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Статья посвящена проблеме типизации месторождений полезных ископаемых по инже-
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Одна из важнейших задач оценки инже-

нерно-геологических условий (ИГУ) при раз-

ведке месторождений – прогнозирование воз-

можности, времени и места возникновения ин-

женерно-геологических процессов и явлений, 

влияющих на работу горнодобывающих пред-

приятий. Объектами прогнозов при этом слу-

жат горногеологические процессы. Для успеш-

ного изучения ИГУ и прогнозирования горно-
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геологических процессов необходимо исполь-

зовать весь имеющийся опыт изучения ИГУ 

месторождений и их разработки. 

Изучение и оценка ИГУ месторождений 

полезных ископаемых (МПИ) показала необ-

ходимость разработки типизации, учитываю-

щей комплекс компонентов ИГУ и свойств 

каждого из них в некотором объеме геологиче-

ской среды, характер их пространственно-вре-

менной изменчивости. В основу предлагаемой 

типизации положены качественные и количе-

ственные параметры компонентов ИГУ, опре-

деляющие устойчивость пород в горных выра-

ботках, особенности развития инженерно-гео-

логических процессов и сложность отработки 

МПИ. Оценка значимых компонентов ИГУ и 

их параметров проведена на основе собствен-

ных исследований [1-7], с учетом уже суще-

ствующих типизаций. 

При разработке типизации выбраны сле-

дующие компоненты и их количественные ха-

рактеристики: прочность пород в образце, ин-

тенсивность и характер трещиноватости, выве-

трелость, закарстованность, склонность к 

разуплотнению, льдистость, температура и об-

водненность пород (табл. 1, 2). При делении 

месторождений на группы и подгруппы сде-

ланы следующие допущения: 

– учитывая опыт горных работ при изуче-

нии и оценке устойчивости бортов карьеров, 

границей между породами скальными и полу-

скальными принято значение временного со-

противления сжатия в образце Rс = 50,0 МПа; 

– установлено, что при значениях Rс выше 

50,0 МПа углы наклона бортов карьера при 

глубине 200–300 м зависят только от элемен-

тов залегания поверхностей ослабления, ха-

рактера и степени трещиноватости, технологи-

ческих условий отработки и не зависят от 

прочности пород в образце;  

– нижняя граница в 5 МПа принята из тех 

соображений, что породы меньшей прочности 

обладают способностью к размоканию, набу-

ханию, а в бортах карьеров глубиной более 

200 м подвергаются пластическим деформа-

циям.  

Таким образом, типизацию МПИ предла-

гается выполнять поэтапно. На первом этапе с 

учетом предложенного допущения массивы 

пород месторождениий подразделяются по их 

прочности на три группы: скальных прочных 

(Rc>50 МПа); полускальных средней прочно-

сти (Rc=5–50 МПа); слабых дисперсных (пес-

чаных и гравийных или глинистых) пород. На 

втором этапе, используя комплексную оценку 

компонентов, выделяют три подгруппы по 

сложности ИГУ: простые, средней сложности 

и сложные, для которых характерны свои осо-

бенности разработки.  
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Анализ литературных данных и собствен-

ные исследования показали, что почти 90 % 

уральских месторождений принадлежат к вы-

деленной 1 группе, с подгруппами простых, 

средней сложности и сложных ИГУ. Для таких 

месторождений автором выполнена типизация 

по оценке сложности ИГУ эксплуатации, осно-

ванная на комплексной количественной 

оценке компонентов ИГУ, определяющих 

сложность и их количественные характери-

стики (табл. 3). 

Таким образом, предложенная типизация 

МПИ по ИГУ их разработки используя каче-

ственные и количественные критерии является 

основой оценки сложности ИГУ, позволяю-

щей определить оптимальный объем и рацио-

нальную методику инженерно-геологических 

работ на разных стадиях изучения месторож-

дений, что позволит решить проблемы оценки 

и прогноза ИГУ разработки месторождений. 
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Восприятие бедности как общественного 

явления и бедных как социальной категории – 

один из фундаментальных аспектов в осмысле-

нии истории социальной политики. Приори-

теты последней зависят от ответа на вопрос, 

как решать - и решать ли - проблемы, связан-

ные с бедностью. Ответ этот вопрос, соответ-

ственно, во многом зависит от того, как мы 

воспринимаем или оцениваем тех, кто нахо-

дится на нижней ступени социальной пира-

миды, а нравственная оценка бедности в обще-

стве, в свою очередь, тесно связана с господ-

ствующей системой ценностей.  

Изучение бедности как общественного яв-

ления и социальной проблемы исторической 

наукой предполагает вариативность возмож-

ных исследовательских ракурсов – это и ана-

лиз жизненных условий, быта, норм и ценно-

стей беднейших слоев в том или ином обще-

стве в определенную историческую эпоху; это 

и эволюция социальной политики и сравнение 

различных ее моделей; это и история милосер-

дия и благотворительности, и т.д. Однако все 

эти ракурсы пересекаются в плоскости исто-

рии восприятий.  

«Что он беден-то! Эх, кабы я беден был, 

я бы человек был. Бедность - не порок»[13, С. 

250]. С этой знаменитой фразой из одноимен-

ной пьесы А. Н. Островского традиционно ас-

социируется общее отношение к бедным в Рос-

сийском государстве и обществе. Выражение 

«бедность – не порок» стало в каком-то смысле 

стереотипным, когда речь идет о характери-

стике пресловутого «русского характера». 

Множество примеров безусловной симпатии к 

беднякам на фоне антипатии к богатым обна-

руживается в народных пословицах, в русской 

литературе и живописи. Симпатия к бедности 

и бедным часто использовалась как один из ин-

струментов конструирования национальной 

идентичности. Даже в «Письмах русского пу-

тешественника» Н. И. Карамзина, апологета 

западного политического устройства, эта 

фраза обыгрывалась при демонстрации кон-

траста в восприятии бедных русскими и англи-

чанами: «В стране, где всякого роду трудолю-

бие по достоинству награждается, хороший че-

ловек не может быть в нищете, из чего вышло 

у них правило: «Кто у нас беден, тот не до-

стоин лучшей доли», — правило ужасное! 

Здесь бедность делается пороком!» [9, С. 498-
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499]. Показательно, что специалист по истории 

благотворительности А. Линденмейр так и 

назвала свою монографию - «Бедность - не по-

рок: благотворительность, общество и госу-

дарство в имперской России»[21].  

Между тем, новое время стало свидетелем 

острых общественно-политических дебатов о 

природе бедности и бедных во многих запад-

ноевропейских странах. Во многом под влия-

нием этих дебатов в Европе начинает преобла-

дать идея моральной обусловленности бедно-

сти и т.н. «дискурс виновности» бедняка в 

своем плачевном положении. В наиболее 

стройном виде эти концепты были сформули-

рованы в английском общественно-политиче-

ском пространстве в XVIII – начале XIX вв. и 

традиционно связываются с трудами Томаса 

Мальтуса и Джереми Бентама, хотя истоки их 

следует искать, безусловно, в протестантской 

идеологии и, в частности, в построениях Жана 

Кальвина. Соответственно, с конца XVIII – 

начала XIX в. в общественно-политическом 

дискурсе европейских стран в качестве опти-

мального варианта социальной помощи все 

больше утверждается помощь как наказание с 

целью исправления морали бедняка. Такую 

«жесткую» помощь предлагали, в частности, 

английские «тюрьмоподобные» работные 

дома.  

 В этой связи вызывает интерес практиче-

ски не исследованный вопрос о степени и ди-

намике проникновения «общеевропейского» 

дискурса в Россию – страну с православной си-

стемой ценностей, где раздача милостыни и 

странноприимничество считались добродете-

лью для каждого русского человека - от про-

стого крестьянина до великого князя. 

Летописи свидетельствуют, как князь Вла-

димир «умывал натруженные походные ноги 

странников, сам кормил их и потчевал», а мос-

ковский князь Иван Калита, по одной из вер-

сий, был прозван таковым, т.к. носил при себе 

«калиту», то есть кошелек для помощи убогим. 

Иван IV Грозный в своем послании Стогла-

вому Собору возмущался: «нищие и клосные, 

и гнилые, и пристаревшие, в убожестве, глад, 

мраз и всякую скорбь терпят, не имеют где 

главы преклонити, по миру скитаются, везде 

их гнушаются, от глада и мраза в недозоре 

умирают,…никем не брегомы. На ком тот грех 

взыщется? И в тех что помыслити?» Меры по 

призрению, содержавшиеся в «Стоглаве» 1551 

г., поощряли «милостыни боголюбцев», а в бо-

гадельнях и ночлежках приказывалось «смот-

рети, чтоб им насильства не было и обиды от 

стряпчих». Приют нуждающихся также вме-

нялся в обязанность монастырям и приходам, 

которые должны были содержать богадельни. 

В допетровской России также существовало 

такое интересное явление, как «нищенские из-

бушки». Это были не заселенные никем избы, 

уход за которыми осуществляли в доброволь-

ном порядке местные жители. По одному из 

описаний, они были «просторные и деше-

вые,… с десятью скамьями, печкой и ежеднев-

ным горшком сытного варева, не обременяли 

жителей излишествами и педантичными тре-

бованиями чистоты, но давали бездомным и 

странникам теплый угол и необходимую 

пищу» [10, с. 12 ]. 

Указом царя Федора Алексеевича Рома-

нова от 1682 г. было напрямую предписано 

устроить призрение бедных «по еуропскому 

обычаю», то есть разделить нуждающихся на 

достойных и недостойных, помогать первым и 

изолировать вторых – «гулящих бродяг», кото-

рые «всем здоровы и работать могут». В 1691 

г. совместным указом Ивана и Петра Алексее-

вичей предусматривалось «забирание» нищих, 

«высылка» их «в прежние места жительства»; 

в случае вторичной поимки за сбором мило-

стыни их следовало «имать, бить кнутом и вы-

сылать в дальние сибирские города» [11, с. 

105-111]. Кульминацией этой риторики можно 

считать постановления Петра I, введшего в 

оборот выражение «ленивые прошаки» (калька 

с английского “idle beggars”) и запретившего 

подавать милостыню просящему, под угрозой 

штрафа в 5 рублей за каждую подачу.  

В XVIII в. новая парадигма восприятия 

бедняка, хоть и в сочетании с православными 

ценностями и патерналистскими идеями, при-

сутствовала уже не только в государственных 

установлениях, но и в оппозиционной мысли. 

Примером может служить «Книга о скудости и 

богатстве», написанная в 1724 г. Иваном По-

сошковым – крестьянином по происхождению, 

впоследствии – владельцем винокуренных за-

водов и, как его часто называют, «первым рус-

ским экономистом, опередившим Адама 

Смита». Несмотря на критику в адрес Петра, за 

которую Посошков был заточен в крепость, от-

ношение к проблеме «скудости», то есть бед-

ности, у автора неоднозначное: крестьянское 

житие, по мнению автора, «скудостно ни от 

чего иного, токмо от своея их лености», по-

этому крестьян следует «жестоко наказы-

вать» за лень, ибо «понеже кой крестьянин из-

гуляется, в том уже пути не будет, но токмо 

уклонится в разбой и во иныя воровства»[14, 

с. 166-168, 179]. 

В течение XVIII-XIX столетий в России, 

во многом переустроенной на западный манер, 
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новое восприятие бедности дополнялось и ста-

новлением характерного «филантропического 

дискурса», с акцентом на демонстративной 

составляющей помощи нуждающимся, кото-

рая самими филантропами использовалась как 

как средство конструирования собственной 

идентичности.  

Кроме того, в возникавшие в губерниях 

приказы общественного призрения, воспита-

тельные дома, новые богадельни, работные 

дома бедняков принимали как часть марги-

нального сообщества, «в пестрой толпе» с бро-

дягами, преступниками (включая престарелых 

или увечных каторжников, не способных от-

правиться в Сибирь), умалишенными, и пр.  

Со второй половины XIX века в России 

начинается широкое общественное обсужде-

ние и публичная постановка вопроса о природе 

бедности и натуре нуждающегося бедняка. 

Это можно объяснить совершенно справед-

ливо констатируемым в исторической литера-

туре «обострением проблем нищеты и широ-

ким распространением нищенства» в связи с 

индустриализацией в городах и отменой кре-

постного права в деревне. Однако, когда мы 

признаем, что политики и мыслители заинте-

ресовались проблемой бедности «вследствие 

ее обострения», мы говорим не языком бед-

ных, которым редко позволялось «говорить са-

мим за себя», а языком более обеспеченных со-

циальных слоев, которые эта проблема начала 

беспокоить. Так, думается, что после отмены 

крепостного права «условная ответствен-

ность» за нищету в русских деревнях переме-

стилась с помещиков, прежде обязанных сле-

дить за «своими» крестьянами в патерналист-

ском духе, на местные власти и государство, 

которое, соответственно, начинает поощрять 

законодательные инициативы относительно 

реформирования системы общественного при-

зрения, издания исторических обзоров, науч-

ных трудов, публицистических очерков о про-

блеме нищеты и бедности. В конце столетия 

была даже учреждена специальная премия им-

ператрицы Александры Федоровны за лучшее 

сочинение по вопросам призрения бедных. 

Вторая половина XIX в., таким образом, поро-

дила значительное количество политических, 

научных (исторических и юридических), пуб-

лицистических текстов, которые, несмотря на 

разницу в стилях, задачах и проблематике, 

объединяет прямая или косвенная постановка 

ряда важных вопросов, а именно: каковы при-

чины обеднения или обнищания человека, как 

влияет нужда на моральные качества нуждаю-

щегося (бедняка), должен ли (имеет ли право) 

оказавшийся в нужде человек просить о по-

мощи, и если да, то каковы должны быть при-

рода и объем последней. Ответы на эти во-

просы, совершенно очевидно, помогали вы-

страивать приоритеты в деле призрения 

бедных. 

