Конституция СССР и За-
кон СССР о выборах народных депутатов 
СССР, а также предложения, высказанные 
на II съезде депутатов всех уровней. Пре-
зидиуму Временного Верховного Совета 
ПМССР было поручено образовать Цент-
ральную избирательную комиссию по вы-
борам народных депутатов ПМССР в срок 
до 30 сентября 1990 года [2, л. 16] . 

11 сентября Временный Верховный Со-
вет ПМССР утвердил состав Центральной 
избирательной комиссии по выборам на-
родных депутатов ПМССР. Председателем 
был назначен Л.И. Молгачев – начальник 
отдела кадров Молдавского металлургиче-
ского завода, заместителем – Л.И. Ткачук. 
В состав ЦИК были включены: В.В. За - 
бия кин, Н.Ф. Филюк, В.В. Питерский,  
Д.С. Доброва, М.Н. Чукова, Г.С. Андреева, 
Л.Е. Колесник, В.Я. Рябцев, З.Г. Кулешова, 
Л.И. Воронюк, И.Н. Кузнецов, Л.И. Моку-
сей, В.С. Хлыстал, С.С. Попушой, В.А. Бу-
син, В.В. Романченко [2, л. 16].

21 сентября на заседании Временно-
го Верховного Совета был одобрен про-
ект Закона о выборах народных депутатов 
ПМССР. Было принято решение о выне-
сении его на обсуждение в течение двух 
недель. Была назначена дата выборов –  
25 ноября [2, л. 21].

В постановлении «О проекте „Закона 
о выборах народных депутатов Придне-
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стровской МССР“» и назначении даты вы-
боров в Верховный Совет ПМССР, кроме 
вышеуказанных пунктов, Центризбиркому 
предписывалось образовать избиратель-
ные округа в срок до 4 октября.

Исполнительным комитетам район-
ных, городских, сельских и поселковых 
Советов необходимо было обеспечить раз-
мещение избирательных округов и участ-
ков, а также учет избирателей. Данные 
должны были быть переданы в ЦИК в 
срок до 1 октября.

Перед президиумами районных, го-
родских Советов, поселковыми и сель-
скими Советами ставилась задача –  
обеспечить проведение выборов в Вер-
ховный Совет Приднестровской МССР 
[2, л. 15].

2 октября вопрос о Законе «О выбо-
рах народных депутатов в Верховный Со-
вет Приднестровской МССР» стал основ-
ным на заседании Временного Верховного 
Совета. Проект обсуждался общественно-
стью, к нему поступал ряд замечаний и 
предложений.

Представлявшая законопроект Г.С. 
Анд реева предложила утвердить его и 
создать на территории ПМССР 80 избира-
тельных округов. В.Б. Ямпольский пред-
ложил создать 63 избирательных округа. 
Его предложение поддержал председатель 
ЦИК А.И. Молгачев.

В постановлении № 36 говорилось:
«1. Утвердить Закон „О выборах на-

родных депутатов в двухпалатный Вер-
ховный Совет Приднестровской МССР“.

2. Образовать на территории Придне-
стровской МССР 63 избирательных окру-
га» [2, л. 35].

9 октября председатель Временного 
Верховного Совета ПМССР И.Н. Смирнов 
предложил назначить определенное лицо, 
чтобы именно этот человек занимался вы-
борами. В.А. Гончар предложил кандида-
туру В.П. Воеводина, которая была под-
держана И.Н. Смирновым.

Депутаты решили: утвердить В.П. Во-
еводина заместителем председателя Вре-
менного Верховного Совета ПМССР [3,  
л. 46]. 

12 октября также рассматривался во-
прос о ходе подготовки к выборам. Были 
приняты два постановления: «О ходе под-
готовки к выборам в Верховный Совет 
Приднестровской МССР» и «О выделении 
денежных средств на выборы в Верхов-
ный Совет ПМССР».

В постановлении «О ходе подготовки 
к выборам в Верховный Совет Придне-
стровской МССР» говорилось: «Заслу-
шав и обсудив информацию председателя  
ЦИК тов. Молгачева А.И. о ходе под-
готовки к проведению выборов в Вер-
ховный Совет ПМССР, Временный Вер-
ховный Совет ПМССР отмечает, что 
в на стоящее время завершено образо-
вание окружных комис сий по городам 
Бендеры и Рыбница, Рыбницкому и Ка-
менскому районам, практически завер-
шено и по Слободзейскому району. За-
вершается работа по г. Тирасполю, идет 
выдвижение в окружные комиссии в 
Дубоссарском и Григориопольском рай-
оне, а также в городе Дубоссары. В то 
же время обращает на себя внимание 
тот факт, что руководство Дубоссарско-
го райсовета (Попа С.А.) в нарушение  
ст. 23 Закона о выборах народ ных депута-
тов в Верховный Совет Приднестровской 
МССР не только отказалось от участия в 
организации и проведении выборов, но и 
препятствует в реализации организацион-
но-правовых мер по подготовке выборов.

Руководствуясь Законом о выборах в 
Верховный Совет ПМССР, Временный ВС 
ПМССР постановляет:

1. Одобрить работу ЦИК и местных 
Советов народных депутатов по организа-
ции и проведе нию выборов в Верховный 
Совет ПМССР.

2. Предложить местным поселковым 
Советам народных депутатов Дубоссар-
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ского района пред ставить списки соста-
ва участковых комиссий по выборам на-
родных депутатов в Верховный Совет 
ПМССР на утверждение Президиуму Вре-
менного Верховного Совета ПМССР.

3. Поручить окружным избиратель-
ным комис сиям обеспечить необходимую 
помощь по об разованию участковых из-
бирательных комиссий по Дубоссарам и 
представлению материалов в Президиум 
Временного Верховного Совета ПМ ССР 
для утверждения...» [2, л. 16, 52].

В подготовке к выборам существова-
ло немало сложностей, причем не только 
технических, было и противодействие их 
проведению, в частности, в Дубоссарском 
и Григориопольском районах. 

16 октября при обсуждении обще-
ственно-политической обстановки глав-
ное внимание, естественно, уделялось 
именно подготовке к выборам в Верхов-
ный Совет.

Так, заместитель председателя Вре-
менного Верховного Совета ПМССР  
В.П. Воеводин сказал: «Подготовка к вы-
борам – это самый главный вопрос. Идет 
подготовка. Все действия направлены на 
Дубоссарский район. Планируется про-
вести сходы. Отношение руководителей 
и горсовета плохое. В Рыбнице про-
шло совещание, организовал комитет из  
27 человек по проведению выборов, он 
будет способствовать проведению выбо-
ров в Каменском, Дубоссарском и Рыб-
ницком районах. Надо усилить работу, 
поднимать ветеранов, мы забыли о них. 
Привлекать партийные организации, 
чаще встречаться с руководителями пред-
приятий» [3, л. 53].

Выступили и другие депутаты.  
Л.Я. Матейчук отметил, что в Каменском 
районе начата работа по выборам, сфор-
мированы участковые комиссии. Одновре-
менно он указал на то, что приходивший 
на сбор работников ГАИ и ОВД министр 
внутренних дел Республики Молдова Ко-

сташ настаивал на вмешательстве работ-
ников полиции в выборы, настраивал их 
на срыв выборов в Приднестровье. 

В.В. Когут, рассказывая о ситуации в 
Бендерах, подчеркнул, что есть проблемы: 
«народ испытывает боязнь, будем разъяс-
нять свою позицию. Размещен агитацион-
ный материал по выборам» [3, л. 54].

С.Ф. Покотило (г. Дубоссары) вы-
сказался следующим образом: «В пятни-
цу прошел пленум ветеранов. Создали  
5 групп, они выехали по селам. Райиспол-
ком мешает нам работать. Работают работ-
ники ОВД (против выборов – А.В.), идет 
проверка по транспорту, куда я выезжал и 
на какое время.

Идет работа по созданию комиссий. В 
городе будут созданы, а в районе тяжело» 
[Там же].

А.А. Караман сказал, что «в Слобод-
зее тоже не все гладко. В воскресенье в 
Карагаше будет референдум. Обстановка 
там сложная. В Слободзее в молдавской 
части тоже есть трудности. Комиссии 
работают, но мало информации…» [Там 
же]. 

Председатель ЦИК А.И. Молгачев, 
подводя итог, отметил: «Работа по выбо-
рам идет неудовлетворительно. Нет про-
токолов по избранию окружных комиссий 
по Тирасполю, Григориополю и Дубосса-
рам. Это очень тревожит.

До 20 октября 1990 года должны быть 
созданы участковые комиссии. Подклю-
чить ОСТК и по проведению выборов…» 
[3, л. 55].

На заседании Временного Верховно-
го Совета в этот день (16 октября) было 
принято постановление «Об утверждении 
окружных комиссий по выборам в Вер-
ховный Совет Приднестровской Молдав-
ской ССР», в котором образовывались  
63 окружные комиссии, местным советам 
приписывалось довести до сведения своих 
избирателей составы окружных комиссий 
[2, л. 56].
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Продолжилось обсуждение хода под-

готовки к выборам в Верховный Совет 
ПМССР 19 октября. Были заслушаны чле-
ны агитационной группы, работавшей в 
селах Приднестровья. В ходе обсуждения 
И.Н. Смирнов предложил подумать о пе-
чати, о выпуске бюллетеней, о встречах, 
об охране в день выборов. 

О подготовке к выборам депутаты 
Временного Верховного Совета говорили 
и на заседании 23 октября.

С.Ф. Покотило рассказал о том, что 
митинг, который должен был пройти  
22 октября в Дубоссарах, не получился. В 
ответ В.П. Воеводин критиковал членов 
Временного Верховного Совета от Ду-
боссар, говорил, что они мало работают с 
людьми и предложил провести заседание 
Временного Верховного Совета в Дубос-
сарах [2, л. 70].

В.Л. Боднар предоставил информа-
цию о ситуации в Григориопольском райо-
не, указав на то, что все округа к выборам 
подготовлены, кроме Буторского. Одно-
временно он подчеркнул, что в Тее и Спее 
руководители проводят работу по срыву 
выборов, выступают по радио.

«В ночь с воскресенья на понедель-
ник (т. е. 21 октября – А.В.) была попыт-
ка поджога дома Леонтьева. Было это 
около 3 часов ночи. Милиция с утра не 
появилась. Будем вести расследование. 
В Буторах председателю сельсовета сре-
зали сад.

Нам помогают и Тирасполь, и Рыбни-
ца, а мы сами, наверное, работаем мало» 
[3, л. 16].

О ходе подготовки к выборам выска-
зался глава ЦИКа А.И. Молгачев: «Комис-
сии везде сформированы, кроме Дубоссар. 
Я не смог у Козлова добиться, будут ли 
сформированы округа. По Григориопо-
лю – 5 из 6, по Слободзее – все округа 
сформированы. Отпечатаны протоколы на 
кандидатов. Предлагаю выехать в Дубос-
сары [3, л. 71]. 

В соответствии с Законом о выборах 
члены ЦИК не могли быть кандидатами 
в депутаты. Поэтому, по предложению  
А.И. Молгачева, депутаты приняли поста-
новление «Об изменениях Постановления 
№ 21 от 11.09.1990 года Временного Вер-
ховного Совета ПМССР»:

«В связи с регистрацией т. Исаева Г.Г. 
и т. Хлыстал В.С. кандидатами в депута-
ты Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской ССР в соответствии со ст. 32 
Закона ПМССР о выборах народных депу-
татов, Временный Верховный Совет При-
днестровской МССР постановляет:

1. Освободить от обязанностей се-
кретаря ЦИК т. Исаева Г.Г. и члена ЦИК  
т. Хлыстал В.С.» [2, л. 65].

Было также принято постановление 
об утверждении окружных комиссий по 
отдельным округам по выборам в Верхов-
ный Совет ПМССР.

2 ноября на заседании Временного 
Верховного Совета обострилась ситуация 
вокруг Бендер в связи с провокациями на 
Варнице.

28 октября в с. Гыска прошел рефе-
рендум о вхождении в ПМССР, в кото-
ром приняли участие 94,2 % избирате-
лей, включенных в списки; за вхождение 
с. Гыска в состав ПМССР проголосовали 
98,6 % избирателей.

В связи с этим Временный Верховный 
Совет принял постановление «О вхожде-
нии села Гыска в состав Бендерского го-
родского Совета народных депутатов в 
ПМССР». В пункте 3 постановления ЦИК 
по выборам в Верховный Совет ПМССР 
поручалось образовать Гыскинский изби-
рательный округ № 64 (центр – с. Гыска) 
[2, л. 70].

Было также принято постановление о 
внесении изменений в Закон «О выборах 
народных депутатов в Верховный Совет 
Приднестровской МССР», которым прод-
левался срок выдвижения и регистрации 
кандидатов в народные депутаты ПМССР. 
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При обсуждении общественно-по-

литической обстановки депутаты неодно-
кратно подчеркивали, что самая сложная 
ситуация складывается в Дубоссарах, тем 
более что против становления республи-
ки активно работали не только постоянно 
приезжавшие из Кишинева «гости», но и 
руководство района, а также правоохрани-
тельные органы.

Выступивший на заседании С.Ф. По-
котило рассказал об обстановке в Дубос-
сарах: «…Вчера выдворили в три этапа 
представителей ССР Молдова… У нас 
двоевластие. Райисполком проводит ра-
боту против выборов, ГОВД тоже против 
нас. Учитывая то, что нас будут подрывать 
изнутри, нам тяжелее вдвойне… Создано 
5 округов, шестого не будет… Вчера был 
городской митинг… Дежурят дружинни-
ки, но этого мало. Создан штаб по защите 
города. Нужно регулярно решать вопро-
сы по охране ПМССР. Мы сами по свое-
му району справиться не в силах…» [3, л. 
78–79].

Исходя из сложности обстановки, 
Временный Верховный Совет принял по-
становление, направленное на разработку 
системы мер по обеспечению безопасно-
сти граждан ПМССР.

В своем стремлении сорвать выборы 
в Приднестровье руководство Молдовы 
сделало ставку на силовое решение: 2 но-
ября ОПОН Молдовы предпринял попыт-
ку прорваться в Дубоссары. Безоружные 
защитники города остановили опоновцев, 
однако опоновцы применили автоматиче-
ское оружие. Трое дубоссарцев (В. Готка, 
В. Мицул и О. Гелитюк) погибли, шест-
надцать человек были ранены. Обстанов-
ка продолжала оставаться очень сложной. 
Кишинев настаивал на отмене выборов в 
Приднестровье.

Не поддержали позицию председате-
ля городского Совета Бендер Г.Ф. Поло-
гова об объявлении моратория на выбо-
ры. Большинство депутатов отрицательно 

оценили это предложение (А.З. Волкова,  
И.А. Мильман, В.С. Хлыстал, В.Н. Яков-
лев, А.П. Булычев, Н.И. Остапенко,  
В.К. Нарыев, В.В. Лабунский).

15 ноября депутатами вновь рассма-
тривалась ситуация с выборами. Инфор-
мацию представил председатель ЦИК 
А.И. Молгачев: «В Бендерах – 12 округов, 
по 3 округам не сообщили регистрацию 
кандидатов и сколько кандидатов име-
ется в каждом округе. По Дубоссарам –  
3 округа, 3 кандидата выдвинуты, то есть 
по 1 кандидату на 1 округ. По Рыбнице – 
5 округов, все кандидаты выдвинуты. По 
Тирасполю – 18 округов, кандидаты вы-
двинуты на всех округах. По Григорио-
польскому району – 5 округов, кандидаты 
выдвинуты. По Дубоссарскому району – 2 
округа, по Каменскому – 3 округа, канди-
даты выдвинуты. По Рыбницкому райо-
ну – 3 округа, кандидаты выдвинуты. По 
Слободзейскому району – 11 округов, кан-
дидаты выдвинуты. Плохо сдаются прото-
колы» [3, л. 92].

Отвечая на вопрос И.Н. Смирнова о 
том, как ведется работа по сбору прото-
колов, А.И. Молгачев ответил, что члены 
ЦИК выезжают на места, работают с каж-
дым председателем избирательной комис-
сии лично [Там же].

Временный Верховный Совет ПМССР 
15 ноября принял постановление «О про-
ведении выборов в Верховный Совет При-
днестровской МССР и изменении ст. 49 
Закона „О выборах народных депутатов в 
Верховный Совет ПМССР“»:

«В связи с резко усложнившейся 
общественно-политической ситуацией, 
реальной угрозой общественной безопас-
ности населения и срыва выборов в Вер-
ховный Совет Приднестровской МССР 
экстремистскими силами ССР Молдова, 
Временный Верховный Совет ПМССР по-
становляет:

1. Предоставить право окружным из-
бирательным комиссиям изменять сроки 
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проведения выборов в Верховный Совет 
ПМССР.

2. Принять необходимые меры по обе-
спечению общественной безопасности на-
селения законности и правопорядка при 
проведении выборов.

3. Окружным избирательным комис-
сиям при изменении дня проведения вы-
боров ставить в известность Центральную 
избирательную комиссию…» [2, л. 75].

Постановлением была утверждена но-
вая редакция статьи 49 Закона «О выборах 
народных депутатов в Верховный Совет 
ПМССР».

В тот же день Временный Верховный 
Совет принял постановление «Об утверж-
дении Положения „О правовом режиме 
особого положения ПМССР“», так как 
обстановка вокруг Приднестровья резко 
обострилась, стала взрывоопасной, о чем 
свидетельствовало вооруженное нападе-
ние на Дубоссары, угрозы Молдовы лю-
бой ценой сорвать проведение выборов в 
Верховный Совет ПМССР.

20 ноября на сессию Временного Вер-
ховного Совета прибыл член президент-
ского Совета СССР маршал Советского 
Союза С.Ф. Ахромеев, который уже посе-
щал Приднестровье в октябре 1990 года. 

Обращаясь к депутатам, С.Ф. Ахро-
меев сказал: «Назначение выборов мо-
жет привести к большой беде. Выход на-
мечается, чтоб все заморозить и выборы 
в том числе…» и зачитал предложение  
М.С. Горбачева и А.И. Лукьянова (Прези-
дента СССР и Председателя Верховного 
Совета СССР – А.В.):

«1. О замораживании выборов в Тира-
споле (в Приднестровье – А.В.)

2. В Кишиневе заявление Верховно-
го Совета ССРМ: „Верховный Совет ССР 
Молдова отмежевывается от необосно-
ванных заявлений и слухов о выходе из 
состава СССР и присоединения ССРМ к 
Румынии“. Это не соответствует действи-
тельности, поскольку такие действия про-

тиворечат декларации о суверенитете ССР 
Молдова. ССР Молдова будет продолжать 
участвовать в разработке Союзного Дого-
вора с центральными органами власти в 
Москве.

3. После этих заявлений продолжать 
работу согласительной комиссии» [3, л. 95].

Далее он отметил, что «раскол – это 
свершившийся факт. И если провести вы-
боры, то это не кончится, и действия мо-
гут быть трагичными».

После выступления С.Ф. Ахромеева 
последовал диалог с депутатами. Боль-
шинство из них не верило в любые обе-
щания официального Кишинева и ясно 
представляло (в отличие от маршала) по-
следствия отказа от проведения выборов 
в Верховный Совет ПМССР. Депутаты 
понимали, что Приднестровью в полити-
ке Центра отведена роль якоря, который 
должен удержать Молдову в составе Со-
ветского Союза. Об этом, в частности, 
сказал И.И. Цынник: «Сегодня, если гово-
рить экономическим языком, то мы – раз-
менный рубль, а если политическим, то 
мы – рота заложников» [3, л. 97].

Попытался прояснить точку зрения 
С.Ф. Ахромеева В.Н. Яковлев: «Хочу вы-
яснить Вашу позицию. Мы – Приднестро-
вье, они – ССР Молдова. Мы – за Союз, 
они – против, мы – за армию, они – про-
тив, только мы против выхода из состава 
Союза, а они – за. Так вот Вы за какую 
позицию – за ту, за которую мы, или за ту, 
за которую они?» С.Ф. Ахромеев ответил: 
«За их спиной народ, и у вас народ. Я за 
слово „мы“» [3, л. 98].

На реплику В.С. Хлыстала: «Мы по-
вторяем ошибку 40-го года. Приносим в 
жертву народ Приднестровья. К чему ве-
дет Союз? Он об этом думает?» посланник 
Горбачева ответил: «Нужно, чтобы Совет-
ский Союз остался единым, федератив-
ным. Что это делается искренне, я уверен. 
А вот правильно ли то, что делается, или 
нет – покажет будущее» [3, л. 99]. 



История184
Будущее показало, что руководство 

СССР не предприняло адекватных дей-
ствий по сохранению Союза, не сумев 
даже воспользоваться результатами всесо-
юзного референдума 1991 года. 

После обсуждения депутаты Времен-
ного Верховного Совета приняли поста-
новление «По вопросу выборов в Верхов-
ный Совет ПМССР»:

«Общественно-политическая обста-
новка, созданная антиде мократической, 
антиконституционной деятельностью На-
родного фронта Молдовы, Верховного 
Совета и Пра вительства ССР Молдова, 
привела к образованию Прид нестровской 
Молдавской ССР и проведению выборов в 
ее Верховный Совет.

Образование Приднестровской Мол-
давской ССР и избрание ее высших орга-
нов власти не направлено против кого-ли-
бо. Приднестровская Молдавская ССР не 
отделяет ССР Молдова от СССР и не вы-
тесняет эту рес публику из Союза. Наобо-
рот, Приднестровская Молдав ская ССР, с 
самого начала объявившая себя неотъемле-
мой частью обновленного Советского Со-
юза, полна ре шимости сделать все от нее 
зависящее для сохранения, укрепления и 
дальнейшего развития сложившихся соци-
ально-экономических, политических и 
иных связей как внутри Советской Мол-
давии, так и между Молдавией и другими 
республиками Союза ССР.

Образование Приднестровской Мол-
давской ССР и проведение выборов в ее 
Верховный Совет нашли широ кую под-
держку населения Приднестровья, по-
этому объявление моратория на прове-
дение выборов означало бы не что иное, 
как игнорирование волеизъявления на-
рода.

Учитывая сложившуюся общественно-
политиче скую обстановку, а также руко-
водствуясь стремлением к достижению 
гражданского мира и согласия, Временный 
Верховный Совет постановляет:

1. Выборы в Верховный Совет 
ПМССР прове сти в намеченные сроки.

2. Созвать 1 декабря 1990 г. съезд на-
родных депутатов Приднестровской Мол-
давской Советской Социалистической 
Рес публики для рассмотрения вопроса об 
объявлении моратория на формирование ор-
ганов государственного управления ПМССР.