В зависимости от «маркеров восприятия» 

и эмоционального отношения к бедности в том 

виде, в каком она понималась в XIX в., тексты 

по проблеме бедности могут быть разделены 

на две группы.  

Первая, более многочисленная, отвечает 

на сформулированные выше вопросы, исполь-

зуя логику и аргументы, близкие к «мальтузи-

анскому» дискурсу, в рамках которого оказав-

шийся за условной чертой бедности человек 

рассматривался как потенциальная угроза об-

ществу, преступник, маргинал. Этот дискурс 

«выдается» присутствием ряда идей, которые 

могут показаться «нетипичными» для рус-

ского восприятия бедности.  

Первая из них заключается в признании 

необходимости отделять «овец» от «козлищ» 

- то есть «заслуживающих» помощь честных 

бедняков и «не заслуживающих» ее паразитов. 

Таким образом, предлагаемая внутренняя 

классификация бедных велась не по экономи-

ческому критерию, а, скорее, по этическому – 

посредством подразделения на «добродетель-

ных» и «порочных». Так, воронежский вице-

губернатор Б. Г. Карнович открывает свое со-

чинение «Историческая записка о нищенстве» 

(1889) следующими словами: «При осуществ-

лении ваших сердечных стремлений - оказы-

вать помощь ближнему, - вы встречаетесь с 

двумя разрядами нищих: с несчастными,… ко-

торые… вынуждены молить о помощи,… и со-

вершенно здоровыми… тунеядцами нищими». 

Карнович призывает людей «быть разборчи-

выми» - «помогать нищим первого разряда» и 

«отталкивать от себя тех притворяющихся, со-

вершенно здоровых нищих, которые, выманив 

у вас подаяние, немедленно пропивают его». 

Обращаясь к западному опыту, он указывает, 

что «Англия первой осознала то, что неразбор-

чивая помощь только плодит нищенство» [10, 

с. I-IV]. Юрист А. А. Левенстим в докладе, 

подготовленном по поручению специальной 

Комиссии Министерства юстиции в 1889 г., 

называл «отделение людей несчастных от ту-

неядцев и обманщиков» главной задачей об-

щественного призрения[12, с. 4]. Т. Фауль в пе-

реведенной на русский язык книге «Призрение 

бедных в Англии» вообще протестует против 

того, чтобы называть «бедными» трудоспособ-

ных людей (вне зависимости от того, просят 

они помощи или нет). В эпиграфе он ссылается 
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на слова английского мыслителя XVIII в. Эд-

мунда Берка, которые переводчик А. М. Белов, 

судя по всему, посчитал абсурдными и цинич-

ными в переводе на русский и оставил непере-

веденными: «Those, who labour, are miscalled 

the poor» - «тех, кто может трудиться, оши-

бочно считать бедняками»[19, с.1]. Фауль, по 

сути, «усовершенствует» деление бедных на 

достойных и недостойных: «само слово бед-

ный, - пишет он, - требует объяснения. Им при-

нято называть два различных… класса людей: 

во-первых, тех, которые действительно ничего 

не имеют, во-вторых, тех, которые ничего не 

имеют, кроме физического труда, который и 

составляет их имущество и служит главным 

источником богатства... Я не назову бедным 

здорового молодого человека, бодрого духом, 

с сильными руками. Я не могу назвать его бед-

ным, жалеть его…»[19, с.2]. 

Поскольку эту идею нельзя было перено-

сить на русскую почву без адаптации, в каче-

стве главного аргумента в ее пользу использо-

валась опасность для общества такой части 

бедного населения, как профессиональные ни-

щие, распространение которых связывалось 

именно с добросердечием русского человека и 

его желанием помочь любому нуждающемуся 

без разбора.  

 «Причина нищенства, – пишет А. А. Ле-

венстим в другой своей работе – «Профессио-

нальное нищенство, его причины и формы», - 

в русском характере», который «видит в лице, 

просящем подаяние, только несчастного и не 

спрашивает его о причинах, побудивших чело-

века идти по миру». Некоторые авторы крити-

ковали «типично русский» обычай видеть в 

каждом нищем и страннике самого Христа, ис-

пытывающего души верующих. В текстах пер-

вой группы очень подробно описываются по-

роки нищих – лень, праздность, пьянство, раз-

врат, беспечность. «Беспечность и лень», по 

мнению Левенстима, являются националь-

ными особенностями целых народностей, эт-

нических групп, склонных к нищенству как ре-

меслу. Ссылаясь на данные, полученные из 

Пермской, Саратовской, Тверской губерний, 

автор называет среди таких народностей баш-

кир, татар, зырян, карел, и, конечно, цыган [12, 

с. 6-13].  

Однако, призывая четко разграничивать 

бедность и профессиональное нищенство, 

«честных» бедных и порочных нищих, авторы 

не только сами не делали этого, но, напротив, 

как бы распространяли вину нищих на всю ка-

тегорию нуждающихся, подозревая професси-

онального нищего в каждом попавшем в 

нужду, - и тем более просившем о помощи, - 

человеке.  

Это заметно, например, когда общие тен-

денции доказываются одним-двумя частными 

случаями, весьма тенденциозно используются 

цифры статистики или налицо «презумпция 

виновности». Так, из того, что 20-25% общего 

числа осужденных преступников были ни-

щими и бродягами, один из авторов делает од-

нозначный вывод, что «нищета создает почву 

для криминала».[15, с. 1-6] «Какую долю из 

них, - заключает он далее, - составляли профес-

сиональные нищие, установить невозможно, 

но очевидно, что большинство – нищие по ре-

меслу»[12, с. 12].  

Отсутствие четкой грани между попавшим 

в нужду тружеником и изначально порочным 

антисоциальным паразитом любопытно про-

слеживается и в описании процесса обнища-

ния честного трудящегося человека, которое 

приводит в своем очерке Свирский: «Невелик 

женский заработок – он едва достигает 8 руб-

лей в месяц, – но для бедняка-труженика, обре-

мененного семьей, и эта небольшая сумма яв-

ляется подспорьем… Зарабатывая вдвоем с 

женой до 35 руб. в месяц, молодые труженики 

живут себе припеваючи, не зная нужды. Но с 

появлением первого ребенка жена…отдается 

домашним заботам. Бедняку приходится 

круто: теперь его заработок – 28 рублей. А тут 

еще, как назло, домовладелец надбавляет за 

квартиру, мясник на мясо…, а в семье – еже-

годное приращение … И постепенно беднеет 

гаванский обыватель. Грозной и неумолимой 

гостьей подкрадывается к нему нищета… Он 

знакомится с ломбардом, водкой,… перебира-

ется в низкокачественные дома... Бедняга вы-

нужден переменить прежний образ жизни,… 

он и его семья валяются на полу и близко со-

прикасаются с другой такой семьей. В этой 

тесноте, где люди спят, едят и пьют вместе, в 

этой невозможной грязи и духоте бедняку 

трудно сохранять чистоплотность…Незаметно 

для себя он втягивается в окружающую его 

жизнь, и прежний образ мыслей его с каждым 

днем изменяется, как изменяется и он 

сам»[17, с. 201-210]. В этом, казалось бы, со-

чувственном описании скрыт тезис о том, что 

процесс обнищания неизбежно ведет к паде-

нию морали.  

Подобное восприятие определяло рито-

рику рекомендаций по призрению бедных. По-

скольку различные уровни бедности и, соот-

ветственно, экономическая стратификация 

бедных еще не заняли своего места в научной 

мысли, понятие «бедность» в XIX веке еще 
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рассматривалось в своем абсолютном и обоб-

щенном значении, то есть как крайняя бед-

ность, нужда, нищета. Стратификация была, 

скорее, моральной, и определялась тем, ставит 

ли нуждающийся вопрос о своем праве на по-

мощь со стороны. Если же подразумевалось, 

что попавший в нужду человек сам виноват в 

своей участи, то он сохранял добродетель-

ность, пока «тихо страдал» и скромно перено-

сил свои тяготы и, напротив, попадал в катего-

рию порочных людей и «профессиональных 

нищих», как только начинал просить о по-

мощи. Именно эта логика определяла предпо-

чтение «английского» варианта социального 

призрения – призрения как наказания, - с ос-

новным акцентом на болезненном и даже ре-

прессивном характере помощи, чтобы лишь 

действительно нуждающиеся люди осмелива-

лись просить о ней. 

 «По-английски», в частности, понимали 

цели социальной помощи члены комиссии К. 

К. Грота по реформированию системы призре-

ния – юрист С. М. Латышев, профессор П. И. 

Георгиевский, историк В. И. Герье, - они пред-

лагали удовлетворять «только самые необхо-

димые потребности существования», «дабы не 

создавать тунеядцев» [16]. Приоритетным 

направлением социальной помощи В. И. Герье 

считал т.н. закрытое призрение в работном 

доме, в российской интерпретации – «доме 

трудолюбия» [5].  

Вторая группа «рассуждений о бедности», 

хотя и гораздо менее обширная, обнаруживает 

отказ мыслить в парадигме виновности бед-

ных. Например, в одном из документов «Свода 

ответов земских и городских управлений на 

основные вопросы общественного призре-

ния», можно обнаружить отзыв от Вологод-

ской земской управы, который отличался от 

остальных в своей позиции по проблеме приз-

рения. Вологодские власти не были против 

«прямого» - «из рук в руки» - призрения бед-

ных, т.к. оно «построено на религиозных нача-

лах» и «вернее обеспечивает» нуждающихся; 

«третье лицо или учреждение», стоящее между 

призреваемым и призревающим, может спра-

ведливо подозреваться в утайке выделенных 

средств [12, с. 14]. В научной мысли наиболее 

показательны сочинения профессора Варшав-

ского университета В. А. Гагена, труды кото-

рого сегодня практически не известны. Саму 

проблему помощи бедным юрист Гаген фор-

мулировал отличным от большинства своих 

коллег образом – рассуждая об обязательном 

праве бедного человека на призрение, а не о 

том, заслуживает он этого призрения или нет 

[2,3,4]. Он одинаково критикует и либерализм 

(основу «английского» отношения к бедным) 

и, - что показательно, - социализм, который в 

то время было слишком легко представить как 

симпатизирующее угнетенным слоям течение. 

Гаген называет их одинаковыми участниками 

«начатой Мальтусом» «кампании, которая ве-

дется издавна представителями науки про-

тив института обязательного призрения бед-

ных». «С точки зрения либерализма, - пишет 

он, - обязательное призрение бедных является 

той искусственной комбинацией, которая, 

вторгаясь в сферу свободных договорных от-

ношений между трудоспособным человеком и 

работодателем, уменьшает предложение рабо-

чих рук, повышает искусственно заработную 

плату, заставляет нести работодателей круп-

ные убытки и даже может их вынудить бросить 

предпринимательскую деятельность». «С 

точки зрения ортодоксальных социал-демо-

кратов и марксистов, - продолжает он, - инсти-

тут обязательного призрения препятствует со-

циальному развитию, главнейшими законами 

которого являются закон борьбы классов и за-

кон зависимости социальных фактов от эконо-

мических… Распространяя свою деятельность 

на трудоспособных бедняков, он, несомненно 

смягчает массовую борьбу рабочих с работо-

дателями, которая… является необходимым 

условием для наступления желательного соци-

ального строя» [4, с. 4].  

 Гаген открыто пишет, что «тот способ, 

которым законодатель и практика в Европе от-

деляют «овец» от «козлищ», то есть антисоци-

альных паразитов от настоящих бедняков, 

несовершенен» [3, с. 721]. Он критикует ан-

глийскую систему за то, что различая обыкно-

венных и случайных бедняков, последних, не 

задумываясь, причисляют к категории антисо-

циальных паразитов за непредусмотритель-

ность и недостаточное трудолюбие: «Бедность 

людей, не способных к труду, нищета непреду-

смотрительных, гибель тунеядцев, усиление 

могучих индивидов – результаты общего бла-

годетельного и просвещенного закона» [3, 41].  

Показательна и позиция Гагена по вопросу 

о состоянии проблемы и применении запад-

ного опыта в России. Россия, по мнению уче-

ного, – «поразительный пример», где «указами 

Сената создано обязательное призрение обще-

опасных умалишенных, тогда как остальные 

категории нуждающихся могут призреваться 

только факультативно»! Но как только выдви-

гается факультативное призрение, теряется 

возможность его возникновения у всех нужда-

ющихся граждан данного государства [3, с. 12-

13]. Поэтому он считает, что государство, хоть 

и признавало свою обязанность, но никогда не 
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давало отдельному лицу права юридического 

притязания к администрации.  

Позиция В. А. Гагена, таким образом, от-

личалась от большинства его коллег, изучав-

ших проблемы бедности и нищеты в России. 

Похожие идеи в общественно-публицистиче-

ских текстах XIX в. встречались редко и, как 

правило, на в виде целостной концепции, а в 

отдельных комментариях и рассуждениях (не-

смотря на то, что тема сострадания бедным и 

обездоленным находит свое пронзительное от-

ражение в русской классической прозе, поэ-

зии, живописи того времени). Вместе с тем, к 

источникам второй группы можно отнести и 

сатирическую публицистику, часто поднимав-

шую «вечную» тему бедности и богатства 

именно с точки зрения отношения к бедным и 

помощи им, иронизировавшую над «показа-

тельной» благотворительностью и общим вос-

приятием обездоленного как безусловно ви-

новного в своей судьбе. «Мужик пьет, развле-

кается, весело живет…Да где же найдешь 

такого?», - спрашивает автор фельетона в од-

ном из журналов - и отвечает себе: «да везде, в 

любой газете!»[8, 464].  