3. Довести до сведения обществен-
ности, что Временный Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской ССР при-
держивается принципа тер риториальной 
целостности Союза ССР и входя щих в 
него республик, с учетом сложившихся 
по литических, социально-экономических 
и иных ре алий. Приднестровская Мол-
давская ССР стремит ся к преобразованию 
государственного устройства Советской 
Молдавии на федеративной основе.

4. Делегации Приднестровской Мол-
давской ССР в согласительной комиссии 
руководствоваться настоящим постановле-
нием» [2, л. 77–78].

Голосование по выборам в Верховный 
Совет ПМССР началось 22 ноября. К вос-
кресенью, 25 ноября, избирательная кам-
пания вступила в завершающий этап. Уже 
к полудню этого дня ЦИК имела предва-
рительную информацию, которая позже 
была оглашена на пресс-конференции во 
Временном Верховном Совете. 

Отмечалось, что в целом выборы в 
двухпалатный Верховный Совет ПМССР 
прошли успешно. В Каменском районе 
проголосовали 92 % избирателей, в Рыб-
ницком – 94 %. Активность избирателей 
была выше, чем на избирательной кампа-
нии в Верховный Совет МССР в феврале 
1990 года. 

К воскресенью голосование полно-
стью завершили Дубоссары, Рыбница, 
Тирасполь. К 12:00 25 ноября в Бендерах 
свой гражданский долг выполнили 69,5 % 
избирателей. Определенные сложности с 
голосованием были в ряде сел Григорио-
польского и Дубоссарского районов, где 
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стоящие на позициях НФМ руководители 
хозяйств запугивали людей. Но граждане 
все равно шли к избирательным урнам [5].

28 ноября было опубликовано сообще-
ние Центральной избирательной комиссии 
о результатах выборов народных депутатов 
Приднестровской МССР, в котором говори-
лось о том, что «это важнейшее обществен-
но-политическое мероприятие проведено в 
соответствии с требованиями закона о вы-
борах народных депутатов в Верховный 
Совет Приднестровской МССР.

Для проведения выборов народных 
депутатов на территории ПМССР было 
образовано 64 избирательных округа. 
В списки избирателей внесены 470 032 
гражданина. В голосовании приняли уча-
стие 381 470 избирателей, или 81,2 %. В 
24 округах выборы прошли при наличии 
альтернативных кандидатур. Всего избра-
но 60 народных депутатов. 

В числе избранных депутатов работни-
ков промышленности, строительства, транс-
порта и связи – 20, или 33,3 %; работников 
сельского хозяйства – 11, или 18,2 %, работ-
ников социальной сферы, науки, культуры, 
здравоохранения, печати – 8, или 13,5 %, ра-
ботников партийных, советских, обществен-
ных организаций – 20, или 33,3 %; рабочих 
колхозников – 6, или 10,0 %.

В высший орган государственной вла-
сти ПМССР избраны граждане семи наци-
ональностей, проживающих в республике. 
В числе членов парламента молодой ре-
спублики – 25 русских, 18 украинцев, 12 
молдаван, 2 болгарина, 1 гагауз, 1 еврей, 
1 туркмен. Среди них – 2 женщины» [6].

В двух округах 9 декабря прошло по-
вторное голосование по двум кандидатам 
в депутаты, которые получили наиболь-
шее число голосов. В Буторском избира-
тельном округе выборы были признаны 
несостоявшимися, так как на избиратель-
ные участки пришло менее 50 % избирате-
лей. В Кочиерском избирательном округе 
выборы не состоялись, так как для их про-

ведения не были образованы избиратель-
ные комиссии. 

В результате выборов народными де-
путатами ПМССР были избраны:

от г. Бендеры – Н.М. Шестаков,  
А.Н. Ефанов, В.Ф. Шереметенко, Г.Ф. 
Пологов, Ю.С. Свищев, И.А. Мильман,  
О.П. Запольский, В.В. Когут, Ю.В. Левиц-
кий, В.И. Харченко, Ф.А. Добров, О.В. Ор - 
лов, Н.Г. Митиш; 

от г. Дубоссары – В.А. Финагин,  
В.В. Дюкарев, С.Ф. Покотило;

от г. Рыбницы – А.К. Белитченко, 
Н.Г. Чегурко, Б.Н. Акулов, В.П. Воеводин, 
Н.А. Богданов;

от г. Тирасполя – В.М. Арестов, В.И. 
Емельянов, А.Н. Морозов, А.З. Больша-
ков, А.З. Волкова, А.Е. Сайдаков, С.И. 
Мороз, В.Н. Ордин, В.А. Загрядский, А.П. 
Манойлов, В.Я. Поташев, А.И. Большаков, 
В.Н. Яковлев, В.К. Чарыев, В.М. Рыляков, 
П.А. Заложков, И.Н. Смирнов;

от Григориопольского района –  
А.Ф. Донник, В.Л. Боднар, И.И. Цынник, 
В.Г. Перетятко;

от Дубоссаркого района – В.И. Кожу-
харь, С.И. Соколов;

от Каменского района – Г.С. Мараку-
ца, В.С. Хлыстал, Г.Н. Евстратий;

от Рыбницкого района – Г.Е. Подгоро-
децкий, В.А. Гончар, М.М. Малай;

от Слободзейского района – Ю.Н. 
Затыка, А.В. Саламандык, В.А. Бабой,  
Н.И. Остапенко, В.Д. Балыка, М.Ф. Ки-
риченко, А.П. Булычев, В.В. Лабунский,  
В.И. Карамануца, А.А. Караман.

9 декабря по результатам повторного 
голосования были избраны В.Д. Ефимец 
(г. Тирасполь) и В.Х. Задыр (Слободзей-
ский район).

Высокая активность избирателей 
(81,2 %) показала, что выборы в зако-
нодательный орган – Верховный Совет 
ПМССР – были восприняты приднестров-
цами как важнейшее событие обществен-
но-политической жизни республики. 
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Несмотря на сложную обстановку, не-

смотря на нагнетание напряженности Ки-
шиневом, выборы состоялись. Избранные 
народные депутаты ПМССР, выражая ин-
тересы своих избирателей, были подлинно 
народными представителями. 

Именно первому составу Верхов-
ного Совета предстояло заложить осно-
вы приднестровского законодательства, 
предстояло решать важнейшие проблемы 
начального этапа государственного строи-
тельства. 
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Нямецкая Лавра достигла в конце XVIII в. 
при настоятельстве старца Паисия Велич-
ковского (1779–1794 гг.). В это время она 
стала самой многочисленной обителью 
Восточной Православной Церкви. Здесь 
несли свой духовный подвиг более тысячи 

Ново-Нямецкая обитель, основанная 
в 1864 г., является преемницей Нямецкой 
Лавры, образованной в Молдавском кня-
жестве еще в 1367 г. [1]. Своего расцвета 
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монахов двадцати трех национальностей: 
молдаване, греки, русские, болгары, маке-
донцы и др. [2]. 

В Лавре трудились переписчики руко-
писей и книг. Была открыта типография, 
печатавшая книги на кириллице и латини-
це. Обитель снабжала книгами монастыри 
и церкви Молдовы и Валахии. В ней была 
собрана богатейшая библиотека рукопис-
ных и старопечатных книг.

Однако традиция Великой Лавры 
была прервана политическими события-
ми. В 1859 г. правительство Александра 
Кузы объединило земли Молдовы и Вала-
хии, было создано Румынское государство. 
Вслед за этим началась секуляризация 
церковного и монастырского имущества 
[3]. Уничтожались древние богослужеб-
ные книги, написанные на церковносла-
вянском языке, была изъята типография 
Нямецкого монастыря с кириллическим 
оборудованием, запрещалось проводить 
службы в честь русских святых и даже 
упоминать их [4].

Правительство Румынии стремилось 
подвергнуть секуляризации также имения 
Нямецкой Лавры в Бессарабии, которая 
владела здесь немалыми землями, состав-
лявшими 28 тысяч десятин, в том числе 
вотчины селений Копанка и Кицканы. 
Еще в 30–50-е гг. XIX в. Нямецкая Лавра 
в лице своих поверенных ходатайствовала 
перед российским правительством о воз-
вращении Нямецкому монастырю земель 
Копанка и Кицканы, завоеванных турка-
ми в XV–XVI вв., а затем перешедших к 
России в составе Бессарабии. Как свиде-
тельствуют документы, Лавра добилась 
успеха в вопросе о возвращении ей этих 
земель [5]. Однако вследствие жестоких 
действий, проводимых по отношению к 
обители правительством А. Кузы, ее по-
веренный Феофан Кристя в январе 1860 г. 
обратился к российскому императору 
Александру II о «возвращении ему дове-
ренности монастыря и о приостановлении 

дела о передаче монастырю имений Ко-
панка и Кицканы» [6].

В период гонений А. Кузы, на про-
тяжении 1859–1861 гг., часть монахов Ня-
мецкой Лавры во главе с иеросхимонахом 
Андроником Поповичем покинули Лавру 
и прибыли в Бессарабию для создания 
Ново-Нямецкого монастыря. Российское 
правительство, по ходатайству Феофана, 
разрешило прибывшим временное про-
живание в селе Нямцены на берегу реки 
Прут, которое также принадлежало Лавре 
[7].

11 января 1861 г. Феофан как уполно-
моченный молдавского митрополита Ня-
мецкой Лавры и «всех прочих молдавских 
православных монастырей» отправил по-
ручение генерал-губернатору Новороссий-
скому и Бессарабскому, чтобы «на вотчине 
Копанка устроить монастырь, который бы 
заменил здесь закрытую в Молдавии Ня-
мецкую Лавру». К этому письму Феофан 
приложил прошение монахов Нямецкой 
Лавры, «вытесняемых из княжеств влия-
нием реформы и гонениями, воздвигну-
тыми против Православия». Такие же об-
ращения были отправлены в Российский 
Синод и министру иностранных дел Рос-
сии А.М. Горчакову [8].

Дело очень быстро было решено рос-
сийским правительством положительно, 
но юридическое оформление затянулось 
почти на два года из-за начавшихся тяжб 
между Феофаном Кристя и тогдашними 
владельцами земель о том, кому она будет 
принадлежать [9]. 22 сентября 1862 г. был 
подписан Акт о передаче казенных селе-
ний Копанка и Кицканы в ведение Фео-
фана, а затем вновь вступившего пове-
ренного по делам молдавских монастырей 
иеросхимонаха Андроника [10].

10 мая 1863 г. Феофан представил в 
Санкт-Петербург, в Министерство ино-
странных дел проект основания мужского 
монастыря в вотчинах Копанка и Кицканы 
Бессарабской области Бендерского уезда. 
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Планировалось, что новый монастырь бу-
дет находиться под непосредственным ве-
дением Святейшего российского Синода, 
но вместе с тем будет считаться «дщерью 
Лавры Нямцу и Секу», находившихся тог-
да уже на территории созданного в 1859 г. 
Румынского государства [11].

13 января 1864 г. российский импера-
тор Александр II издал указ об открытии 
нового Свято-Вознесенского монастыря 
в Бессарабии в вотчинах Копанка и Киц-
каны по введенному в Нямецкой Лавре 
еще в XVIII в. Паисием Величковским 
общежительному уставу Афонской горы, 
с числом монашествующих 50, преиму-
щественно из братства Нямецкой Лавры, 
а в случае недостатка таковых – из дру-
гих молдавских или местных монастырей 
[12]. Особым распоряжением российского 
императора управление монастыря пере-
давалось в руки избранного братией ие-
ромонаха Феофана, но при этом, чтобы 
он «действовал не иначе, как по соглаше-
нию со старшею братиею в монастыре, а в 
случаях более важных, испрашивал сверх 
того согласия самой Нямецкой Лавры и не 
присвоял себе звания настоятеля обители, 
а именовался только управляющим мона-
стыря» [13].