К каким выводам приводит нас попытка 

анализа парадигм восприятия бедности, 

нужды и социальной помощи? Безусловно, до-

минирующий подход отражал «мальтузиан-

ское» понимание проблемы, которое в XIX 

веке разделяли Г. Спенсер в Англии, Ф. Гид-

дингс в США, Ж. Прудон во Франции. Социо-

логи вписывают этот подход в рамки социал-

дарвинизма[18, с. 141-143]. Его отличительные 

черты могут быть сведены к следующим поло-

жениям: 

1. Человек лично ответственен за те мате-

риальные трудности, которые привели его на 

дно общества;  

2. Бедность, соответственно, - не эконо-

мическая, а ценностная категория, не атрибут 

социального устройства, а продукт внутрен-

него выбора человека; 

3. Нужда портит человеческую мораль, 

следовательно, каждый нуждающийся – по-

тенциальный профессиональный нищий и 

угроза общественному порядку; 

4. Организованная социальная помощь 

вредит и обществу, и самим беднякам, приучая 

их к лени и попрошайничеству; поэтому в ос-

нове системы призрения бедных должны ле-

жать социальный стыд, страх перед законным 

наказанием и дисциплина. 

Таким образом, сложный и насущный во-

прос о реформе системы общественного приз-

рения и усовершенствовании практик помощи 

и защиты нуждающихся «сужался» до вопроса 

о ликвидации нищенства. Каковы были при-

чины внедрения подобной модели восприятия 

бедности и бедных, с уверенностью сказать 

нельзя. Можно лишь предположить, что это 

было отчасти связано с взлетом частных бла-

готворительных инициатив во второй поло-

вине XIX века – на муниципальном, регио-

нальном, церковном уровнях. Эти инициативы 

не были подконтрольны государству, однако 

оперировали большими денежными суммами. 

Еще одна возможная причина – попытка госу-

дарства, в условиях непростой экономической 

и политической ситуации, как бы «переложить 

вину» за общее бедственное положение масс с 

правительства и чиновников на само населе-

ние (судя по аргументам, вина «распределя-

лась» между теми, кто подавал милостыню или 

помогал нуждающимся «без разбора», и теми, 

кто просил о помощи). Использование «дис-

курса виновности» могло потребоваться для 

поддержки идеи «трудовой помощи», основан-

ной на «домах трудолюбия» (русской разно-

видности работных домов) и набиравшей силу 

и популярность в России.  

Когда современные исследователи пыта-

ются объяснить причины провала законода-

тельных инициатив и реформ в сфере социаль-

ного призрения во второй половине XIX – 

начале ХХ вв., то называются, как правило, 

«отсталость» России, ее сословная структура, 

косность властей и т.п. Думается, в этот пере-

чень факторов следует включить и то, что за-

падный путь реформирования общественного 

призрения наталкивался не только - и не 

столько - на политическую систему или соци-

альную структуру, сколько на сферу восприя-

тий. Он требовал иной парадигмы восприятия, 

без которой была невозможна адаптация за-

падных моделей. В России реформистские 

инициативы предпринимались на фоне укоре-

нившейся традиции бережного отношения к 

нуждающимся со стороны различных слоев 

общества, то есть против добровольных и 

частных инициатив и пожертвований тех же 

рядовых граждан, - что, естественно, гораздо 

сложнее – если не сказать, невозможнее. «Пе-

ревоспитать» же русское общество, «при-

учить» его «разбирать, кому он подает», «из-

менить отношение к нищим», задуматься, ви-

новен ли бедняк в своей нужде, - все это было 

сделать крайне сложно.  

Необходимо учитывать и то обстоятель-

ство, что к концу XIX в. мальтузианские и со-

циал-дарвинистские идеи в Европе уже давно 

подвергались острой критике за «антисоциаль-

ный характер», уступая место идеям социаль-
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ного либерализма; в научной мысли утвержда-

лась экономическая парадигма восприятия и 

изучения бедности, подразделявшая ответ-

ственность за бедность на личную и социаль-

ную. 
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Сегодня мировая система международных 

отношений переживает не лучшие времена. 

Противоречия, прежде всего между Западом и 

Россией, достигли наивысшего напряжения 

после периода так называемой «холодной 

войны». Наши «партнеры» на Западе нагне-

тают страх в своих странах, готовятся к тре-

тьей мировой войне, которую, конечно же, по 

их мнению, развяжет Россия. Как будто и не 

было бомбежек Югославии, насильственного 

свержения режимов на Ближнем Востоке. Ре-

зультат этого «миротворчества» - тысячи уби-

тых и раненых, миллионы беженцев, небыва-

лый по масштабам миграционный кризис в Ев-

ропе. Этот кризис усугубляет противоречия, 

накопившиеся в объединенной Европе за все 

время ее существования. Эти противоречия и в 

политике, и в экономике, в других сферах при-

вели к выходу из Евросоюза Великобритании, 

о выходе из ЕС заговорили в других странах 

Европы. И это все на фоне полного подчине-

ния диктату США. Американцы в основном 

«пряником», хотя иногда и экономическим 

«кнутом» (история с концерном 

«Volkswagen»), воздействуют на современную 

политику Европы. Это, так называемая поли-

тика. «мягкой силы», которую американцы 

практикуют длительное время.  

 Сегодня «мягкая сила» - это атрибут по-

литики развитых государств мира. За послед-

ние десятилетия различные государства по-

разному пытались реализовать свой потенциал 

«мягкой силы» во внешней политике, что поз-

воляет говорить о существовании нескольких 

различных стратегий ее использования. Рас-

смотрим стратегии основных акторов между-

народных отношений, использующие в той 

или иной степени политику «мягкой силы».  

Самой традиционной «мягкой силой» при-

нято считать, конечно же, американскую. Пер-

вый ресурс «мягкой силы» Соединенных Шта-

тов – это привлекательность американской 

культуры и американского образа жизни. 

Опросы общественного мнения показывают, 

что почти 80% респондентов из 43 стран мира 

восхищаются достижениями США в области 

науки и технологий (что мы относим к высо-

кой культуре), а около 60% любят американ-

скую музыку и телевидение. [9,с.84-95] Данная 

информация подтверждается наличием пер-

вого места у США по таким показателям, как 

численность эмигрантов, объем выпускаемой 

телепродукции, численность иностранных сту-

дентов, а также количество нобелевских пре-

мий. Второй ресурс Соединенных штатов – 

идеология, которая приходится привлекатель-

ной половине опрошенных. Эффективным 

способом наращивания потенциала «мягкой 

силы» Америки является публичная диплома-

тия. Центральная роль в ее осуществлении 

принадлежит информационному ресурсу и 

контролю над информационными потоками. 

Дж. Най выделяет три измерения публичной 

дипломатии США: ежедневное направленное 

освещение американских внешнеполитиче-

ских акций, «стратегическое общение», под 

которым подразумевается обсуждения наибо-

лее важных для США политических тем, а 

также развитие прямых контактов с иностран-

ной аудиторией посредством системы обме-

нов, программ научных стипендий и т.п. Прак-

тически всем известна информация о том, что 

в международных образовательных програм-

мах Соединенных Штатов участвовали: быв-

ший президент Грузии М. Саакашвили, быв-

ший президент Украины В. Ющенко, а также 

знаменитые «проамериканские» политики М. 

Тэтчер, Г. Шмидт. Затрагивая вопрос, непо-

средственно, о природе «мягкой силы» США, 

Дж. Най, прежде всего, обращает внимание на 

роль американских образовательных центров, 

на ценности демократии, которые присут-

ствуют в том числе и в массовой культуре 

страны.  

В борьбе за «умы и сердца» Европа может 

составить конкуренцию Соединенным Штатам 

своим социально-экономическим развитием, 

европейскими языками, а также такими куль-

турно-привлекающими образами, как испан-

ские курорты, французское вино, швейцарская 

надежность и т.п. Франция занимает лидирую-

щие позиции в мире по количеству нобелев-

ских лауреатов в области литературы и идет 

впереди США в привлечении туристов; Вели-

кобритания и Германия занимают третье и чет-

вертое места (после США и Японии) по про-

даже музыкальной продукции. Футбол, евро-

пейский вид спорта, более популярен в мире, 

чем американский футбол или бейсбол. Необ-

ходимо отметить, что Франция и Великобрита-

ния тратят на публичную дипломатию прибли-

зительно те же деньги, что и США. Без-

условно, анализируя каждую страну по 

отдельности, можно с уверенностью утвер-

ждать, что ни одна из них по отдельности не 

смогла бы конкурировать с США, но сегодня 

речь идет об одном из важнейших событий в 

мировой истории – создании Евросоюза, по-

тенциал «мягкой силы» которого с каждым 

днем только возрастает. Привлекательной яв-

ляется и сама внешняя политика Европы, так 

как ее деятельность часто была направлена на 

благо всего человечества. Историк Тимоти 

Гартон Эш писал: «Европейскую «мягкую 
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силу» характеризует тот факт, что не только 

миллионы отдельных людей, но и целые суве-

ренные государства хотят вступить в Евро-

союз. Примером является стремление Турции 

присоединиться к ЕС, вследствие которого ту-

рецким правительством были внесены измене-

ния в законодательство в виде уменьшения 

роли военных в политике и улучшения «послу-

жного списка» Турции в области прав чело-

века». [10,с.70-112] Евросоюз может помочь 

решить многие глобальные и региональные 

проблемы через дипломатию, торговлю и по-

мощь малоразвитым странам, несмотря на то, 

что ЕС не является в военном плане таким мо-

гущественным, как США. Многие аспекты 

внутренней политики, реализуемой в Европе, 

привлекают молодую часть населения во мно-

гих демократических странах. Это вопросы о 

смертной казни, по контролю над оружием, по 

правам представителей нетрадиционной сек-

суальной ориентации, которые служат только 

укреплению «мягкой силы» Европы.  

Теория «мягкой силы» Китая («жуань 

шили») была разработана еще древними ки-

тайскими мыслителями – Лао-Цзы, Конфу-

цием, Сунь Цзы. Уже в то время политика 

«мягкой силы» применялась в области управ-

лении государством и воздействия на другие 

народы. В трактате Сунь Цзы «Искусство 

войны» (конец 6 – начало 5 века до н.э) содер-

жатся следующие стратагемы: «используй 

мягкие средства, чтобы побороть силу», «избе-

гай сильных сторон противника, используй его 

слабости». [12,с.79-83] Длительный период в 

Китае разрабатывались и использовались три 

способа геополитического влияния: принуж-

дение – «кнут», вознаграждение – «пряник», 

привлекательность – «мягкая сила». [2,с.46-50] 

Необходимо отметить, что китайские ученые 

трактуют концепцию «мягкой силы» неодно-

кратно. Одни считают, что она включает в себя 

всю политическую систему, в том числе и по-

литическое руководство страны, националь-

ный дух, международный образ общества, 

международную стратегию государства, уро-

вень социально-экономического развития. Как 

известно, на международной арене Китай до-

бивается своих геостратегических целей бес-

конфликтным путем, активно используя 

именно ресурсы «мягкой силы». Внешние 

культурные обмены являются обязательной 

составляющей публичной дипломатии Китая. 

Примером эффективного использования «мяг-

кой силы» является распространение за рубе-

жом институтов Конфуция, деятельность кото-

рого основывается на преподавании китай-

ского языка и знакомства с национальной 

культурой. Еще одним важным способом нара-

щивания потенциала «мягкой силы» КНР явля-

ется активное привлечение в китайские вузы 

студентов со всего мира. По данным замести-

теля начальника Управления международного 

сотрудничества и обменов министерства обра-

зования Китайской Народной РРРеспублики 

Лю Баоли: «в 2007 году в Китае обучалось 190 

тысяч студентов из 188 стран мира, из них 30 

тысяч студентов из стран АСЕАН». [7,с.16-22] 

Цифра небольшая, но необходимо понимать, 

что политика «мягкой силы» совсем не рассчи-

тана на то, чтобы охватывать все общество, она 

точечно и постепенно работает на наиболее 

влиятельные слои. Практически все 30 тысяч 

этих студентов являются детьми элит стран 

АСЕАН. Многие эксперты, несмотря на до-

стигнутый результат, подвергают сомнению 

эффективность политики «мягкой силы» Ки-

тая. По мнению Дж. Ная, каждый успех Китая 

обесценивался определенными событиями 

внутри страны. Например, позитивный эффект 

Олимпиады-2008 ослабили репрессии против 

китайских правозащитников, после удачной 

выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае последовал 

судебный приговор лауреату Нобелевской 

премии Лю Сяобо, даже вложение миллиардов 

долларов в создание международного новост-

ного телевещания Синьхуа и Центрального те-

левидения не имело большого успеха в глазах 

иностранной аудитории. Поэтому, многие экс-

перты считают, что на данный момент, Китай 

только разрабатывает свою национальную 

концепцию ценностного взаимодействия с 

другими культурами. Но «мягкая сила» рес-

публики постепенно начинает набирать свою 

мощь. Нельзя упомянуть о том, что государ-

ство КНР поощряет прямое заимствование лю-

бых достижений европейской науки и техники, 

но при этом духовные ценности для них явля-

ются сакральной частью национальной куль-

туры, какое-либо влияние чужой культуры 

происходит через механизм отбора и подверга-

ется «переосмыслению» – «хуаси» – в контек-

сте национальных традиций и приоритетных 

государственных интересов.[1,с.46-52] Офи-

циально Китай не называет себя гегемоном 

мира, не претендует на статус «сверхдер-

жавы», они намерены «искать общее, сохраняя 

различие» на международной арене, но это 

лишь заставляет задумываться об истинных 

намерениях китайской элиты. Многие анали-

тики придерживаются тому мнению, что эти 

ценностные элементы «мягкой силы» явля-

ются лишь временной тактикой «замирания 
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империи», которая в будущем перейдет в реа-

лизацию стратегии – «XXI век – век Большого 

Китая». 