Еще зимой 1862 г. прибывшие из Ня-
мецкой Лавры 32 монаха покинули Ням-
цены и перебрались в селение Кицканы. 
Весной 1863 г. они построили зимние 
кельи, кухню и трапезную, крытые камы-
шом. А летом 1863 – весной 1864 г. мо-
нахи воздвигли каменные, крытые чере-
пицей корпуса келий, трапезную, кухню, 
просвирную, а также купили несколько 
домов у поселян [14]. 

Семействам государственных кре-
стьян вотчин Копанка и Кицканы (всего 
было 469) предписано переселиться на 
земли казенного селения Урсой, входив-
шего в состав наделов вотчин Копанка и 
Кицканы. Переселенцами здесь были об-
разованы три новых села: Урсой, Плоть-

Штубый, Фонтына-Маскулуй [15]. После 
того как вышел указ российского импе-
ратора от 13 января 1864 г. об открытии 
монастыря, монахи во главе с Феофаном и 
Андроником начали перестройку сельской 
церкви Святого Николая, находившейся на 
территории обустраиваемого монастыря. 
С устройством монастыря сельская цер-
ковь святого Николая была передана Но-
во-Нямецкой обители по распоряжению 
кишиневского архиепископа Антония, а в 
1865 г. перешла в ее собственность соглас-
но указу правительственного Синода от  
11 августа 1865 г. [16]. Бывший священник 
церкви был переведен со своей паствой в 
село Тинатиры [17]. В конце XIX в. цер-
ковь Святого Николая была полностью ре-
конструирована.

В монастырском комплексе Ново-
Нямецкого монастыря главным является 
собор Вознесения Господня (1867–1874 
гг.). Проект собора был заказан в Санкт-
Петербурге. Его авторами стали известные 
архитекторы В. Шауб и Ф. Миллер. Раз-
работанный ими проект был утвержден  
3 декабря 1864 г. [18]. В Национальном 
архиве РМ автором обнаружены оригинал 
проекта и сметы на сооружение собора, 
подписанные В. Шаубом и Ф. Миллером.

Эти документы открывают нам не 
только имена зодчих, но и предоставля-
ют подробную информацию о памятнике: 
его параметрах, составляющих, матери-
алах, из которых строился собор, его от-
делке, технических характеристиках [19]. 
Один из обнаруженных нами документов 
говорит о том, что в «достройке» собора 
участвовал кишиневский епархиальный 
архитектор Михаил Сероцинский [20]. 
Возможно, он внес определенные изме-
нения в проект В. Шауба и Ф. Миллера, 
эти различия можно увидеть, сравнивая 
проект санкт-петербургских зодчих с до-
революционными фотографиями и сегод-
няшним видом Свято-Вознесенского собо-
ра (рис.1).
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10 сентября 1867 г. была освящена 

закладка нового собора [21]. 14 сентября 
1867 г. началось строительство, завер-
шившееся в 1872 г. [22]. Наблюдение за 
строительством осуществлял также санкт-
петербургский архитектор Н.П. Голиков 
[23]. 

Средства на возведение собора были 
выделены по решению российского импе-
ратора из государственной казны [24]. Из 
свидетельств самого Феофана следует, что 
Александр II «не оставлял своим покрови-
тельством» Ново-Нямецкий монастырь и в 
дальнейшем [25]. На строительство собо-
ра, а затем и других строений монастыря, 
жертвовали свои средства многие государ-
ственные и частные лица из разных мест 
России [26]. Управляющий монастырем 
Ф. Кристя вел интенсивную переписку, в 
которой обращался с просьбами о помо-
щи для монастырского строительства. По-
мощь оказывали дворяне, настоятели мо-
настырей, высшее чиновничество, мещане 
и другие жители Санкт-Петербурга, Пен-
зы, Москвы и других городов. Так, 17 де-
кабря 1875 г. одесский прокурор сообщал 
управляющему монастыря, что мещанин 
Григорий Иванович Добровольский заве-
щает после смерти своей два дома в поль-
зование своей жены на три года, с услови-
ем, что через три года, она продаст один 
из них и из вырученных денег 500 рублей 
отдаст в Кицканский монастырь [27].

В ноябре 1868 г. Феофан в одном из 
своих писем члену императорской фами-
лии пишет, что «при содействии и покро-
вительстве императорского правительства, 
а также лептами благочестивых христиан 
приступили к сооружению благословенно-
го храма, который возведен уже под кры-
шу» [28].

По мере строительства собора пред-
принимались усилия и по его внутренне-
му оформлению. С этой целью Феофан 
обратился к санкт-петербургскому фабри-
канту и художнику С.Ф. Верховцеву. 26 

мая 1870 г. монастырь заключил договор с 
мастером, по которому последний обязал-
ся поставить в новостроящуюся церковь 
серебряных и бронзовых изделий на сум-
му 26 871 рубль 50 копеек. Изделия Вер-
ховцев предоставил в срок согласно дого-
вору – к 1 июня 1871 года.

Интересно, что в 1885 г. уже после 
смерти Феофана, С.Ф. Верховцев пишет 
епископу Кишиневской епархии Сергию 
жалобу, что после предоставления мона-
стырю всех оговоренных в договоре ве-
щей монастырь выдал ему всего 4 тысячи 
рублей, а остальная сумма (22 871 рубль 
50 копеек) была уплачена Министер-
ством иностранных дел России 18 октября 
1875 г., т. е. через четыре года. Верховцев 
сетует, что за эти четыре года он потерпел 
большие убытки, и требует от монастыря 
или из сумм монастыря, находящихся в 
МИД, 6 % годовых, т. е. 6 тысяч 14 рублей 
96 копеек [29].

Рис. 1. Собор Вознесения Господня. 1867–1874 гг.  
Архитекторы В. Шауб, Ф. Миллер,  

М. Сероцинский
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В 1871 г. из Санкт-Петербурга были 

доставлены для украшения cобора трид-
цать одна икона, три бронзовых позоло-
ченных креста, бронзовые украшения 
для трех дверей, бронзовые позолочен-
ные буквы для наружных дверей, четыре 
бронзовых позолоченных подсвечника, 
бронзовая позолоченная люстра и другие 
принадлежности на сумму 26 371 рубль  
50 копеек. Из письма С.Ф. Верховцева в 
Духовный совет Ново-Нямецкого мона-
стыря от 8 июля 1878 г. мы узнаем, что его 
также просили осуществить «окончатель-
ную отделку» построенного собора [30].

Согласно описанию внутреннего уб-
ранства собора, которое мы обнаружи-
ваем в переписке за 1883 г., храм имел 
прекрасной работы иконостас, иконы, бо-
гатую серебряную утварь, изготовленные в 
Санкт-Петербурге. Нижняя часть стен была 
оформлена резными дубовыми плинтуса-
ми, пол выложен черной и белой мрамор-
ной плиткой, расположенной в шахматном 
порядке. В храме размещались массивные 
бронзовые гробницы для хранения святых 
мощей [31].

13 апреля 1882 г. Феофан ходатайству-
ет перед обер-прокурором российского 
Синода тайным советником К.П. Победо-
носцевым о необходимости строительства 
трапезной и больницы. Проект трапезной 
и смета к ней были представлены 11 марта 
1882 г. епархиальным архитектором М. Се-
роцинским. Но эти строения были соору-
жены уже после смерти Феофана [32].

При трапезной была построена в 
1886 г. и церковь Животворящего Креста 
Господня, действующая и сегодня. Купол 
церкви по своей форме и оформлению пе-
рекликается с куполом Собора Вознесения 
Господня. Это, возможно, свидетельствует, 
что главный Собор, видимо, возводился по 
проекту В. Шауба и Ф. Миллера, но с из-
менениями, внесенными М. Сероцинским. 
В архивных документах мы обнаружили 
смету от 24 ноября 1878 г. с дополнитель-

ными затратами на строительство Возне-
сенского Собора, составленную М. Серо-
цинским [33]. Согласно бумагам, участие 
Сероцинского заключалось в «достройке» 
главной церкви монастыря [34].

При управлении Феофана в монасты-
ре был построен целый ряд фундаменталь-
ных строений: Собор Вознесения Господ-
ня (1867–1878 гг.), несколько каменных 
корпусов с кельями, гостиница для па-
ломников, кухня, прачечная, кладовая для 
переплетной, погреб для вина, водопро-
вод (1881 г.), фонтан около Вознесенского 
Собора с круглым резервуаром для воды 
и мраморным столбиком наверху с боль-
шой вазой (1881 г.). Сейчас ваза заменена 
крестом из черного мрамора. Также была 
сооружена каменная ограда вокруг мона-
стыря [35, 36].

В период управления Феофана Кри-
стя Ново-Нямецкий монастырь превра-
тился в один из центров паломничества и 
был по заслугам оценен духовенством и 
высшим чиновничеством. После смерти 
Феофана в официальной переписке от-
мечалось: «Там, где еще очень недавно 
было обыкновенное мало кому известное 
крестьянское селение, в настоящее время 
обращает на себя внимание благоустро-
енная обитель со своим великолепным 
храмом, купол которого, возвышаясь над 
окружающими лесами, видится дале-
ко кругом. Выполняя во всей строгости 
устав Афонской горы, монастырь приоб-
ретает все большую известность в наро-
де не только ближних, но и отдаленных 
местностей Бессарабии и сопредельных 
Подолии и Херсонской губернии, и как 
зажженный светильник, стоящий на под-
свечнике, светит всему» [37].

В 1885 г., после смерти Феофана, 
монахи монастыря избрали настоятелем 
иеросхимонаха Андроника Поповича (в 
миру Андрея Николаевича Баденского). 
Синод Русской православной церкви ут-
вердил его на эту должность. 
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Андроник создал богатейшую биб-

лиотеку в Ново-Нямецком монастыре. В 
ней имелось 32 рукописи XV–XVIII вв. 
на греческом, старославянском, молдав-
ском и болгарском языках, немалое число 
рукописных и печатных книг XVIII–XIX 
вв. также на греческом, старославянском, 
молдавском и болгарском языках. Многие 
книги были напечатаны в Нямецкой и Ки-
ево-Печорской лаврах [38].

Самые древние рукописи и книги 
были привезены Андроником из Нямецкой 
Лавры, где они уничтожались во время 
реформ А. Кузы. Андроник сам написал 
более 50 рукописей: церковную и граж-
данскую историю от сотворения мира, не-
сколько книг с песнопениями. Главными 
его трудами были «История Нямецкого и 
Секульского монастырей» и «История Но-
во-Нямецкого монастыря» в десяти руко-
писных томах, подготовленная к печати и 
изданная уже после смерти Андроника в 
1911 г. настоятелем монастыря Германом 
[39].

Стараниями Андроника Поповича в 
1885 г. в монастыре была построена биб-
лиотека по проекту Михаила Сероцин-
ского, а в 1886 г. – храм Животворящего 
Креста Господня, больница и ряд других 
строений.

Андроник Попович привез из Ня-
мецкой Лавры копию главной святыни 
этой обители – икону Нямецкой Божьей 
Матери. В 1401 г. византийский импера-
тор Иоанн Палеолог принес в дар ясско-
му митрополиту Иосифу икону Божией 
Матери. Позже она была передана в Ня-
мецкий монастырь, где прославилась как 
чудотворная. В 1863 г. основатели Ново-
Нямецкого монастыря заказали список 
этой иконы в Санкт-Петербурге. Фабри-
кант и художник С.Ф. Верховцев выпол-
нил к ней серебряный с позолотой оклад 
[40].

За несколько лет до своей смерти Ан-
дроник написал завещание, обращенное 

к монастырской братии. В нем он просил 
у них прощения и завещал, чтобы его по-
хоронили не в Вознесенском Соборе, как 
всех великих духовников монастыря, к 
которым он себя не относил, а на мона-
стырском кладбище. Он просил, чтобы 
его похоронили не в гробу, а только при-
крыли саваном, потому что в гроб кладут 
святых людей, а он считал себя великим 
грешником. Уже перед смертью он про-
сил, чтобы его похоронили на дороге у 
монастырских ворот, чтобы всякий, кто 
входит в монастырь, топтал его своими 
ногами. Архимандрит и настоятель Ан-
дроник был похоронен на монастырском 
кладбище, которое размещалось у ворот 
монастыря. После закрытия Ново-Нямец-
кого монастыря в 1962 г. кладбище было 
уничтожено.

В своем завещании Андроник Попо-
вич просил также, чтобы все собранные 
им книги и написанные им рукописи хра-
нились всегда в монастырской библиотеке 
для духовного воспитания монахов. Од-
нако в 1962 г. после закрытия монастыря 
все документальные материалы библиоте-
ки были изъяты и переданы в Централь-
ный государственный архив МССР, ныне 
Национальный архив РМ (НАРМ). Это 
146 славянских и молдавских древних 
рукописей, 2272 печатные книги на мол-
давском, церковнославянском, греческом, 
болгарском, сербском языках. Среди книг 
и рукописей – сочинения и переводы пре-
подобного Паисия Величковского, право-
славного подвижника и игумена Нямецкой 
Лавры в XVIII в.

В начале XX в., при преемниках Ан-
дроника Поповича, в монастыре разверну-
лось грандиозное строительство. В 1903–
1905 гг. была воздвигнута пятикупольная 
зимняя церковь Успения Божией Матери в 
греко-византийском стиле (рис. 2). Автор-
ство проекта принадлежит бессарабско-
му епархиальному архитектору Михаилу 
Сeрoцинскому [41]. 
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Иконостас церкви Успения изготовил 
и написал иконы для него одесский живо-
писец Александр Харитонович Швайке-
вич [42].

В 1910–1915 гг. в монастыре была воз-
двигнута надвратная колокольня в русском 
классическом стиле также по проекту ар-
хитектора Михаила Сероцинского (рис. 3.).  
Хотя еще ранее, в 1882 г. был представ-
лен проект и полная смета колокольни 
российскими архитекторами В. Шаубом и  
Ф. Миллером, хранящиеся в НАРМ [43]. 
По просьбе настоятеля и братии мона-
стыря М. Сероцинский представил новый 
проект по образцу колокольни Покровской 
церкви в г. Одессе [44]. По завершении 
строительства из Москвы было доставле-
но 20 колоколов из пушечной меди с ко-
локольно-литейного завода Павла Никола-
евича Финядского.

В обители было немало церковных 
ценностей: древние рукописи и книги, чу-

дотворная икона Нямецкой Божией Мате-
ри, крест серебряный позолоченный с ча-
стицами Животворящего Креста Господня, 
мощи святых [45]. В обитель стекались 
верующие не только из сел и городов Бес-
сарабии, но и Украины, а также приезжа-
ли духовники и высокие чиновники из 
Москвы, Санкт-Петербурга и других мест 
России.

В Российской империи высоко цени-
ли культурно-историческую и экономиче-
скую значимость монастырей, в том числе 
Ново-Нямецкого. 24 июля 1892 г. руковод-
ство Юго-западного общества железных 
дорог, расположенное в г. Киеве, обраща-
лось к настоятелю Ново-Нямецкого мона-
стыря: «Ввиду того, что в пределах изучае-
мой местности расположено значительное 
число монастырей и святынь, которые как 
религиозные пункты и исторические па-
мятники привлекают богомольцев и ту-
ристов, и в то же время являются часто 

Рис. 2. Церковь Успения Божией Матери.  
1903–1905 гг. Архитектор М. Сероцинский

Рис. 3. Надвратная колокольня. 1910–1915 гг. 
Архитектор М. Сероцинский
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местными экономическими центрами, по-
лучающими и отправляющими немалое 
количество грузов, Управлению для пра-
вильного разрешения разрабатываемого 
вопроса необходимо иметь подробные 
сведения о монастырях по прилагаемой 
программе». На вопрос, заданный в этой 
«программе», в какое время и в каком 
приблизительно количестве собираются 
богомольцы и из каких мест, настоятель 
Ново-Нямецкого монастыря ответил, что 
больше из Одессы, Ананьева, Тирасполя, 
Бендер, окрестных сел Херсонской и Бес-
сарабской губерний и даже из Подольской 
губернии бывает «большое число, до 500 
душ» [46].

В настоящее время возрождается ду-
ховное, культурно-историческое величие 
монастыря. Все четыре церкви восста-
новлены и действуют. Монастырь входит 
в состав Русской православной церкви 
(РПЦ), а также восстанавливает истори-
ческую связь с Нямецким монастырем в 
Румынии, который в настоящее время яв-
ляется одним из значимых церковных и 
культурных центров православия.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПОРТЫ  
НА ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕССАРАБИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Д.Ю. Виноградова 

В статье рассмотрены особенности налогообложения Бессарабии, определенная специфика 
податной системы, обусловленная усиленным воздействием Порты. Проведен анализ налогов 
и сборов, собираемых с основных категорий бессарабского населения. Выявлены факторы, 
негативно влияющие на развитие торговых связей и экономические отношения Бессарабии.

Ключевые слова: Бессарабия, налогообложение, налоговая политика товарное производство, 
крестьяне.

INFLUENCE OF THE PORT’S TAX POLICY  
ON COMMODITY PRODUCTION IN BESSARABIA  
IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY

D.Y. Vinogradova 

The article discusses the features of taxation in Bessarabia, taking into account certain specifics of 
the tax system due to the increased impact of the Port. The author carried out the analysis of taxes and 
fees collected from the main categories of the Bessarabian population. Factors that negatively affect the 
development of trade relations and economic relations in Bessarabia are identified. 

Keywords: Bessarabia, taxation, tax policy commodity production, peasants.

ла, овец, леса и частичная монополия на 
вывоз крупного рогатого скота, лоша-
дей, меда, воска и других продуктов [1, 
с. 385]. Во второй половине XVIII в. мо-
нополия еще более усилилась после того, 
как Порта потеряла возможность снаб-
жать Константинополь продовольствием 
из Египта и других провинций [2, с. 15].  
Население Бессарабии было обязано про-
давать весь хлеб и часть скота, особенно 
овец, только представителям Порты или 
господаря по принудительной цене, кото-
рая в несколько раз была ниже рыночной. 
Причем все действия со стороны турок 
сопровождались насилием, превращав-
шим их в ничем не прикрытый грабеж. 
В результате крестьяне отказывались 
везти продукты на рынок, что приводи-
ло к постоянному денежному дефициту в 
крестьянском хозяйстве и натуральному 
обмену [3, с. 66].© Виноградова Д.Ю., 2021

Основная цель налоговой политики 
Порты на территории Бессарабии во вто-
рой половине XVII в. заключалась в сборе 
огромной дани для Османской империи. 
Количество податей стремительно увели-
чивалось, что тормозило развитие хозяй-
ства Бессарабии.

Частые грабежи со стороны турецкой 
армии и татарских орд разрушали произ-
водительные силы, делали невозможной 
продажу производимого продукта, на-
рушали торговые связи, препятствовали 
капиталовложениям, создавали непреодо-
лимые препятствия на пути развития то-
варного производства в крае. 

Одним из факторов, тормозивших 
развитие товарного производства в кре-
стьянском хозяйстве, была монополия 
Порты на вывоз хлеба, сливочного мас-
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Если говорить о том, что товарное 

производство регулируется законом стои-
мости, то принудительный неэквивалент-
ный обмен, введенный Портой, не только 
препятствовал развитию, но и приводил к 
разорению производителей.

Усиление турецкой монополии произо-
шло как раз в то время, когда в странах За-
падной Европы возрос спрос на продукты 
сельского хозяйства и цены на них посто-
янно росли, поэтому неэквивалентный об-
мен с Турцией оказался еще более чувстви-
тельным для экономики всего Молдавского 
княжества, куда входила Бессарабия.

Монополия Порты не отражалась бы 
так сильно на товарности сельского хозяй-
ства Бессарабии, если бы на ее территории 
находились крупные города с многочислен-
ным торгово-ремесленным населением, ко-
торое создавало бы внутренний рынок для 
продуктов сельского хозяйства. Но основ-
ная часть городских жителей занималась 
сельским хозяйством и некоторые из них 
получали от него основной доход.

Однако самым тяжелым испытанием 
для бессарабского населения были госу-
дарственные повинности. В историогра-
фии единодушно отмечается, что во вто-
рой половине XVIII в. государственные 
повинности были разорительными для 
крестьянского хозяйства [4, с. 367].

На территории Бессарабии действо-
вали высокие налоги на продукты сель-
скохозяйственного производства и много-
численные налоги с оборота, чего не было 
в этот же период в Российской империи. 
Например, налог с овец составлял около 
7 % рыночной цены, с ульев – около 10 %, 
со свиней – около 11 %, а с вина брали до 
40 % (стоит отметить, что цена вина зави-
села от качества и местности).

В 1794 г. налоги с производства да-
вали около 11 % денежных сборов казны. 
Кроме налогов в пользу казны, с вина бра-
ли и налоги в пользу местной администра-
ции. Для того чтобы продать бочку вина, 

например в г. Бендеры, надо было платить 
12 различных налогов и пошлин, которые 
поднимали его цену на 40–50 %. По пути 
к рынку и до завершения торговой сделки 
товаровладелец должен был заплатить мо-
стовые сборы за переход через реку, налог 
с оборота (мортасиния), различные сборы 
в пользу местной администрации.

Если взимание посемейного и по-
дворного налога происходило преимуще-
ственно деньгами и вынуждало крестьян 
нести на рынок часть продукции своего 
хозяйства, то налоги с производства, с 
оборота и другие денежные сборы с това-
ровладельцев повышали цены товаров, де-
лали их недоступными для многих потен-
циальных покупателей. Такое положение 
не только не способствовало развитию, а 
наоборот, консервировало натуральное хо-
зяйство, так как большинству крестьян и 
горожан было выгоднее произвести в сво-
ем хозяйстве все, что им было необходи-
мо, чем обращаться к рынку.

К сожалению, не сохранилось данных 
о товарообороте в каком-либо городе Бес-
сарабии, местечке или ярмарке, на осно-
вании которых можно было бы восстано-
вить в некоторой мере картину динамики 
товарного производства и ее зависимость 
от колебаний турецкой эксплуатации. Есть 
сведения о пагубном влиянии высоких на-
логов на сельскохозяйственное производ-
ство в местечках. Крестьяне обрабатывали 
далеко не всю площадь, пригодную для 
посевов, забрасывали уже обработанные 
поля, часто забивали скот, чтобы избежать 
уплаты налогов [5, с. 97]. С этой же целью 
оставляли необработанными виноградни-
ки.