Для России вопрос притягательности в 

глазах других стран является одним из острей-

ших. Об этом еще в июле 2012 года говорил 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на Сове-

щании послов и постоянных представителей 

РФ за рубежом: «Напомню, что политика 

«мягкой силы» предусматривает продвижение 

своих интересов и подходов путем убеждения 

и привлечения симпатии к своей стране, осно-

вываясь на ее достижениях не только в матери-

альной, но и духовной культуре, и в интеллек-

туальной сфере. Пока, надо признать, что об-

раз России за рубежом формируется не нами, 

поэтому он часто искажен и не отражает ни ре-

альную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад 

в мировую цивилизацию, в науку, в культуру 

да и позиция нашей страны в международных 

делах освещается как-то однобоко. Те, кто 

стреляет и постоянно наносит ракетные удары 

тут и там, они молодцы, а те, кто предупре-

ждает о необходимости сдержанного диалога, 

те вроде как в чем-то виноваты. А виноваты мы 

с вами в том, что мы плохо объясняем свою по-

зицию. Вот в чем мы виноваты». [4,с.5-6] В 

феврале 2013 года Президент РФ В.В. Путин 

во время встречи с сотрудниками МИД России 

впервые употребил термин «мягкая сила» и от-

метил его приоритетное значение: «нам необ-

ходимо укрепление позиций русского языка, 

активное продвижение имиджа России за ру-

бежом, умение органично встроиться в гло-

бальные информационные потоки. [5,с.1-12] В 

этом же месяце политика «мягкой силы» впер-

вые была включена в «Концепцию внешней 

политики Российской Федерации». Согласно 

п.20 ч.2. Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации «неотъемлемой составля-

ющей современной международной политики 

становится «мягкая сила» – комплексный ин-

струментарий решений внешнеполитических 

задач с опорой на возможности гражданского 

общества, информационно-коммуникацион-

ные, гуманитарные и другие альтернативные 

классической дипломатии методы и техноло-

гии. В документе указано, что усиление гло-

бальной конкуренции и накопление кризис-

ного потенциала ведут к рискам деструктив-

ного и противоправного использования 

«мягкой силы» и правозащитных концепций в 

целях оказания политического давления на су-

веренные государства, вмешательства в их 

внутренние дела, дестабилизации там обста-

новки, манипулирования общественным мне-

нием и сознанием, в том числе и в рамках фи-

нансирования гуманитарных проектов и про-

ектов, связанных с защитой прав человека за 

рубежом». [11,с.57-68]  

После распада СССР «мягкая» и «жест-

кая» сила России стали быстро убывать. Гео-

политическое расположение России (между 

Европой и Азией) диктует нашей стране необ-

ходимость объективной интерпретации куль-

тур, требующей, с одной стороны опоры на со-

циокультурные ценности Запада, с другой сто-

роны ценности Востока. К сожалению, наша 

страна многие годы игнорировала политику 

«мягкой силы» по отношению ко многим госу-

дарствам, в том числе и к своим близким сосе-

дям, предпочитая жесткую политику «кнута», 

тем самым рискуя потерять остатки позитив-

ного восприятия России другими народами. 

Примерами могут послужить дипломатиче-

ские разногласия со странами Балтии, энерге-

тические войны с Украиной и т.д. Данные со-

бытия послужили значительной потерей по-

тенциала «мягкой силы» России, 

остававшегося у нее после распада ССР. Необ-

ходимо отметить, что потенциал СССР был до-

вольно существенным, который включал в 

себя информационно-культурное влияние Рос-

сии на страны СНГ, возможность распростра-

нения российской киноиндустрии, широкое 

использование русского языка, российское об-

разование. Советский Союз тратил миллионы 

на активную публичную дипломатию, вклю-

чая продвижения «элитарной культуры»: ра-

диопередачи, распространение дезинформа-

ции относительно Запада и спонсирование ан-

тиядерных протестов, движения за мир и 

молодежных организаций. Дж. Най пишет: 

«СССР уделял огромное внимание демонстра-

ции превосходства своей культурной и образо-

вательной систем, тратя огромные деньги на 

культуру. Балетные группы Большого театра 

или театра имени Кирова, советские симфони-

ческие оркестры вызывали повсеместное вос-

хищение (хотя соцреализм не вызывал такого 

восхищения). Советы также делали большие 

инвестиции и в спорт, и в течение многих лет 

советские олимпийские команды завоевывали 

больше золотых медалей, чем США на зимних 

олимпийских играх, а на летних олимпийских 

играх СССР был стабильно вторым». [11,с.57-

68] Но, по-другому дело обстояло с массовой 

культурой, которая, в свою очередь, имела 

большее влияние. Из-за закрытого характера 

советской системы СССР проигрывал битву за 

массовую культуру, и никогда не мог соста-

вить конкуренцию Соединенным Штатам в об-
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ласти кинематографии, телевидения, поп-му-

зыки. Конечно, Россия не сгенерировала доста-

точного количества ресурсов «мягкой силы». 

Но, на сегодняшний день, разрабатываются 

различные стратегии «мягкой силы» России 

для формирования позитивного образа на меж-

дународной арене и усиления своего геополи-

тического влияния. 

Обращаясь к различным моделям «мягкой 

силы», следует отметить, что все они базиру-

ются на общем фундаменте классической кон-

цепции «мягкой силы» США, но при этом 

имеют разнообразные подходы. Таким обра-

зом, это и определяет национальные особенно-

сти различных моделей «мягкой силы», внед-

ряемых странами, имеющими свою культурно-

цивилизационную парадигму и мировоззре-

ние. [12,с.72-74] Несмотря на наличие общей, 

как отмечают эксперты, главной цели приме-

нения «мягкой силы» государствами – укреп-

ление своего геополитического влияния в мире 

– реальные геостратегические цели, преследу-

емые ими различны. Например, для США – это 

поддержание статуса «гегемона», для европей-

ских стран – создание мощного противовеса 

внешней политике США, для Китая – защита 

своей национальной культуры и получение 

максимальной экономической выгоды от экс-

порта китайских товаров, для России – восста-

новление своего статуса «великой державы», 

куда входит и возобновления отношений с 

бывшими союзниками и лидерство в регионе. 

 «Мягкая сила» – это привлекательная 

власть, ресурсы которой можно измерить при 

помощи опросов общественного мнения. Са-

мым показательным вопросом в данном кон-

тексте может являться следующий: «В какой 

стране, если не в вашей собственной, вы хо-

тели бы жить?». Каждое государство стре-

мится оказаться желаемой для жизни страной 

для граждан других стран и использует для 

этого различные ресурсы, в том числе и ре-

сурсы «мягкой силы». 

 Необходимо отличать использование пря-

мых или официальных инструментов «мягкой 

силы» и непрямых или неофициальных. Под 

официальным механизмом реализации «мяг-

кой силы» следует понимать государственное 

регулирование сферы внешней политики пуб-

личной дипломатии, под неофициальным – не-

формальные каналы решения внешнеполити-

ческих задач в гуманитарной сфере.  

Мы рассмотрели традиционное использо-

вание политики «мягкой силы», в основе кото-

рой положена универсальная идея повышения 

привлекательности страны для внешнего мира.  
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 Annotation 

 This articles gives consideration to the onomasiological and semantic structure of kazakh nation’s 

traditional and existing in nature of language lexeme “ Gul “ ( Гүл – en. “ Flower “ ). On the basis of 

semantic conceptual analysis that was done to the lexical element “ Gul “ , it can be regarded as separate 

concept that reflects national cultural background. There was analysis on the results of associative ex-

periment in order to determine what conceptual features existing in nature of language lexeme “ Gul” 

attains. In interpretative scope of the concept “ Gul “ , commonly known linguistic and modifiable, 

transformational tendency of cultural associative notions is noticed, but not the new conceptual features. 

Mental construction of the lexical element “ Gul “ in kazakh language gives an idea to consider it as the 

special concept , because its content has an expressive sense. In Kazakh national background , “Gul“ 

can be associated with the most important categories for mankind like “ Beauty “ , “ love ”, “ life “ and 

“ death “ .  

 Keywords: lexeme (lexical element); seme; concept; semantic structure of a word; associative 

experiment; poetry (style); analysis of conceptual examination. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается ономасиологический, семантический состав лексемы «гүл» 

(означающее в переводе «цветок») в традиционном и современном понимании казахского 

народа. Семантический концептуальный анализ, проведенный над лексемой «гүл», в основном 

показывает то, что можно распознавать как концепт на национально-культурном фоне. Для того, 

чтобы проанализировать понятие и значение лексемы «гүл», были рассмотрены итоги ассоциа-

тивного эксперимента. В итоге, в концепте «гүл», не показаны новые понятия и значения в про-

цессе интерпретации, а модификация, трансформация общепринятых языковых и ассоциативно-

культурных понятий. Ментальное строение слова «гүл» в казахском языке рассматривает это 

слово в специальном концепте, потому что его значение близко к оценке. В казахском нацио-

нальном понимании «гүл» для человечества приравнивается к категориям «сұлулық» (красота), 

«махаббат» (любовь), «өмір» ( жизнь), «өлім» (смерть) 

 Ключевые слова: лексема; сема; концепт; семантическая структура слова; ассоциативный 

эксперимент; концептуальный анализ; язык поэзии.  

  

Recent years linguistic scintists draw 

attention to realization of speaking activities 

caused to linguistic relations development in 

broad social circle. Particularly, it is directed to 

decisions of issues such as to find out exact word 

appropriate to thought among lexical units (lexi-

con) remembered in human brain while receiving 

spoken information, understanding, processing 

and answering the question. It is impossible to 

solve situations of speaking activity, receiving 

material and understanding it without psychology 

as the linguistic system is saved in human mind. 

The subject of psychology is to define formation 

and development ways of objective principles of 

human psychiatric activities, thought and peculi-

arities. Psychiatric activities are such characters as 

sense, receiving, thinking, investigation and fan-

tasy formation. All these activities are the products 

of human brain and all of them are tightly con-

nected with speaking activity.  

The direction of psychologism in linguistics 

began to be formed in the middle of 19th century. 

The representatives of linguistic psychologism say 

that linguistic phenomena depend on human psy-

chological peculiarities and differences of their in-

telligence. 

 According to their opinion, linguistic princi-

ples and changes in it don’t depend on the social 

development, but on person separated from soci-

ety, it is connected with their psyches, speech, and 

thought level. This type of psychological views is 

termed as “Individualistic Psychologism” and dis-

claims social meaning of the language [1, p. 75].  
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There are a lot of opposite opinions concern-

ing to language between holders of linguistic psy-

chological directions. One group of them takes 

follows psychologism, and the second group so-

cial psychologism. Herman Paul, the holder of in-

dividualistic psychologism wrote: “… it is indis-

putable, that each individual has own language 

and each of these languages has its history. We 

should differentiate; there are as many languages 

as individuals” [2, p. 102]. And the representatives 

of social psychologism are opposite to the princi-

ple of individualists “… truth is only individuals’ 

language”, language has social peculiarities; orig-

inator and user is people and society”.  

One of founders of Social socialism direction 

Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay 

says: “As the language exists in human society, we 

should always remember the existence of social 

aspects in parallel with the psychic features. Be-

sides with individual psychology sociology also 

can be basis of linguistics” [3, p. 43]. 

Psychological views have been taken place 

between conclusions of linguistic schools founded 

in following years. One of them is school of young 

grammarians. Young grammarians consider lan-

guage as the product of psycho-physical activities 

of individuals. This is a base of their all concepts. 

They say all changes and notions in language de-

pending on psycho-physical phenomena of indi-

vidual that is speech activities. 

Ferdinand de Saussure in his conception 

writes: “Language and speeches (speaking) are 

tightly connected with each other, but have some 

differences; different things. Speaking is the result 

of language use, it is individualistic, and language 

is the system of symbols interconnected with 

members of society in balanced level; language 

has social features. By separating the speaking 

from language we can distinguish difference be-

tween sociality and individuality, main and subor-

dinate, accidental… there is nothing in speaking it 

is individualistic” [4, p. 89 ]. 

 In 50th of the last century psycholinguistics 

has founded in result of two sciences crossing, lin-

guistics and psychology which study human 

speaking activity, communication, individual 

speech, thinking activities from the points of psy-

chological and linguistic aspects. 

The founder of Soviet psycholinguistic 

schools A.A. Leontyev puts the occurrence of new 

science together with human being development, 

necessities of scientific cognition development in 

research of psychic nature of human intellectual 

activities [5]. Because, human psychic peculiari-

ties such as human consciousness, fantasy, sense, 

environment cognition, comprehension occur dur-

ing speaking activities. For example, from the psy-

chological point, thinking is the psychic process 

connected with language followed with social 

conditions. It describes all things around us of this 

world directly or indirectly; and fantasy is the psy-

chic process relevant only to human being.  

A.A. Zalevskaya’s opinion is: “It is indisput-

able, that the base of Russian psycholinguistics is 

theory of speaking activities” [6, p. 54]. If so, the 

function of linguistic symbols realizing these ac-

tivities serves as the subject of psycholinguistic re-

search as linguistic phenomenon which recognizes 

logical units of linguistics and psychology. In this 

case speaking activity is one of high functions of 

intellectual actions relating to human being; con-

sideration of its content, structure, methods and 

forms of their realization is one of the main re-

search items of psycholinguistics. 

 There is no exact definition based on conclu-

sion accepted by majority in Soviet linguistics. 

Though, most of Russian scientists hold A.A.Le-

ontyev’s opinion: “The subject of psycholinguis-

tics is considered in interrelation of function and 

structure of speaking activity with linguistic sys-

tem which forms the mode of human world” [7, p. 

19]. And the object of psycholinguistics aims to 

consider issues such as intellect of definite lan-

guage user, linguistic intellect of human, speaking 

communication, processes of speaking formation 

and language learning in ontogenesis aspect.  