Следует отметить, что крестьянин 
никогда не знал заранее, сколько он дол-
жен платить в год, в квартал или в месяц. 
Величина обложения зависела от многих 
факторов: требований Порты, величины 
долга господарей, количества посольств, 
проезжавших по территории Бессарабии, 
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требований татарского хана и пашей со-
седних крепостей.

Получив от господаря приказ соби-
рать очередную сумму, господарское каз-
начейство (вистерия) распределяла ее по 
цинутам (уездам), принимая во внимание 
приблизительное количество жителей и 
состояние их хозяйства. Исправники ци-
нутов, придерживаясь тех же критериев, 
распределяли долю каждого по селам, а 
жители сел на своих сборах распределяли 
долю каждого села по дворам или семьям. 
Такое распределение производилось пря-
мо пропорционально доходу каждой се-
мьи. Учитывали количество скота, разме-
ры пашни, сенокосов, доходы от занятий 
промыслами и ремеслом. При выполнении 
натуральных повинностей в пользу Порты 
(работа на строительстве крепостей, до-
рог, мостов) распределение производилось 
так же на мирском сходе. Если, например, 
необходимо было послать 3 подводы и 10 
человек, то все село принимало участие в 
их снаряжении пропорционально доходу 
каждого двора [6, с. 110]. Сохраняя такой 
древний способ раскладки повинностей, 
турецкие эксплуататоры преследовали 
только одну цель – обеспечить регулярное 
выполнение всех повинностей.

Мирская раскладка повинностей и 
круговая порука всех жителей села за их 
выполнение приводили к нивелировке 
экономического положения крестьян. И 
так как повинности были непомерно вы-
соки, то и уничтожение различий в эконо-
мическом положении крестьянских дворов 
происходило на низком уровне, что часто 
приводило к разорению крестьян.

Такая налоговая система значитель-
но замедляла образование экономически 
сильной верхушки из крестьян, она лишала 
более состоятельных крестьян любой воз-
можности накопить достаточное количе-
ство средств производства, которые могли 
бы быть использованы в качестве капитала. 
Кроме того, она лишала крестьян всякого 

стимула к вложению капитала в производ-
ство с применением наемного труда, так 
как от покушений сборщиков налогов не 
были защищены не только прибыль на вло-
женный капитал, но и сам капитал.

Налоговая политика Порты наложила 
свой отпечаток и на формирование торго-
вого и растовщического капитала. Мест-
ные купцы платили большие налоги (по-
семейный, подворный, налоги с оборота и 
др.). Кроме того, господари делали у них 
принудительные займы и только в редких 
случаях возвращали суммы, взятые «взай-
мы». Наконец, они терпели большие убыт-
ки от злоупотреблений местных властей, 
от частых нападений турок и татар.

Совершенно другим было положение 
иностранного купечества. Известно, что на 
основе договоров, заключенных в разное 
время между Турцией с одной стороны и 
Францией, Австрией и Россией, Пруссией 
и Англией – с другой, купцы этих держав 
получили значительные преимущества 
перед местными купечеством. Во-первых, 
они были освобождены от посемейно-
го, подворного и других налогов в пользу 
администрации. Во-вторых, они платили 
только 3 % пошлину и только один раз при 
ввозе или вывозе товаров, будучи освобож-
денными от других пошлин и налогов, в 
то время как местные купцы платили 10 % 
пошлину и другие многочисленные пошли-
ны, которые поднимали цену товаров на 
25–40 %. В-третьих, иностранные купцы 
были изъяты из-под юрисдикции господа-
рей и их представителей на местах и суди-
лись только у консулов соответствующих 
держав, что позволяло иностранным куп-
цам избегать уплаты непомерно высоких 
судебных пошлин и штрафов. В-четвертых, 
они находились под покровительством кон-
сулов иностранных держав, которые имели 
возможность пресечь злоупотребления гос-
подарей и местной администрации.

Статус иностранных купцов создавал 
очень благоприятные условия для раз-
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вития иностранного торгового капитала. 
Пользуясь этим положением, самые бога-
тые местные купцы принимали иностран-
ное подданство для того, чтобы усилить 
свою конкурентоспособность и обезопа-
сить себя и свои капиталы от покушений 
господарей, турецких пашей и татар.

Во второй половине XVIII столетия в 
руках боярства находились крупные денеж-
ные суммы, однако эти капиталы тратились 
непроизводительно. Попытки некоторых 
бояр заниматься предпринимательской дея-
тельностью кончились для них неудачно. 
Мануфактуры, открытые ими, действовали 
недолго и закрывались, так как не могли 
победить в конкурентной борьбе с иност-
ранными товарами [4, с. 588].

Таким образом, анализируя налого-
обложение населения Бессарабии и учи-
тывая особенности социально-экономиче-
ского развития Молдавского княжества во 
второй половине XVIII в., можно прийти к 
следующим выводам:

1. Налоговая система в Молдавском 
княжестве и, соответственно, на террито-
рии Бессарабии во второй половине XVIII в.  
отличалась от налоговой системы Россий-
ской империи. После отмены внутренних 
таможен и пошлин с внутриторгового обо-
рота в 1753 г. крестьяне России платили 
только один налог (кроме косвенных) –  
подушной, который взимался деньгами. 
Крестьянин должен был продать продукты 
своего труда, чтобы расплатиться с госу-
дарством, и это способствовало, хоть и в 
незначительной степени, развитию товар-
ного хозяйства. На территории Бессарабии 
взимались посемейный и подворные на-
логи не только деньгами, но и натурой –  
скотом, хлебом и другими продуктами. 
Так, например, в 1795 г. 46 % посемейной 
повинности крестьяне платили натурой.

2. Русский крестьянин, выступая на 
рынке в качестве товаровладельца, мог 
рассчитывать, что он продаст свой товар 
по цене, близкой к стоимости товара, и это 

в некоторой степени стимулировало раз-
витие товарного хозяйства. Молдавский 
же крестьянин вынужден был отдавать 
большую часть продукции своего хозяй-
ства турецким заготовителям по цене, ко-
торая, как было сказано, была в несколько 
раз ниже рыночной. И это замедляло раз-
витие товарного производства.

3. Количество необходимого продукта 
было сведено до минимума посредством 
вотчинных и государственных повинно-
стей. Из-за монопольных цен произво-
дитель очень часто не был в состоянии 
осуществить не только расширенное, но и 
простое воспроизводство, так как был вы-
нужден постепенно ограничивать сферу 
своей хозяйственной деятельности, сле-
довательно, сокращался и объем товаров, 
поставляемых на рынок.

4. Денежные платежи крестьянского 
двора в пользу землевладельца составля-
ли около 15–20 % всех вотчинных плате-
жей. Это была коммутированная барщина. 
Но коммутация была возможна только с 
согласия землевладельца, который очень 
редко соглашался ее произвести ввиду па-
дения курса денег и отсутствия людей для 
работы на барщине [7, с.169].

5. Привилегированное положение ино-
странных купцов, с одной стороны, спо-
собствовало некоторому ограничению ту-
рецкой монополии на экспорт продуктов 
сельского хозяйства из Бессарабии, втяги-
вало территорию в сферу международной 
торговли и это имело положительное зна-
чение для развития экономики края. Но с 
другой стороны, оно замедляло развитие 
буржуазии и привело к отчуждению боль-
шого количества денег, которые могли бы 
содействовать формированию и развитию 
местного торгового и промышленного ка-
питалов [4, с. 618]. Однако этим не исчер-
пывалось отрицательное влияние статуса 
иностранных купцов на развитие эконо-
мики всего княжества. Неравномерные до-
говоры, заключенные Портой с европей-
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скими державами, превратили территорию 
княжества в открытый рынок для других, 
более развитых в промышленном отноше-
нии стран, сделали его предметом эксплу-
атации не только Порты, но и буржуазии 
этих стран, они исключали возможность 
ведения протекционистской политики с це-
лью поощрения местной промышленности. 
Кроме того, привилегированное положение 
иностранных купцов поддерживало для 
них высокий уровень торговой прибыли, 
так как они играли не только на разнице 
цен производства во всей Молдавии и в 
других странах с более развитой промыш-
ленностью, но и на разнице цен производ-
ства внутри княжества. Это в значительной 
мере препятствовало переходу торгового 
капитала в промышленность.

Подведя итог, можно утверждать, что 
налоговая политика Порты и существовав-
шая налоговая система в Бессарабии не 
только не стимулировали рост товарного 
хозяйства, а наоборот, препятствовали его 
развитию.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
зарегистрированных в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики

Изобретение

(71)(73) Государственное образовательное учреждение «Приднестровский госу-
дарственный университет им. Т.Г. Шевченко», 

г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128 
(11) 523
(21) 20100575     (51) А01В 35/20  
(22) 10.08.2020     (15) 25.09.2020
(72) Ф.Ю. Бурменко, В.Г. Звонкий, Е.В. Юрченко, А.В. Димогло и Ю.Ф. Бур-

менко 
(56) Патент RU № 2216138, А01В 35/20, 2003 г. 
(54) Лапа культиватора, выполненная в виде пластины стрельчатой формы  с 

упрочняющим покрытием, включающая носовую часть с хвостовиком и симметрич-
ные крылья с режущими лезвиями,  о т л и ч а ю щ а  я с я  тем, что, с целью повы-
шения износостойкости к абразивному износу за счет  сохранения стрельчатой формы 
режущей части и обеспечения самозатачивания, упрочняющее покрытие нанесено с 
двух сторон режущей пластины – рабочей и тыльной, при этом на рабочую сторону 
упрочняющее покрытие нанесено послойно, первый    – толщиной 100–120 мкм из ин-
струментальной стали на носовую часть и крылья, второй – толщиной 60–80 мкм из ти-
танокобальтового металлокерамического сплава на режущие лезвия крыльев, третий    –  
толщиной 40–60 мкм из вольфрамокобальтового металлокерамического сплава  на но-
совую часть, формируя при этом металлокерамическую износостойкую матрицу, а на 
тыльную  поверхность    – одинарный слой толщиной 100–120 мкм из инструменталь-
ной стали.

2. Лапа культиватора по п. 1  о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в качестве металлокера-
мического сплава используется сплав титановольфрамовой группы (например, T15K6) 
или вольфрамокобальтовой группы (например, BK4–BK10) твердостью 70–74 HRC,  
а в качестве инструментальной стали – быстрорежущая сталь Р10–Р18 твердостью 
60–65 HRC.
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Товарные знаки

(730) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ. ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AQUA NRG INVEST-
MENTS LIMITED),

Лампусас, 1, 1095, Никосия, Кипр  
(Lampousas, 1, 1095, Nicosia, Cyprus)

(111) 1920
(210) 20201913     (220) 01.06.2020
(151) 11.08.2020         (180) 01.06.2030
(540)

REVO
(511)
32 – пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

(730) АКВА ЭН. ЭР. ДЖИ. ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AQUA NRG INVEST-
MENTS LIMITED),

Лампусас, 1, 1095, Никосия, Кипр  
(Lampousas, 1, 1095, Nicosia, Cyprus)

(111) 1921
(210) 20201914     (220) 01.06.2020
(151) 11.08.2020        (180) 01.06.2030
(540)

DIABLO 
(511)
32 – пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-механическое пред-
приятие ТираЛит»,

г. Тирасполь, ул. Сакриера, д. 2 «В».

(111) 1922
(210) 20201920     (220) 31.07.2020
(151) 17.08.2020     (180) 31.07.2030 
(540)

(591) – красный.
(511)
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7 – машины, станки, инструмент с механическим приводом; двигатели, за исклю-

чением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы 
передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; орудия 
сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением.

(730) Марченко Илья Анатольевич,
г. Тирасполь, п. Новотираспольский, ул. Межевая, д. 30

(111) 1923
(210) 20201921     (220) 20.08.2020
(151) 21.09.2020        (180) 20.08.2030
(540)

(511)
12 – гироскутеры/скутеры самобалансирующиеся; скутеры [транспортные средства].
35 – продвижение продаж для третьих лиц.
39 – прокат транспортных средств.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Уотерхауз»,
г. Бендеры, ул. Суворова, д. 217 «Г»

(111) 1924
(210) 20201922     (220) 31.08.2020
(151) 21.09.2020     (180) 31.08.2030
(540)

(511)
06 – металлические строительные материалы.
35 – продвижение продаж для третьих лиц.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «ЛайтТел»,
г. Тирасполь, ул. 9 Января, 209

(111) 1925
(210) 20201922     (220) 10.09.2020
(151) 30.09.2020        (180) 10.09.2030
(540)
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(511) 
41 – развлечение гостей; организация и проведение мастер-классов (обучение).
43 – рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.
 
(730) Интел Корпорейшн (Intel Corporation),

2200 Мишен Колледж бульвар, Санта-Клара, 
Калифорния 95052, Соединенные Штаты Америки 

(2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052, United States of America)

(111) 1926
(210) 20201923     (220) 21.09.2020
(151) 07.10.2020       (180) 21.09.2030
(540)

(511)
09 – компьютеры; карманные компьютеры; платы памяти; компьютерное оборудо-

вание; интегральные схемы; память интегральных схем; чипы интегральных схем; 
комп лекты чипов; полупроводниковые процессоры; чипы полупроводниковых процес-
соров; полупроводниковые чипы; микропроцессоры; печатные платы; электронные 
платы; материнские платы компьютеров; память ЭВМ; компьютерные операционные 
системы; микроконтроллеры; устройства обработки данных; процессоры (центральные 
блоки обработки информации); полупроводниковые запоминающие устройства; про-
граммируемые при помощи средств программного обеспечения процессоры; цифровые 
и оптические микропроцессоры; цифровые и оптические процессоры обработки сигна-
лов; видеосхемные платы; аудиосхемные платы; аудио/видеосхемные платы; видеогра-
фические ускорители; мультимедиаускорители; видеопроцессоры; видеопроцессорные 
платы; упаковка и корпуса кристаллов процессора; карты, диски, ленты, провода, за-
писи, микрочипы и электронные схемы, все для записи и передачи данных; модемы; 
устройства и инструменты для обработки, хранения, поиска, передачи, отображения, 
ввода, вывода, сжатия, распаковки, изменения, трансляции и распечатки данных; ком-
пьютерные устройства ввода и вывода; рабочие станции (компьютеры); запоминающие 
устройства данных; устройства хранения данных; системы безопасности для компью-
терного оборудования и программного обеспечения; наборы электронных чипов; ком-
поненты компьютеров и печатных плат; голосовые ускорители; ускорители голоса, дан-
ных, изображений и видео; запоминающие системы для компьютеров; кабели и 
переходники; компьютерные терминалы и принтеры для использования с ними; устрой-
ство визуального отображения; телекоммуникационные аппараты и инструменты; фо-
тоаппараты; компьютерное оборудование для вычислений; компьютерное оборудова-
ние для вычислений через глобальную и локальную сеть; компьютерное оборудование 
для облачных вычислений; компьютерное оборудование для вычислений с малой за-
держкой и высокой пропускной способностью; компьютерное оборудование для ис-
пользования в обеспечении безопасной вычислительной среды; компьютерное сетевое 
оборудование; компьютерные коммуникационные серверы; компьютерное оборудова-
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ние для использования в обеспечении безопасной сети облачных вычислений; компью-
терное программное обеспечение для вычислений; компьютерное программное обеспе-
чение для облачных вычислений; компьютерное программное обеспечение для 
вычислений через глобальную и локальную сеть; компьютерное программное обеспе-
чение для вычислений с малой задержкой и высокой пропускной способностью; аппа-
ратное обеспечение памяти компьютера; компьютерное программное обеспечение для 
предоставления безопасной вычислительной сети; компьютерное программное обеспе-
чение для использования в обеспечении безопасной сети облачных вычислений; про-
граммное обеспечение для операционной системы компьютера; расширения, инстру-
менты и утилиты компьютерных систем в области прикладного программного 
обеспечения для соединения персональных компьютеров, сетей, телекоммуникацион-
ных аппаратов и глобальных компьютерных сетевых приложений; компьютерное обо-
рудование и программное обеспечение для улучшения и обеспечения пересылки, пере-
дачи, приема, обработки и оцифровки данных в реальном времени; адаптеры 
компьютерных сетей; контроллеры компьютерных сетей; устройства интерфейса ком-
пьютерных сетей; концентраторы, переключатели и маршрутизаторы компьютерных 
сетей; микроконтроллеры для устройств с поддержкой Интернета вещей (IoT); загру-
жаемое компьютерное программное обеспечение для подключения, эксплуатации и 
управления устройствами с поддержкой Интернета вещей (IoT); загружаемое компью-
терное программное обеспечение для подключения, эксплуатации и управления мо-
бильными устройствами с поддержкой мобильного Интернета вещей (IoT); компьютер-
ное оборудование и программное обеспечение для разработки, обслуживания и 
использования локальных и глобальных компьютерных сетей; компьютерное оборудо-
вание и программное обеспечение для разработки, обслуживания и использования ин-
терактивных аудио-, видеокомпьютерных конференц-систем; компьютерное оборудова-
ние и программное обеспечение для приема, отображения и использования 
широковещательных видео-, аудио- и цифровых сигналов данных; электронные устрой-
ства управления для интерфейса и управления компьютерами и глобальными компью-
терными и телекоммуникационными сетями с телевизионным и кабельным вещанием и 
оборудованием; маршрутизаторы; концентраторы; серверы; переключатели; аппаратура 
для тестирования и программирования интегральных схем; аппараты и устройства пе-
риферийной памяти; полупроводниковые приборы; компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение для создания, содействия и управления удаленным доступом и 
связью с локальными сетями (lan), виртуальными частными сетями (vpn), глобальными 
вычислительными сетями  (wan) и глобальными компьютерными сетями; операцион-
ное программное обеспечение для маршрутизаторов, переключателей, концентраторов 
и серверов; компьютерные программные инструменты для содействия сторонним про-
граммным приложениям; компьютерное оборудование и программное обеспечение для 
беспроводной сетевой связи; загружаемые электронные публикации в области электро-
ники, полупроводников, интегральных электронных аппаратов и устройств, компьюте-
ров, телекоммуникаций, развлечений, телефонии и проводных и беспроводных теле-
коммуникаций; компьютерное оборудование для использования в машинном зрении, 
машинном обучении, глубоком обучении, искусственном интеллекте, обработке есте-
ственного языка, алгоритмах обучения и анализе данных; компьютерное программное 
обеспечение для машинного обучения, запроса данных и анализа данных; компьютер-
ное программное обеспечение для когнитивных вычислений, глубокого обучения, ис-
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кусственного интеллекта; компьютерная программная платформа для когнитивных вы-
числений; компьютерное программное обеспечение для графического представления 
данных; компьютерное программное обеспечение для распознавания образов; компью-
терное программное обеспечение для интеллектуального анализа данных; программ-
ное обеспечение компьютерного зрения для получения, обработки, анализа и понима-
ния цифровых изображений и извлечения визуальных данных; средства разработки 
компьютерного программного обеспечения; средства разработки программного обеспе-
чения для компьютерного зрения, машинного обучения, глубокого обучения, искус-
ственного интеллекта, обработки естественного языка, алгоритмов обучения и анализа 
данных; загружаемое и записанное программное обеспечение машинного зрения, кото-
рое использует искусственный интеллект для просмотра и интерпретации данных, под-
ключения к оборудованию и хранения, управления и обработки данных в облаке; ком-
пьютерное оборудование и программное обеспечение для записи, обработки, приема, 
воспроизведения, передачи, изменения, сжатия, распаковки, трансляции, объединения 
и улучшения звука, изображений, графических материалов и данных; программное 
обеспечение с алгоритмом для работы и управления компьютерами; компьютерное обо-
рудование и программное обеспечение для улучшения и обеспечения пересылки, пере-
дачи, приема, обработки и оцифровки аудио- и видеографической информации в реаль-
ном времени; загружаемое и записанное компьютерное программное обеспечение для 
сбора, компиляции, обработки, передачи и распространения данных глобальной систе-
мы позиционирования (GPS) для использования в фиксированных, мобильных и порта-
тивных устройствах; электронная база данных, содержащая информацию о дорогах, 
географическую информацию, информацию о картах, об общественном транспорте, 
информацию о линиях общественного транспорта, информацию о маршрутах обще-
ственного транспорта, графики и расписание общественного транспорта и другую ин-
формацию об общественном транспорте, записанную на компьютерные носители; на-
вигационное  программное обеспечение для расчета и отображения маршрутов; система 
навигации общественного транспорта с отображением интерактивных цифровых карт, 
интерактивными инструкциями и пользовательской информацией; интерактивное со-
циальное компьютерное программное обеспечение для поиска и отображения инфор-
мации об общественном транспорте, навигации, географической, картографической и 
туристической информации; интерактивное социальное компьютерное программное 
обеспечение для передачи информации об общественном транспорте, картографии, на-
вигации, дорожном движении, маршрутах и информации о достопримечательностях в 
телекоммуникационные сети, сотовые телефоны, навигационные устройства и другие 
мобильные и портативные устройства; интерактивное социальное компьютерное про-
граммное обеспечение, позволяющее пользователям обмениваться информацией; ком-
пьютеры и управляемые компьютером системы для автономного вождения, для транс-
портных средств, управляемых водителем, для подключенных транспортных средств, 
для беспилотных летательных аппаратов и дронов; платформы компьютерного обору-
дования и программного обеспечения, включающие интерактивные дисплеи, системы 
управления и устройства управления, системы предупреждения, возможности подклю-
чения, бортовые компьютеры и глобальную систему позиционирования (GPS) для 
транспортных средств, подключенных транспортных средств, автономных транспорт-
ных средств и транспортных средств без водителя; многокамерные системы для ис-
пользования в транспортных средствах; устройства навигации и руководства с исполь-
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зованием глобальной системы позиционирования (GPS), отслеживания местоположения 
с использованием глобальной системы позиционирования (GPS), устройства для ото-
бражения карт и расчета маршрута с использованием глобальной системы позициони-
рования (GPS), устройства видеозаписи и беспроводные сетевые устройства связи для 
передачи данных или изображений для транспортных средств; компьютерные про-
граммные приложения для цифровых виртуальных агентов, систем прогнозирования, 
машинного обучения, автоматизации когнитивных процессов, распознавания образов, 
распознавания символов, приложений визуальных вычислений, виртуализации знаний, 
робототехники, дронов и беспилотных транспортных средств; компьютерные про-
граммные и аппаратные приложения для автоматического управления движением 
транспортных средств; компьютерные программные и аппаратные приложения для ав-
томатического управления движением транспортных средств, автономного управления, 
навигации, вспомогательного вождения транспортных средств и беспилотного управле-
ния транспортными средствами; устройства слежения за транспортными средствами, 
состоящие из компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудова-
ния, датчиков, передающих устройств, приемников и спутниковых приемников гло-
бального позиционирования, все для использования в связи с отслеживанием транс-
портных средств и мониторингом транспортных средств.