 Moscow psycholinguistic school in the early 

nineties started forming the first methodological 

base of ethno-psycholinguistic researches. The 

linguistic consciousness, ethno-cultural nature of 

concept of language consciousness, features of 

communicants of cross-cultural communication in 

national consciousness, all these were taken as the 

main problem of ethno-psycholinguistic re-

searches. In psycholinguistics the language con-

sciousness is defined as a complex of conscious-

ness images which are forming by means of lan-

guage units (word, phrase, sentence, text and an 

associative field). The language system is stored 

and functions in language consciousness of people 

to describe lexica-semantic communication of 

words of the semantic field, ethno-cultural fea-

tures of language consciousness concept; the 

method of associations is applied in ethno-psy-

cholinguistics. 

Today, the concept association is applied not 

only in psychology, but also in other branches of 

science as complex concept. For example, in such 

new directions of linguistics as psycholinguistics, 

ethno-psycholinguistics, cognitive linguistics, it is 

defined that in studying of the questions connected 

with mental actions of people when they perceive 

and learn reality by means of the native language, 
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and also by its transfer, they note special associa-

tive activity [8]. 

Development and complication of meanings 

(abstractization) is directly connected with 

cogitative system of the person. Association is a 

communication between a certain object and the 

phenomenon, based on individual subjective 

experience. In wide meaning association means as 

a source of the knowledge acquisition, realized on 

the basis of mental actions which are applied to 

knowledge of environment matter. Thus, various 

changes in word meanings, and also the 

phenomena connected with application of words 

in direct and indirect meanings, in conceptual 

system they are based on the association law in 

psychology. 

Language exists not only in society, it also ex-

ists ad in consciousness of the individual. Interde-

pendence, relativity and orderliness of the lan-

guage system existing in consciousness of the in-

dividual, are defined on the basis of an associative 

field. Associative experiment is made on system 

stimulus (S) ~ reaction (R). The whole set of 

words-reactions giving stimulus to words, makes 

an associative field. Associative field – set of inte-

grated language units concerning a contents com-

munity to conceptual, subject and functional sim-

ilarity. It is spoken in the form of combination of 

rather associative words, actual words. The asso-

ciative field represents system of the knowledge 

associating with words stimulus in certain national 

culture. 

At cognition of a certain concept as far as 

information is perceived by human consciousness, 

so it remains in memory; then it is reflected by 

means of language peculiar to this nation. 

Studying and learning any reality to inform the 

associations created in consciousness or concepts 

on this reality by means of language, the person 

leans on educational, cultural, spiritual 

knowledge. In language fund they are reflected 

through lexical, phraseological, paremeological 

structures. For example, such words as humility, 

mildness, ordinary life, wealth, the beauty relating 

to sheep, make simple associations – stereotypes 

in national consciousness of Kazakh people, and 

sources of associative knowledge are reflected in 

knowledge of poets-writers by means of graphic 

images.  

 Now the practical level of associations 

raised, associative experiments and various 

practical researches are carried out more and 

more. The main aim of carrying out associative 

experiment is supervision of activity, influence 

(reaction) on knowledge, cognoscibility of the 

subject reality, controlling of own “I” of the 

subject. Because of this experiment, it is possible 

to learn culture and vital practice of the subject. 

Each people, nation have developed certain 

stereotypes and association about environment for 

each individual subject in knowledge themselves. 

Together they make associative system of any 

word in language. The psychological (associative) 

structure of word meaning is closely 

interconnected with an internal lexicon of the 

person who is forming consciousness in language 

and which needs to be understood as the system 

organization of lexical meanings in memory of the 

person.  

There are two appearance of the systematized 

knowledge in psychology and linguistics. 

According to A.A.Leontyev, formation of the 

consciousness image on the basis of cognitive 

actions in result of first images modification, the 

first images of consciousness are formed with 

images of the second degree consciousness [7]. 

These two processes are interconnected with 

each other. Therefore the image of consciousness 

in psychology is considered as the phenomenon 

consisting of parts of feeling and reason, where the 

part of feeling is formed on the basis of informa-

tive actions, and part of reason, comprehending in-

formation provided in speech action of subject 

consciousness, that is in the implementation pro-

cess of language communication, and on the basis 

of contents of apprehended information forms new 

knowledge. 

 According to Z.K.Akhmetzhanova, such tra-

ditional division of knowledge system belongs to 

everyday and reflexive level of consciousness [8]. 

In this case the everyday consciousness is formed 

in cognition process of the subjective side of the 

world, and the reflexive consciousness is formed 

as a result of reprocessing, reconsideration of 

knowledge at everyday level. Through associative 

experiment the separate social features peculiar to 

any ethno-cultural community, it is possible to de-

fine on the basis of the knowledge system given 

above. At the same time by means of carrying out 

the analysis of the verbal associations received as 

a result of associative experiments, it is possible to 

define how the world picture, system of its mo-

tives and values, cultural social stereotypes is per-

ceived by national consciousness. 

The mankind since the most ancient times 

sought to learn secrets of world around. In this ar-

ticle we consider a national cultural component of 

the semantic value representing associative rela-

tions connected with a flower in language con-

sciousness of Kazakh people. It is necessary, first 

of all, for studying of psychology of the people 

forming this language. As a whole, in language the 

semantic share (and also a national and cultural 

component), a part of a lexical background, 
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doesn't find reflection in an explicit form through-

out all word. Intelligence on a lexical background 

is received by following ways: 

- means of associative experiment; 

- in linguistic dictionaries only lexical con-

tents of the word are represented, the illustrative 

material presented in entries is reflected in a basis 

of a lexical background; 

- own explanatory analysis of the forms which 

transferred from one national and cultural commu-

nity into other cultural community; 

- through perception of intelligence used in 

the hidden look in the art text, it is possible to re-

ceive information [6, p. 75]. 

To reveal a national and cultural component 

of a word meaning, a semantic system of a lexical 

meaning, we rely on materials of associative 

experiment in this article. There is a wish to note 

that by means of carrying out similar experiments 

we have an opportunity to define “semantic 

similarity” between words. As a unit of measure 

of semantic similarity reactions received on words 

stimulus, that is similarity are accepted to a basis. 

The concept of “activity”, introduced to lin-

guistics gives possibility to consider the nomina-

tion in tight connection with science of world and 

extra-linguistic factors. From it we consider that 

giving name to things, phenomenon quality 

closely associated with people cognition, mental 

outlook, psychology and mentality of this nation.  

Development of human activities is shown in 

his/her language. Consequently, new names occur 

in lexical system, semantic sphere of some linguis-

tic units, also the connotative meaning also 

broaden according to national cognition system. 

Thus, linguistic units come into interrelation in 

contexts formed by different human situational ac-

tivities and represent existence.  

 The “flower” lexeme is recognized as partic-

ular concept which has national cultural phone in 

linguistic conciseness of Kazakh people. We con-

sider concept of flower as lingua-cultural concept 

according to national and cultural features. In lin-

guaconceptology the concept is studied as mental 

unit by linguistic symbols in semantics of commu-

nication.  

 According to V.I. Karassik’s opinion, while 

studying cultural concepts as research object from 

the linguistic point of view, we should take princi-

ple scientific documentations of subjects such as 

ethnography cultural studies, history and psychol-

ogy [9]. The main purpose of this article is to iden-

tify linguistic and ethno-cultural semantic features 

of flower concept. Also, lexeme of flower is con-

sidered as linguistic unit measuring with intellect, 

because flower describes the main, key example in 

poetry. 

In order to identify linguistic and ethno-cul-

tural features of flower concept we use the method 

of semantic conceptual analysis presented by 

Z.D.Popova and I. Sternin [10]. The activity of 

conceptual comprehension of the word is analyzed 

by this method. Semantic structure of word mean-

ing determines the set of semes based on interre-

lations of hierarchy. And “seme is semantic micro-

component illustrating definite features of phe-

nomenon symbolized with words” [10, p. 185]. In 

that case let’s draw attention to semantic structure 

of flower lexeme:  

1. General name of many-coloured, molly-

coddle odorous plant.  

2. Reproductive organ of flowering plants 

(terminal meaning). 

3. Youth, youngster (figurative meaning). 

4. Look, temper, charm, beauty (figurative 

meaning) [11, p. 362].  

 The word “flower” in the Kazakh language 

with its typical features has scientific cognition. It 

has own term definition. The definition of flower 

describes sema features which form the main core 

of lexical meaning as flowered plant, many-col-

ored, aroma, reproduction object. The meaning of 

this word given in glossary captures main seman-

tic features described with its cognitive content, 

but these features can’t give completely the real 

psychological meaning of flower formed in pre-

sent day cognition. 

In general, we can identify linguistic and cog-

nitive mind by known methods, they are inner lex-

icon (A. Zalevskaya), associative-verbal system 

(Yu. Karaulov, N. Ufimtseva, Yu. Sorokin) and 

precedent texts (Yu. Karaulov, Yu. Sorokov). 

Language makes simple image of world 

formed on the base of human everyday life. Inner 

lexicon which was mentioned above is the linguis-

tic appearance of definite meaning in mind. Ac-

cording to Yu.Karaulov’s opinion associative vo-

cabularies are the main equipment in identifying 

“linguistic faculties”. Because various characters 

as national mind elements, national world views, 

national-cultural frames, metaphoric cognition of 

occurrence are identified in results of associative 

experiment [12, p.110-111].  

Free associative experiment was carried out 

for determining cognitive meaning formed about 

everyday life “flower” lexeme. 18-20 years old 

students of humanitarian faculty took participation 

in this experiment. Total amount is 100. The re-

sults of associative experiment, we can suggest na-

tional worldview system, national thinking activ-

ity, national psychology and phenomenon on the 

base of analysis on language of poets and writers. 

Word frequency list of associator’s given to 

flower word-stimulus is given as following: “80 – 
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beauty”, “75 - charms”, “73 – elegance”, “70 – 

aromatic, aroma”, “70 - girl”, “69 – love”, “63 

– flourish, blossom”, “53 – high cheerful spirit”, 

“50 – life”, “42 – celebration”, “37 – fading”, 

“35 – spring”. Between some respondents there 

are individual associations concerning to high 

emotional shade and formed as “meaningful” 

based on the religious cognition related to flower 

lexeme: flower is high-functional, fine nature 

showing God’s (Allah’s) skill. Flowers’ whisper 

means the glory and dhikr for God. According to 

experiment results we see that explanatory dic-

tionaries do not give meaningful (conceptual) 

signs describing flower lexeme is not included in  

For identifying the potential semantic feature 

in conceptual content and lexical meaning we can 

group conceptual features formed in linguistic 

mind taking into account the illustrative materials, 

word formation system, phraseological units (to 

lay head on flowers – to relax, to be in bliss), sta-

ble epithets, proverbs and as following: “aroma”, 

“many-colored”, “charm”, “beauty”, “youngster”, 

“temper”, “luxury”, “spring”, “innocence”, “sin”. 

Such conceptual features broaden the semantic 

field of flower lexeme and show the growing level 

of conceptual meaning development from lexical 

meaning. For example, in the Kazakh language 

flower as the object of growing and reproduction, 

metaphor cognition may be used as linguistic unit 

and shows luxury: gul zaman (the period of flow-

ers), guldengen kala (flowered city), gulstan (the 

land of flowers). 

Assessment component in concept is im-

portant for linguistic mind of Kazakh people. Con-

ceptual assessment is tightly connected with lexi-

cal background (E.M. Vereschagin, V.G. 

Kostomarov, N.A. Kupina, O.A. Mikhailova, 

G.D. Tomakhin, etc.). Lexical background has no 

direct connection with word semantics; on the 

contrary, it includes national-cultural stereotypes 

and norms which are formed on the base of human 

life experiment in society. There are many ethno-

cultural background in Kazakh culture concerning 

to flower such as “beauty”, “endearment”, “girl”, 

“youngster”, “spring”, “life”. The biological de-

velopment of flower serves in describing human 

life, its shortness and periods in figurative mean-

ing (burst, blossoming, fading), in imaginary asso-

ciative view. For example, the fading of flower 

means the life ending. It means that flower concept 

enlarged with potential sema as “soul, human 

soul”. We should underline that national anthropo-

nomical system is formed on the base of ethno-

cultural background features. They are Gulb-

arshyn, Gulzhan, Gulim, Gulzhaina, Zhainagul, 

Kyzgaldak, Raushan, Raikhan, Gulden, Nurgul, 

Gulnur, etc. These national anthroponomyies 

identify cultural evaluating character of “gul” 

(flower) concept. 

In general, the word “gul” (flower) is associ-

ated with red color in the Kazakh language. And 

red color in national intelligence of Kazakh people 

describes, first of all, blood color and blood is con-

nected with human soul. This is named animism. 

Its reason lays in archaic mind. There is one leg-

end about it: Once upon the time there was Su-

myrai khan. He was famous for his villainies. 

Once he limited water for people. Khan cut fingers 

of one seamer girl who was against his villainy. 

Five-leaved red flowers grew in the place, where 

blood from fingers cut dropped. Till these times 

people have been seaming the red-flowered pat-

tern on their embroideries and carpets [13, p. 484].  

Also, in legend of “Kozy Korpesh Baian 

Sulu” there is an allusion of the dead man blood 

turns into flowers. On the tomb of Kozy and Baian 

every year two red flowers grow to be together. 

And thorn plant also grows between these two 

flowers sinking them as if to prevent their joining 

and causes their fading. This scene is written in 

text of legend. When a man dies, especially if sac-

rificed, he or she turns into any cultivated plant. 

Academician A.N. Vesselovskiy shows three 

stages of human soul conversion into any plant:  

1 – nature and human are equal;  

2 – man or woman, his/her blood or some 

parts of body convert into plants;  

3 – trees or flowers usually grow on human 

tombs. This insignia means that human spirit rises 

once more [14, p. 104-106].  

Moreover, the word “gul” (flower) in Kazakh 

language has national-cultural and valuable char-

acter, for example, “red flower - spring”, “red 

flower - love”, “red flower - girl”, “red flower – 

human life, short life”, “red flower –spiritual life” 

Flower is the symbol of beauty for Kazakh 

people. This beauty, first of all, is based on the 

beauty of nature. The growth and reproduction of 

flower in Mother Earth is sacred. Efflorescence of 

nature, its birth in springtime has philosophical 

meaning. Flower is the basic symbol of spring. As 

in many countries people Kazakhs symbolize the 

flower with love. Such symbolic meanings occur 

in language of flowers. For example, white flower 

means faithfulness, yellow – anguish, red flower – 

love. Such kind symbolic meanings of flowers are 

directly connected with its colors. 

The person lives in the world of flowers. 

Color is the strongest tool in forming of public 

consciousness, especially in political, commercial 

advertizing campaigns. It is used for drawing 

attention, for conquest of people. Colors, along 

with the ratio description a subject sign, subject-
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color-quality, have sacred value at the concepts 

designated by this color.  

If the features peculiar to ethno-culture are 

defined by one color or set of flowers, they point 

to existence of color lacunas and, respectively, 

color universalia. Such ethno-eidems as a concept 

are rather stable, but nevertheless structural ele-

ments of education of “a conceptual picture of the 

world” diachronic changes are peculiar to them. 

Under the influence of various extralinguistic and 

linguistic factors of ethnoeidems can get and lose 

additional connotive value. 

 For example Kazakh people use the colour of 

yellow in descrioption of continuance and space 

(Saryarka, sary dala). In ethnoculture of any na-

tion there are world cognition features of flowers 

concepts. Each people, ethnos on the perceive 

color concepts of environment and formulate them 

on the outlook. Color concepts of world around are 

a phenomenon of national culture. It develops to-

gether with spiritual outlook, cultural life, life of 

ethnos and passes on from generation to genera-

tion. Sh. Zharkynbekova concerning color con-

cepts in Kazakh ethnocultural life expresses such 

opinion: “In color concepts of the Kazakh people 

the code of time and space is given depending on 

knowledge and perception to them environment, 

and also from traditions of life” [15, p. 193].  

Also in the history of development of human-

ity various names of color are presented in the im-

age of the ethnic, international, party, class rela-

tions according to dichotomy function “we – 

they”. It is enough to consider of that they associ-

ate “harmony of certain flowers” important histor-

ical events in society, socio-political changes in 

every era. 

It is undoubted that in national folklore and 

poetic traditions the esthetic role of designation of 

a certain phenomenon any color is high. But nev-

ertheless apprehended by national consciousness 

and the fixed cultural, emotional condition of 

names of flowers and their communication with 

various situations allows to consider them from a 

position of “a concept of national (traditional) 

outlook (ethnoeidems)”. 

Yellow color is associated with yellow sun 

(golden sun), source of matter; it describes as im-

portant, precious stone for Turkic peoples, espe-

cially Kazakhs. Sun rise and sunset captures defi-

nite time, that’s why linguistic intelligence of Ka-

zakh people has such semes like duration, space, 

etc. And if one does not see, for example, mother, 

friend etc. for a long time or duration causes bore-

dom to them.  

Therefore, yellow flowers symbolize “bore-

dom” sense. Also, the blossom and endearment of 

flowers and their own aromatic fume convert it 

into the object of esthetic use. Flower is closely 

connected with its use as the esthetic object in 

many cultural events (birthday, holiday, marriage, 

concert, etc.). We can identify “semantic similar-

ity” between word-stimulus and word-reactions by 

carrying out associative experiment. Reactions 

given to word-stimulus as unit of measure of se-

mantic similarity, i.e. associations by similarities 

are taken into base. For example, we may fit the 

word-reaction shop of flower-bee, flower-butter-

fly, and flower-flower into situational associations. 

The semantic similarity between given linguistic 

units may be specified by correlating semantic 

structure on the base of definition of word refer-

ence and associative answers from explanatory 

dictionaries.  

 The language of poetry influences word se-

mantic development; it is the principle of ethno-

symbolic conception, so we based on textual con-

tent analysis of flower concept in poetic composi-

tions. It should be specially noted that, philosoph-

ical content in compositions of poets and writers, 

flower concept use is so peculiar. For example, 

flower image in spring describes youth and ado-

lescence period as metaphor:  

 

Jogaltkanym tolyp zhatyr  (A lot of thing lost) 

Tapkanym ne, alganym ne. (What I found, what I took) 

Uksap turmyn zhany gul (I look like fresh flower) 

Zhaidary bir ulanga.  (For one youth, splendid) 

 Tumanbai Moldagaliev 

 

Meaningful cognitive features of flower con-

cept as “Loving, mollycoddled, bland, special 

care” with its various modifications are used by 

poets and writers. Commonly, such cognitive fea-

tures describe defenseless images (youngster, ba-

bies, girl, love of girl, good behavior etc.):  

Sardana gul – sagynyshka osken gul  Sar-

dana – flower grown with boredom, 

Urdis zhurgende ustinen attyng tanyp il. 

While riding on a horse know it 

Sardana guldin tamyry muzda, zhany kyz, 

The root of Sardana is into an ice, soul in girl 

Zholyga qalsa, zholga da toktap alynyz If you 

meet it, stop and take it.  

 

Various kinds and forms of flowers, notably, 

deflowered, crushed flowers, withered flower, 
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dried-up girl are taken into attention in language 

of writers and poets. These linguistic units are 

used in describing the relation of flower image and 

spiritual world of people. People usually share 

with their grief and sorrows by flower and turn it 

into symbolic meaning: sluggish as crushed 

flower…. (T.Akhtanov). … looks like crushed tu-

lips… (S. Seifullin). It means that grief, illness, 

death are opposite with beauty comparing with 

flower.  

 Cleanliness and innocence are traditionally 

related to flower, and sin forms special symbol. 

Flower concept in creative works of poets and 

writers is enlarged with following conceptual fea-

tures: flower – “spring”, flower – “human life”, 

“efflorescence of human life”, flower – “short 

life”, flower – “human soul”, flower – “welfare”, 

and flower – “value” (birth place, humanity, good 

wish, good relations), flower – “God creativity”.  

The process of modification and 

transformation of linguistic and associative-

cultural cognition are brought out in interpretation 

horizon of flower concept The mental pattern of 

the Kazakh language of flower lexeme allows to 

consider flower as special concept, therefore, its 

content has assessment features. In Kazakh na-

tional world flowers are associated with main 

categories as “Beauty”, “Love”, “Life”, “Death”.  
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В мире существуют стереотипные пред-

ставления о сложности для изучения того или 

иного языка. Такое представление сложилось у 

финнов относительно русского языка. Подоб-

ное отношение зачастую вызвано кирилличе-

ским алфавитом, являющимся непривычным 

для глаз финноязычного человека. При этом 

шведский и английский языки, изучение и ис-

пользование которых более распространено в 

Финляндии, кажутся финским обучающимся 

привычнее. Однако структура вышеуказанных 

германских языков значительно отличается от 

структуры финно-угорских языков. Данное от-

личие настолько велико, что даже грамматика 

русского языка, принадлежащего славянской 

группе, оказывается ближе к финскому языку. 

Сходства структур становятся очевиднее при 

более глубоком анализе. 

В настоящей работе нами были использо-

ваны материалы, содержащие сведения из ис-

следований о сходствах и различиях в структу-

рах финского и русского языков, проводимых 

кафедрой русского языка и литературы уни-

верситета г. Хельсинки [4]. Для наглядности 

мы также включили примеры из английского и 

шведского языков. 
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1. Парадигма спряжения глаголов.  

финский русский английский шведский 

luen читаю read läser 

luet читаешь read läser 

lukee читает reads läser 

luemme читаем read läser 

luette читаете read läser 

lukevat читают read laser [4]. 

 

Как мы наблюдаем, в парадигме спряже-

ния глагола в финском и русском языках выяв-

ляется аналогичное явление: глагол в каждом 

лице и числе имеет собственную форму. В от-

личие от этого, в шведском языке глагол во 

всех лицах представлен одной и той же фор-

мой. В английском языке мы наблюдаем ту же 

картину, что и в шведском языке, за исключе-

нием 3-го лица единственного числа, где при-

соединяется суффикс -s (в некоторых случаях 

-es).  

2. Падежная система имен. Приведем парадигму склонения имени существительного маль-

чик в рассматриваемых языках: 

финский ед. число мн. число 

номинатив poika poja-t 

генитив poja-n poik-i-en 

(аккузатив) (poika, poja-n) (poja-t) 

партитив poika-a poik-i-a 

эссив poika-na poik-i-na 

транслатив poja-ksi poj-i-ksi 

инессив poja-ssa poj-i-ssa 

элатив poja-sta poj-i-sta 

иллатив poika-an poik-i-in 

адессив poja-lla poj-i-lla 

аблатив poja-lta poj-i-lta 

аллатив poja-lle poj-i-lle 

абессив poja-tta poj-i-tta 

комитатив - poik-ine-en 

инструктив - poji-n 

русский ед. число мн. число 

номинатив мальчик мальчик-и 

аккузатив мальчик-а мальчик-ов 

генитив мальчик-а мальчик-ов 

датив мальчик-у мальчик-ам  

инструменталь мальчик-ом мальчик-ами 

препозитиональ мальчик-е мальчик-ах 

английский ед. число мн. число 

номинатив a boy boy-s 

(генитив) (boy’s) (boys’) 

шведский ед. число мн. число 

номинатив en pojke pojk-ar 

(генитив) pojke-s pojk-arna-s 

 

В современном финском языке 14 падеж-

ных форм (аккузатив более не считают падеж-

ной формой), в русском языке – 6. В финском 

как агглютинативном языке используются па-

дежные суффиксы (а также послелоги), в рус-

ском же помимо суффиксов употребляются 

также предлоги. В английском языке в этой 

функции выступают предлоги. Подлинной па-

дежной формой в английском языке является 

лишь номинатив, однако, и генитив можно 

рассматривать таковой по сохранившемуся 

суффиксу -s. В шведском языке также имеются 

лишь номинативная и генитивная падежные 

формы, вместе с тем у имен выделяют 4 раз-

личных типа склонения, что делает парадигму 

немного шире, чем в английском языке. 

Во многих значениях и функциях падежи 

финского и русского языков полностью соот-

ветствуют друг другу. Сравните: 
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финский  русский 

Poika (NOM) lukee.  Мальчик (NOM) читает. 

Tyttö näki pojan (ACC).  Девочка увидела мальчика (ACC). 

Tyttö antoi pojalle (ALL) omenan.  Девочка дала мальчику (DAT) яблоко. 

финский  русский 

Pojalle (ALL) tuli vieras.  К мальчику (PREP+DAT) пришел гость. 

Pojalla (ADE) oli hamsteri.  У мальчика (PREP+GEN) был хомяк [4]. 

 

3. Словообразование. В финском и рус-

ском языках от одной производящей основы 

при помощи суффиксов можно образовать 

большое количество новых слов. В английском 

языке, как показывают примеры, для этого ис-

пользуются разные основы.  

финский русский английский 

opettaa учить teach 

opiskella учиться study 

opettaja учитель teacher 

oppilas ученик pupil 

opisto училище school, college 

oppikirja учебник text-book [4]. 

 

4. Порядок слов. В финском и русском 

языках в нейтральной среде повествования по-

рядок слов СГО (субъект-глагол-объект): 

Poika (NOM) tappoi suden (ACC). 

Мальчик (NOM) убил волка (ACC). 

Благодаря падежным формам порядок 

слов в предложении в финском и русском язы-

ках может быть достаточно свободным:  

Suden tappoi poika, eikä metsästäjä. 

Волка убил мальчик, а не охотник. 

Приведем пример из английского языка, в 

котором нет соответствующих формообразую-

щих суффиксов, и изменение порядка слов мо-

жет изменить смысл предложения с точностью 

до наоборот (!): 

The boy killed the wolf.  The wolf killed the boy. 

Мальчик убил волка.  Волк убил мальчика. 

 

На примерах мы также можем пронаблю-

дать тот факт, что в финском и русском языках, 

в отличие от английского, нет артиклей. Опре-

деленность-неопределенность предмета / со-

бытия, т. е. говорилось об этом ранее или нет, 

в финском и русском языках часто выражается 

только с помощью порядка слов, тогда как в 

английском языке для этого используется 

определенный / неопределенный артикль: 

Poika oli autossa. Autossa oli poika. 

Мальчик был в машине.  В машине был мальчик. 

The boy was in the car. There was a boy in the car [4]. 

 

5. Типы предложений. Сходства и разли-

чия в структурах финского и русского языков 

можно наблюдать на примере различных ти-

пов предложений:

 

фин-

ский  

русский английский 

Hämärsi. Смеркалось. It was getting dark. 

Oli kylmä. Было холодно. It was cold. 

Pojan/Pojalla oli kylmä. Мальчику было холодно. The boy felt cold. 

Pojalla oli tylsää. Мальчику было скучно. The boy was bored. 

Poikaa oksetti. Мальчика тошнило. The boy felt sick [4]. 

Другим примером, указывающим на сход-

ство типов предложений в финском и русском 

языках, можно обозначить конструкции при-

надлежности / обладания со структурой: обла-

датель + глагол ‘быть’ + обладаемое (фин. 

NPADE + V3.SG + NPNOM / PART, рус. NPPREP+GEN + 

VPST.3SG + NPNOM / GEN). В английском языке, как 

и во многих других языках, принадлежность 

выражается с помощью специального глагола 

to have ‘иметь’. 

Pojalla oli koira. / У мальчика была собака. 

/ The boy had a dog.  