42 – предоставление во временное пользование онлайн незагружаемого программ-
ного обеспечения для машинного обучения, интеллектуального анализа данных, за-
проса данных и анализа данных; предоставление во временное пользование онлайн 
незагружаемого программного обеспечения для когнитивных вычислений, глубокого 
обучения, искусственного интеллекта; предоставление во временное пользование неза-
гружаемого программного обеспечения для запроса данных и анализа данных; предо-
ставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения для 
интеллектуального анализа данных; предоставление во временное пользование неза-
гружаемого программного обеспечения для когнитивных вычислений, глубокого обу-
чения, искусственного интеллекта; поиск и извлечение информации в компьютерных 
сетях для третьих лиц; компьютерные услуги, а именно предоставление во временное 
пользование онлайн незагружаемого программного обеспечения, программного интер-
фейса прикладного программирования (API) и программного виджета для машинного 
обучения, интеллектуального анализа данных, запроса данных и анализа данных; пре-
доставление онлайн незагружаемого программного обеспечения компьютерного зрения 
для получения, обработки, анализа и понимания цифровых изображений и извлече-
ния визуальных данных; предоставление онлайн незагружаемых средств разработки 
компьютерного программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемых 
средств разработки компьютерного программного обеспечения для компьютерного зре-
ния, машинного обучения, глубокого обучения, искусственного интеллекта, обработки 
естественного языка, алгоритмов обучения и анализа данных; предоставление онлайн 
незагружаемого программного обеспечения машинного зрения, которое использует ис-
кусственный интеллект для просмотра и интерпретации данных, подключения к обо-
рудованию и хранения, управления и обработки данных в облаке; программное обеспе-
чение как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для использования 
в предоставлении возможностей облачных вычислений и услуг в области информаци-
онных технологий (ИТ), вычислений и облачных вычислений; программное обеспече-
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ние как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для использования в 
вычислениях через глобальную и локальную сеть; программное обеспечение как ус-
луга (SAAS), включающее платформу разработки программного обеспечения для ис-
пользования при подключении приложений к корпоративным системам и устройствам; 
консультации в области программного обеспечения и предоставление информации о 
программном обеспечении как услуге; программное обеспечение как услуга (SAAS), 
включающее программное обеспечение для использования в вычислениях с малой за-
держкой и высокой пропускной способностью; услуги компьютерного программного 
обеспечения для предоставления возможностей вычислений разработчикам приложе-
ний и поставщикам контента; облачные вычисления с программным обеспечением для 
использования при предоставлении вычислений с малой задержкой и высокой пропуск-
ной способностью, услуг в области информационных технологий (ИТ) и вычислений 
через глобальную и локальную сеть; услуги компьютерного программного обеспечения 
для предоставления возможностей облачных вычислений разработчикам приложений и 
поставщикам контента; услуги для развертывания приложений в онлайн-сети; услуги 
по предоставлению аналитики, кэширования, вычислений и маршрутизации трафика; 
услуги по предоставлению безопасной и надежной вычислительной сети; предоставле-
ние консультационных услуг в отношении компьютерного оборудования и программ-
ного обеспечения в области разработки облачной среды с интеграцией приложений на 
различных платформах и подключенных устройствах; компьютерные услуги, а именно 
создание компьютерных сетевых индексов информации, веб-сайтов и ресурсов; пре-
доставление во временное пользование незагружаемого компьютерного программно-
го обеспечения для подключения, эксплуатации и управления сетевыми устройства-
ми в Интернете вещей (IoT); предоставление онлайн незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для подключения, эксплуатации и управления сетевыми 
устройствами в Интернете вещей (IoT);  программное обеспечение как услуга (SAAS); 
консультационные услуги в области компьютеров и беспроводных вычислений; услуги 
управления компьютерной сетью, а именно мониторинг сетевых систем для техниче-
ских целей; хостинг цифрового контента в Интернете; услуги мониторинга компью-
терных сетей, а именно предоставление информации о работе компьютерных сетей; 
индивидуализация веб-программного обеспечения и проектирование  пользовательско-
го интерфейса для третьих лиц; услуги по разработке, проектированию и консульта-
ционные услуги в отношении компьютеров; проектирование и разработка стандартов 
для третьих лиц в области проектирования и внедрения компьютерного программного 
обеспечения, компьютерного оборудования и телекоммуникационного оборудования; 
предоставление клиентам и техническому персоналу информации, касающейся управ-
ления компьютерными проектами; предоставление онлайн программного обеспечения 
как услуги для сбора, компиляции, обработки, передачи и распространения данных 
глобальной системы позиционирования (GPS); предоставление онлайн незагружаемого 
программного обеспечения, включающего информацию о дорогах, географическую ин-
формацию, информацию о картах, об общественном транспорте, информацию о линиях 
общественного транспорта, информацию о маршрутах общественного транспорта, гра-
фики и расписание общественного транспорта и другую информацию об общественном 
транспорте; предоставление онлайн незагружаемого навигационного  программного 
обеспечения для расчета и отображения маршрутов и обмена навигационной системой 
общественного транспорта, картографической и туристической информацией; предо-
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ставление онлайн незагружаемого программного обеспечения для обмена информаци-
ей об общественном транспорте, картографической информацией, информацией о на-
вигации, дорожном движении, маршрутах и о достопримечательностях; интерактивное 
социальное компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям об-
мениваться информацией; предоставление онлайн программного обеспечения как ус-
луги для  автоматического управления движением транспортных средств,  автономного 
управления, навигации, вспомогательного вождения транспортных средств и беспилот-
ного управления транспортными средствами.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Рикон»,
г. Рыбница, ул. Чернышевского, д. 79/1

(111) 1927
(210) 20201927     (220) 09.10.2020
(151) 29.10.2020         (180) 09.10.2030
(540)

КАЛАУР
(511) 
29 – овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обра-

ботке; масла и жиры пищевые.
25 – одежда, головные уборы.

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Рикон»,
г. Рыбница, ул. Чернышевского, д. 79/1

(111) 1928
(210) 20201928     (220) 09.10.2020
(151) 29.10.2020        (180) 09.10.2030
(540)

(511) 
29 – овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обра-

ботке; масла и жиры пищевые.
25 – одежда, головные уборы.

(730) Подгурный Дмитрий Владимирович,
г. Тирасполь, ул. Юности, д. 14/1, кв. 28

(111) 1929
(210) 20201924     (220) 25.09.2020
(151) 29.10.2020     (180) 25.09.2030
(540)
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(591) – красный, белый.
(511) 
35 – услуги снабжения для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами).

(730) Общество с ограниченной ответственностью  «Уотерхауз»,
г. Бендеры, ул. Суворова, д. 217 г

(111) 1925
(210) 20201925     (220) 28.09.2020 
(151) 29.10.2020     (180) 28.09.2030
(540)

(511) 
31 – сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты.
35 – продвижение товара (для третьих лиц).

(730) Общество с ограниченной ответственностью «Лендер Агроприм»,
г. Дубоссары, ул. Сиреневая, д. 9

(111) 1931
(210) 20201932     (220) 27.10.2020
(151) 17.11.2020     (180) 27.10.2030

(540)
(591) – желтый, оранжевый
(511)
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31 – зерно и семена, необработанные и непереработанные; зерна злаков необра-

ботанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; картофель свежий; кукуруза; продукты сель-
скохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необ-
работанные; пшеница; семена льняные пищевые, необработанные; фрукты, овощи и 
ароматические травы свежие; ячмень*. 

39 – хранение товаров; хранение товаров на складах.

(730) Государственное учреждение «Приднестровский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства»,

3300 г. Тирасполь, ул. Мира, д. 50
(111) 1932
(210) 20201930     (220) 20.10.2020
(151) 17.11.2020     (180) 20.10.2030
(540)

(591) – красный, зеленый
(511)
29 – икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; консервы овощ-

ные; кукуруза сахарная обработанная; овощи, подвергнутые тепловой обработке; ово-
щи консервированные; паста томатная; пюре томатное; салаты овощные; семена обра-
ботанные*; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для приготовления 
пищи. 

31 – горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий гриб-
ной]; кабачки необработанные; кукуруза; лук необработанный; овес; овощи необрабо-
танные; огурцы необработанные; перец стручковый [растение]; початки кукурузные 
сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; пшеница; рассада; растения; 
рожь; свекла необработанная; семена для посадки; сено; тыквы необработанные; яч-
мень*. 

35 – продвижение продаж для третьих лиц.
42 – анализ воды; анализ химический; исследования научные; услуги научных ла-

бораторий.

(730) Открытое акционерное общество «Бендерский хлеб»,
г. Бендеры, ул. Суворова, д. 116

(111) 1933
(210) 20201926     (220) 05.10.2020
(151) 20.11.2020     (180) 05.10.2030
(540)
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(591) – светло-шоколадный, светло-оранжевый
(511)
30 – булки; изделия кондитерские мучные; крекеры; пироги; пицца; печенье; пряни-

ки; сухари; сухари панировочные; тесто для кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пре-
сного теста.

(730) Горбачев Сергей Владимирович,
г. Бендеры, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 2

(111) 1934
(210) 20201929     (220) 16.10.2020
(151) 20.11.2020     (180) 16.10.2030
(540)

(591) – малиновый, черный
(511)
35 – розничная торговля непродовольственными товарами.

(730) Общество с ограниченной ответственностью  «Красота и здоровье»,
Слободзейский район, с. Парканы, ул. Гоголя, 1

(111) 1935
(210) 20201937     (220) 27.11.2020
(151) 30.11.2020        (180) 27.11.2030 
(540)

(591) – красный, фиолетовый
(511) 
35 – продвижение продаж для третьих лиц.
44 – помощь медицинская; советы по вопросам здоровья; услуги оптиков.
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(730) Згурян Олег Петрович,

г. Рыбница, ул. Юбилейная, д. 49, кв. 61
(111) 1936
(210) 20201936     (220) 26.11.2020
(151) 30.11.2020     (180) 26.11.2030
(540)

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
(511)
35 – продвижение продаж для третьих лиц

Объекты авторского права

№ п/п Наименование объекта Ф.И.О. автора Дата регистрации

1 2 3 4

298

Учебное пособие по слушанию 
музыки для учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств в 3-х частях

Н.А. Михеева 03.11.2020

299
Статья «Нейтринный двигатель»

А.В. Медушевский 04.12.2020

300

Книга «Неизведанная Молдова» 
(часть 2) (альтернативный взгляд 
на историю образования города 
Дубоссары)

О.А. Морозов 11.12.2020

301
«Дневник благодарности»  
(вид личного дневника)  
из серии «Мои первые дневники».  

Л.В. Швидюк 11.12.2020

302 
«Дневник победителя»  
(вид личного дневника)  
из серии «Мои первые дневники»

Л.В. Швидюк 11.12.2020

303

Экологические картосхемы Е.В. Сокольская,
правообладатель –  

ГУ «Республиканский  
научно-исследовательский  

институт экологии  
и природных ресурсов”

12.01.2021

304

Книга «Приднестровский ребус. 
Смерть или возрождение  
Осириса?» (часть 3)  
(альтернативный взгляд  
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