Необходимо отметить, что в подобных 

конструкциях принадлежности в финском 
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языке лишь один возможный порядок слов: 

NPADE + V3.SG + NPNOM / PART. В случае, если об-

ладаемое выступает темой, а обладатель нахо-

дится в конце предложения, то выражается 

случайное нахождение у кого-либо, но не при-

надлежность / владение [1; 3.c.14]. В русском 

языке мы можем констатировать аналогичное 

явление (NPPREP+GEN + VPST.3SG + NPNOM / GEN). 

Несмотря на рассмотренные выше сход-

ства, при изучении финского языка некоторые 

сложности возникают лишь у русскоязычных 

студентов, что является следствием влияния 

моделей их родного языка. Мы придержива-

емся той точки зрения, что это именно след-

ствие влияния родного языка, так как большая 

часть допускаемых ошибок встречается в ра-

нее не изученных студентами конструкциях. 

Далее представлены примеры с различ-

ными ошибками, извлеченными из эссе сту-

дентов во время летних курсов финского языка 

в Финляндии лектором финского языка М. 

Лехтиненом, а также зафиксированными им 

же в процессе преподавания финского языка 

студентам Мордовского государственного 

университета. Опираясь на материалы иссле-

дования С. Корхонен «Финский язык обучаю-

щихся» [2], мы проанализировали данные при-

меры и распределили по группам и подгруп-

пам наиболее распространенные ошибки, 

допускаемые студентами. В первой группе 

нами представлены ошибки, характерные для 

русскоязычных студентов, во второй – типич-

ные для студентов разных национальностей. 

Материал представим в следующем виде: зна-

ком ! будут отмечены предложения, включаю-

щие ошибки, далее следуют предложение в 

правильной форме и перевод на русский язык. 

Ошибки, допускаемые русскоязычными 

студентами. 

1. Опущение вспомогательного глагола 

olla ‘быть’. В русском языке в настоящем вре-

мени глагол быть не используется как вспомо-

гательный, вследствие чего студенты, осо-

бенно начального уровня, достаточно часто за-

бывают употреблять финский глагол olla. 

(1а) !Meidän maalla* niin paljon kauniita 

paikkoja ja kaupunkeja, jotka pitäisi nähdä! 

[Примечание: Здесь и далее по тексту данным 

знаком * отмечены слова с различными ошиб-

ками, отличными от ошибок рассматриваемой 

группы. В настоящей работе мы не будем ана-

лизировать их]. / Maassamme on niin paljon 

kauniita paikkoja ja kaupunkeja, jotka pitäisi 

nähdä! ‘В стране[POSS.1PL] так много краси-

вых мест и городов, которые следовало бы уви-

деть!’; 

(1б) !Kesä on vuodenaika, kun minä iloinen. 

/ Kesä on vuodenaika, jolloin olen iloinen ‘Лето – 

время года, когда [я] веселый(ая)’; 

(1в) !Myös kirjoittanut usein artikkeleita. / 

Olen myös kirjoittanut usein artikkeleita ‘[Я] 

также писал(а) часто статьи’; 

(1г) !Sitten joskus ajatellut sitä ja mielestäni 

siella* todella --. / Sitten joskus olen ajatellut sitä 

ja mielestäni siellä on todella [kaunista] ‘Затем 

иногда [я] думал(а) об этом и, по мне-

нию[POSS.1SG], там на самом деле [красиво]’; 

(1д) !-- tavallisesti minä auttanut 

vanhempani*--. / -- tavallisesti olen auttanut 

vanhempiani -- ‘-- обычно [я] помогал(а) роди-

телям[POSS.1SG] --’; 

(1е) !Vihanneksessa* ja hedelmissä paljon 

hyödyllisien* ainien* --. / Vihanneksissa ja 

hedelmissä on paljon hyödyllisiä (hiven)aineita -- 

‘В овощах и фруктах много полезных веществ 

--’; 

(1ж) !Vihanneksessa* ja hedelmissa* paljon 

vitamiini* --. / Vihanneksissa ja hedelmissä on 

paljon vitamiineja -- ‘В овощах и фруктах много 

витаминов --’. 

2. Несоответствующее употребления ука-

зательных наречий (siellä / täällä / tuolla ‘там / 

здесь / там’) и указательных местоимений 

(tämä / tuo / se ‘этот / тот / тот’ в формах мест-

ных падежей). В финском языке указание на 

местоположение понимается несколько иначе, 

чем в русском языке. Кроме того, в финском 

языке необходимо учитывать, что слово, вы-

ступающее в качестве ответа, следует ставить 

в склоняемую форму согласно форме вопроси-

тельного слова.  

(2а) !Kuvalla* on tavallinen perhe. Tässä on 

isä, äiti, vauva, poika ja kissa. / Kuvassa on taval-

linen perhe. Siinä on isä, äiti, vauva, poika ja 

kissa ‘На картине (буквально в картине) обыч-

ная семья. Тут отец, мать, младенец, мальчик и 

кошка’; 

(2б) !Sitten elokuu tuli ja menin kylään. Tällä 

asuu minun isoäitini. / Sitten elokuu tuli ja menin 

kylään. Siellä asuu minun isoäitini ‘Затем август 

наступил и [я] поехал(а) в деревню. Там живет 

моя бабушка[POSS.1SG]’; 

(2в) !Tässä koko perhe istuu, katsoo 

televisiota ja nauraa. / Siinä istuu koko perhe, 

katsoo televisiota ja nauraa ‘Там сидит вся се-

мья, смотрит телевизор и смеется’. 

3. Неуместное употребление глагола 

ajatella ‘думать’. В отличие от русского в фин-

ском языке употребление глагола ajatella под-

разумевает при себе действие в будущем вре-

мени, например: Ajattelin mennä tänään 

elokuviin ‘[Я] думал(а) пойти сегодня в кино’; 
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Ajattelin ostaa uudet farkut ‘[Я] думал(а) купить 

новые джинсы’. 

В отличие от этого в выражениях, переда-

ющих мнение, данный глагол со стилистиче-

ской точки зрения не совсем уместен. Вместо 

того чтобы говорить: 

Ajattelen, että tänään on hyvä päivä ‘Думаю, 

что сегодня (будет) хороший день’; 

– правильнее сказать: Mielestäni tänään on 

hyvä päivä ‘По мнению[POSS.1SG], сегодня 

(будет) хороший день’; 

или Minusta tänään on hyvä päivä ‘По-мо-

ему, сегодня (будет) хороший день’.  

При этом вероятно, самым общеупотреби-

тельным в данной ситуации будет: Tänään on 

hyvä päivä ‘Сегодня (будет) хороший день’.  

Из этого предложения понятно, что речь 

идет о мнении кого-либо, а не о констатации 

известного факта. 

Заметим, что в финноязычных текстах до-

кументов к «хорошему» стилю относится 

«скрытие» лица во всех случаях, когда это бы-

вает возможным. Наиболее четко подобное 

прослеживается в текстах по культурной тема-

тике, передающих мнение кого-либо, таких 

как литературная критика или критика кино. 

Например: Näyttelijät onnistuivat 

roolisuorituksissaan erinomaisesti ‘Актеры сыг-

рали роли[POSS.3] превосходно’.  

Нет необходимости употреблять: Ajattelen, 

että... / Mielestäni... / Minusta... ‘Думаю, что… / 

По мнению[POSS.1SG]… / По-моему…’.  

Таким образом, создается впечатление 

большей объективности, несмотря на то, что 

при этом понятно – речь в данном случае идет 

лишь о чьей-либо точке зрения.  

(3а) !Ajattelen, että se* on* erittäin 

hyödyllisiä kursseja, jotka lisäävät kielitaitoa. / 

Mielestäni ne ovat erittäin hyödyllisiä kursseja, 

jotka lisäävät kielitaitoa ‘По мне-

нию[POSS.1SG], это очень полезные курсы, 

которые прибавляют знание языка’; 

(3б) !Ajattelen, jos on auto, mahdollisesti 

myös autotalli. / Jos on auto, on myös 

mahdollisesti autotalli ‘Если есть автомобиль, 

возможно, (есть) также гараж’; 

(3в) !-- toiset ajattelevat, että eläimen* 

syominen* on moraalitonta. / -- toisten mielestä 

eläinten syöminen on moraalitonta ‘-- по мнению 

других, есть животных (буквально поедание 

животных) безнравственно’; 

(3г) !Ajattelen, että jos ihminen syö lihaa, 

hänen pitäisi syödä vähän --. / Jos ihminen syö 

lihaa, hänen pitäisi syödä sitä vain vähän -- ‘Если 

человек ест мясо, ему следовало бы есть его 

лишь немного --’; 

(3д) !Ajattelen, etta* kylassa* voi myös 

hyva* levätä. / Kylässä voi myös levätä hyvin ‘В 

деревне можно также отдохнуть хорошо’; 

(3е) !-- ajattelen, että ihmiset eivat* voi 

luopua lihasta kokonaan --. / -- olen sitä mieltä, 

että ihmiset eivät voi luopua lihasta kokonaan -- ‘-

-[я] того мнения, что люди не могут отказаться 

от мяса полностью --’. 

4. Ошибки во временных формах глаголов. 

Действие, продолжающееся в настоящее время 

либо имеющее к нему отношение, в финском 

языке выражается формой перфекта, вместо 

которой русскоязычные студенты используют 

глагольные формы настоящего или прошед-

шего (завершенного) времени. 

(4а) !Minä opiskelen suomea jo monta vuotta. 

/ Olen opiskellut suomea jo monta vuotta 

‘Изучаю (изучал(а) и продолжаю изучать) 

финский уже много лет’; 

(4б) !Minä kävin siellä monta kertaa. / Olen 

käynyt siellä monta kertaa ‘[Я] был(а) там много 

раз’. 

5. Неуместное употребление формаль-

ного субъекта по аналогии с русским языком. 

Формальный субъект помимо русского языка 

встречается и в других языках, однако модель 

влияния родного языка особенно сильно чув-

ствуется у русскоязычных студентов. 

(5а) !Mielestäni kasvissyönti se on hyvä, 

mutta myös huono. / Mielestäni kasvissyönti on 

sekä hyvä että huono [asia] ‘По мне-

нию[POSS.1SG], вегетарианство как хорошее, 

так и плохое [дело]’; 

(5б) !Se on kodikas ja muodikas huone. / 

Huone on kodikas ja moderni (muodikas) 

‘Комната уютная и современная (модная)’; 

(5в) !Se on kaunis ja muodikas koti. / Koti on 

kaunis ja moderni (muodikas) ‘Дом красивый и 

современный (модный)’. 

Ошибки, допускаемые студентами раз-

ных национальностей. 

1. Ошибки в управлении глаголов (а также 

послелогов / предлогов). 

(1а) !Miksi ihmiset tulevat kasvissyöjille? / 

Miksi ihmisistä tulee kasvissyöjiä? ‘Почему 

люди становятся вегетарианцами? (буквально 

Почему из людей выходят (в данной конструк-

ции выходит (SG)) вегетарианцы?)’; 

(1б) !Kasvissyöjät näyttävät terveempia ja 

parempia. / Kasvissyöjät näyttävät terveemmiltä 

(ja paremmilta) ‘Вегетарианцы выглядят здо-

ровее (и лучше)’; 

(1в) !He ovat haaveillut* uuden ison talon. / 

He ovat haaveilleet uudesta isosta talosta ‘Они 

мечтают о новом, большом доме’; 

(1г) !Lopulta* kuka voi kieltäytyä maukaita* 

liha? / Loppujen lopuksi kuka voi kieltäytyä 
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maukkaasta lihasta? ‘В конце концов, кто смо-

жет отказаться от вкусного мяса?’; 

(1д) !-- talvi minä rakastan isompi* --. / -- 

minä rakastan enemmän talvea -- ‘-- я люблю 

больше зиму --’. 

2. Нарушение гармонии гласных. 

(2а) !Monet ihmiset tulevat kesälomälle. / 

Monet ihmiset menevät kesälomalle ‘Многие 

люди приезжают на дачу’; 

(2б) !Tutkijat ovat osoittaneet, että 

kasvissyöjat kärsivat paljon vähemmän 

sydänsairauksia*. / Tutkijat ovat osoittaneet, että 

kasvissyöjät kärsivät paljon vähemmän 

sydänsairauksista ‘Исследователи показали, 

что вегетарианцы намного реже страдают от 

болезней сердца’; 

(2в) !-- ihmiset eivat syö elainten lihaa, 

munia ja maitoa. / -- ihmiset eivät syö (eläinten) 

lihaa, munia ja maitoa ‘-- люди не едят мясо 

(животных), яйца и молоко’; 

(2г) !Tietysti kasvissyonti on erittain tärkeää 

ja merkittävää --. / Tietysti kasvissyönti on erittäin 

tärkeää ja merkittävää -- ‘На самом деле, веге-

тарианство очень важно и значительно --’. 

3. Ошибки в формах множественного 

числа. 

(3а) !Jotkut kasvissyöjät eivät syö 

eläinperäisen elintarvikkeet. / Jotkut kasvissyöjät 

eivät syö eläinperäisiä elintarvikkeita ‘Некото-

рые вегетарианцы не едят (буквально продук-

тов животного происхождения)’; 

(3б) !Kesällä kypsyvät marjoja ja kukkivat 

kaunein kukat. / Kesällä marjat kypsyvät ja 

kauneimmat kukat kukkivat ‘Летом ягоды по-

спевают и красивейшие цветы цветут’; 

(3в) !Yhdessä menimme eriin* paikkaan, 

monta* kävelimme. / Menimme yhdessä eri 

paikkoihin ja kävelimme paljon ‘[Мы] ходили 

вместе в разные места, гуляли много’. 

4. Употребление кратких согласных и 

гласных фонем вместо геминат и долгих глас-

ных. 

(4а) !Keitiössä äiti laitaa ruokaa. / Keittiössä 

äiti laittaa ruokaa ‘На кухне мама готовит еду’; 

(4б) !Kursilla olivat* monet* erilaiset* 

opiskeljat* yliopistöstä*. / Kurssilla oli paljon 

opiskelijoita monista eri yliopistoista ‘На курсах 

(буквально курсе (SG)) было много студентов 

из многих разных университетов’; 

(4в) !Tutkintokausi päätyi hyvin. / 

Tutkintokausi päättyi hyvin ‘Экзаменационная 

сессия закончилась хорошо’; 

(4г) !Kurssi kesti vain kolme vikkoa --. / 

Kurssi kesti vain kolme viikkoa -- ‘Курсы про-

должались (буквально курс продолжался) 

лишь 3 недели --’. 

5. Необоснованное использование личных 

местоимений. 

(5а) !Tällä kerralla* me matkustimme 

naapikaupunkiin*. / Tällä kertaa matkustimme 

naapurikaupunkiin ‘В этот раз [мы] ездили в со-

седний город’; 

(5б) !Elokuussa minä lähden maalle. / 

Elokuussa lähden maalle ‘В августе поеду в де-

ревню’; 

(5в) !Kun minä olin maalla, me äitini kanssa 

teimme paljon työtä* kasvimaalla. / Kun olin 

maalla, teimme äitini kanssa paljon töitä 

kasvimaalla ‘Когда [я] был(а) в деревне, 

(буквально делали с мамой[POSS.1SG] много 

работ) в огороде’; 

(5г) !Kesällä minun sukulaiseni kanssa me 

menimme metsään. / Kesällä minä ja sukulaiseni 

menimme metsään ‘Летом я и родствен-

ники[POSS.1SG] [мы] ходили в лес’; 

(5д) !-- kesäkuussa minä valmistautuin* 

tentteihin --. / -- kesäkuussa valmistauduin 

tentteihin -- ‘-- в июне [я] готовился(ась) к экза-

менам --’; 

(5е) !Minä pidän kesästä. / Pidän kesästä 

‘Люблю лето’; 

(5ж) !-- konsertti, jossa minä kävin paraan* 

ystäväni kanssa elokuusssa --. / -- konsertti, jossa 

kävin parhaan ystäväni kanssa elokuussa -- ‘-- 

концерт, на который [я] ходил(а) с лучшим 

другом в августе --’; 

(5з) !Kesäkuussa minä olin kesäleirissä*. / 

Kesäkuussa olin kesäleirillä ‘В июне [я] был(а) в 

летнем лагере’. 

6. Неправильная локализация в предложе-

нии наречия myös ‘тоже, также’. 

(6а) !He seisovat talon vieressä. Myös 

vasemmalla puolella on auto. / He seisovat talon 

vieressä. Heidän vasemmalla puolellaan on myös 

auto ‘Они стоят около дома. На левой сто-

роне[POSS.3] от них также находится ма-

шина’; 

(6б) !Myös heidän vieressä seisoo poika. / 

Heidän vieressään seisoo myös poika 

‘Около[POSS.3] них стоит также мальчик’; 

(6в) !Myös oli hauskaa katsella lintuja, koska 

Suomessa näin monta tuntematonta lajia. / Oli 

hauskaa myös katsella lintuja, koska Suomessa 

näin monta (minulle) tuntematonta lajia ‘Было 

весело также посмотреть на птиц, поскольку в 

Финляндии так много незнакомых (для меня) 

видов’; 

(6г) !Myös me menimme bussilla Tavlaan. / 

Menimme myös bussilla Tavlaan ‘Также [мы] ез-

дили на автобусе в Тавлу’; 
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(6д) ! Viime kesänä minä myös olin 

Ranskassa. / Viime kesänä minä olin myös Ran-

skassa ‘Прошлым летом я также [я] был(а) во 

Франции’. 

7. Опущение притяжательных суффиксов 

и использование в их функции личных место-

имений в генитиве. 

(7а) !Minun tutkintokausi päätyi* hyvin. / 

Tutkintokauteni päättyi hyvin ‘Экзаменацион-

ная сессия[POSS.1SG] закончилась хорошо’; 

(7б) !Tässä kirjoituksessa haluaisin jakaa 

elämyksiä ja kertoa hieman minun kesästä. / 

Tässä kirjoituksessa haluaisin jakaa elämyksiäni 

ja kertoa hieman kesästäni ‘В этой статье [я] хо-

тел(а) бы поделиться впечатлени-

ями[POSS.1SG] и рассказать немного о 

лете[POSS.1SG]’; 

(7в) !Moskovassa asuu minun äiti. / 

Moskovassa asuu äitini ‘В Москве живет 

мама[POSS.1SG]’. 

8. Ошибки в употреблении партитива (в 

том числе конструкциях принадлежности, эк-

зистенциальных и предикативных предложе-

ниях). 

(8а) !Minulla oli hauskaa ja valoisaa kesä. / 

Minulla oli hauska ja valoisa kesä ‘У меня было 

веселое и светлое лето’; 

(8б) !He ovat tosi mielenkiintoiset ihmiset. / 

He ovat tosi mielenkiintoisia ihmisiä ‘Они очень 

интересные люди’; 

(8в) !Lehmät ja sikat* ovat melko viisaat 

eläimet --. / Lehmät ja siat ovat melko viisaita 

eläimiä -- ‘Коровы и свиньи достаточно умные 

животные --’; 

(8г) !Kesä on ihmeellinen aika --. / Kesä on 

ihmeellistä aikaa -- ‘Лето – чудесная пора --’; 

(8д) !Luulen, että kasvissyönti on hyvin 

hyödyllinen --. / Luulen, että kasvissyönti on hyvin 

hyödyllistä -- ‘Считаю, что вегетарианство 

очень полезно --’; 

(8е) !Se oli hauska ja mielenkiintoinen. / Se 

oli hauskaa ja mielenkiintoista ‘Это / оно было 

веселым и интересным’; 

(8ж) !Kotona on kodikas ja valoisa. / Kotona 

on kodikasta ja valoisaa ‘Дома уютно и светло’; 

(8з) !Hyllyllä myös on kuvia ja kirjat. / 

Hyllyllä on myös kuvia ja kirjoja ‘На полке также 

фотографии и книги’; 

(8и) !Se oli hyvä aikaa. / Se oli hyvää aikaa 

‘Это было хорошее время’. 

Рассмотрение структур финского и рус-

ского языков выявило сходства на словообра-

зовательном, морфологическом и синтаксиче-

ском уровнях данных языков. Приведенные 

примеры из английского и шведского языков 

наглядно подтверждают доказательность по-

лученных результатов. Как известно, модели 

родного языка оказывают большое влияние 

при изучении неродного языка. Рассмотрен-

ные на практическом материале ошибки, до-

пускаемые иноязычными (и отдельно русско-

язычными) студентами при изучении фин-

ского языка, дают нам четкое подтверждение 

этого факта. 

 

Сокращения 

рус. – русский язык, фин. – финский язык, 

1 – первое лицо, 3 – третье лицо, ACC – акку-

затив, ADE – адессив, ALL – аллатив, DAT – 

датив, GEN – генитив, NOM – номинатив, NP 

– именная часть речи, PART – партитив, PL – 

множественное число, POSS – притяжатель-

ный суффикс, PREP – предлог, PST – прошед-

шее время, SG – единственное число, V – гла-

гол.  
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Биография. Фридрих Хайлер (Heiler, Frie-

drich) (30.01.1892, Мюнхен – 28.04.1967, Мюн-

хен) – религиовед, теолог, экуменист, мистик. 

Фридрих Хайлер родился и воспитывался в ка-

толической семье. С 12-ти лет он помогает ис-

полнять церковную службу в храме, выполняя 

различные обязанности, позже исполняя ор-

ганные мессы. В Мюнхене окончил школу, по-

лучил университетское образование. Он изу-

чал восточные языки, философию, историю 

религий и католическую теологию. Его учите-

лями были молодой Карл Адам, ставший од-

ним из известнейших католических теологов, 

историк церкви Йозеф Шнитцер и философ 

Алойс Фишер. Фишер сформировал его инте-

рес к психологии, что повлияло на формирова-

ние феноменологии религии Хайлера не 

меньше, чем знание древних языков и истории. 

Первые работы, опубликованы им в журнале 

«Развитие религиозной психологии» и в рели-

гиозно-культурном еженедельнике «Новое 

столетие». Они посвящены проблемам религи-

озной психологии. В 1917 году Хайлер защи-

тил докторскую диссертацию по философии, 

посвященную исследованию молитвы, опуб-

ликовал статью «Положение тела во время мо-

литвы». В 1918 году выходит в свет его фунда-

ментальный труд «Молитва. Религиозно-исто-

рическое и психологическое исследование» 

[Полную библиографию трудов Фридриха 

Хайлера составила Анна Мария Хайлер в соав-

торстве с Гердом Мушинским. Опубликовано: 

1]. В том же году он издал вызвавший бурную 

дискуссию доклад «Религиозно-историческое 

значение Лютера»[5] . В 1918 на философском 

факультете Мюнхенского университета Хай-

лер защитил вторую (докторскую) диссертаци-

онную работу, которую посвятил исследова-

нию буддийской медитации. С 1920 по 1934 гг. 

Хайлер преподает в Марбургском универси-

тете на теологическом факультете. В 1930 году 

он получает рукоположение в епископы. В 

1933г. Хайлер принимает приглашение Ольги 

Фребе- Каптейн на участие в первой конферен-
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ции «Эранос», на которой выступает с докла-

дом по мистическим практикам (другими до-

кладчиками были К.Г. Юнг, Г. Циммер, Э. Бо-

унаюти). 1945/ 1946 г. Хайлер становится де-

каном философского факультета 

Марбургского университета, а после 1948/1949 

деканом восстановленного теологического фа-

культета. С 1953 года он – директор, создан-

ного Рудольфом Отто, собрания религиозных 

экспонатов в ландграфском замке Марбург-

ского университета. В 1955 году он выступает 

с циклом лекций в университетах США, в 1959 

– предпринимает десятимесячное путешествие 

по Индии и восточной Азии. Хайлер – участ-

ник многих экуменических встреч и собраний, 

он прилагал все силы, что бы преодолеть по-

следствия расколов христианской церкви [См.: 

4] . Именно этой цели и должно содействовать, 

по его мнению, сравнительное изучение рели-

гий, поскольку, как он считал, наряду с кон-

фессиональными истинами есть высокие ис-

тины всеобщей истории религий. Конфессио-

нальные споры следует рассматривать с точки 

зрения всеобщей истории религий. Однако, на 

эту вершину еще предстоит взойти. Хайлер 

предложил грандиозный по своим масштабам 

проект, который требовал не только напряже-

ния всех личных сил и творческих способно-

стей его самого, но и работы всего сообщества 

исследователей религии: историков, филоло-

гов, психологов, теологов и даже философов. 

Феноменология религии должна стать основой 

и мостом, который соединит эти исследования. 

Религиозный феномен и священный мир. 

Изучение религии последовательно переходит 

в ее исследование, которому Хайлер посвятил 

всю свою жизнь. Начало исследованиям поло-

жили изучение психологии, сравнительной ис-

тории и феноменологии религии. В исследова-

нии религии Хайлер развивает феноменологи-

ческое направление, основу которого 

заложили труды Рудольфа Отто, введенное им 

понятие «нуминозное» и классификация мо-

ментов его переживания [См.: 3]. Хайлер при-

нимает точку зрения Отто, согласно которой в 

основе религии лежит «нуминозный опыт», 

порождающий в человеке ужас, удивление и 

восхищение. Однако, психологического иссле-

дования религии недостаточно, поскольку оно 

не отличает подлинный религиозный опыт от 

психопатологий. Необходимыми являются 

корреляты психологическому переживанию. 

Коррелятами выступают представления, кото-

рые отражают священные предметы, выступа-

ющие подлинным носителем «нуминозного». 

С утратой священных предметов религия вы-

рождается. Более глубокой основой религиоз-

ного опыта становится корреляционная связь 

между предметом, представлением и пережи-

ванием, проявление нуминозного в пережива-

ниях – следствие корреляционного отношения, 

которое обращает человека к обладающему 

нуминозной силой предмету (предмет покло-

нения), а в представлениях о нем – к его источ-

нику, к которому человек обращается с прось-

бами и молитвами. Например, представление о 

том, что источником сновидений являются 

впечатления души, формирует представление о 

душе. В исторически разнообразных религиоз-

ных трактатах человек встречается с ней, всту-

пает с ней в беседы, обращается к ней с прось-

бами, предлагает ей подарки. Такие тексты из-

вестны со времен Древнего Египта.  

Феноменология изучает универсальные 

формы проявления религии. Религия прояв-

ляет себя в истории, поэтому историческое 

изучение не только возможно, но и необхо-

димо. Вопрос о существовании Бога и, тем бо-

лее, вопросы о Его сущности вызывают мно-

жество споров, но вопрос о существовании ре-

лигии сомнений не вызывает ни у кого. Вопрос 

о сущности религии так же порождает дискус-

сии, но само слово религия существует и 

осмысленно употребляется. Однако, история 

не единственная сфера проявления религии. 

Другой сферой является психология. Без про-

явления религии в переживаниях человека ре-

лигия мертва. Наконец, есть еще одна сфера 

проявления – религиозные образы и представ-

ления, прежде всего о душе и Боге. В них че-

ловек пытается выразить и понять религиоз-

ный феномен. В целом «элемент» религии – 

религиозный феномен – содержит в своей 

структуре элемент, относящийся к историче-

ской или природной предметной сфере (свя-

щенный предмет), элемент, относящийся к об-

ласти переживаний (переживание священного) 

и элемент из области представлений (образ 

священного). В религиозном феномене эти 

элементы хоть и различимы, но связаны. При 

этом каждый из них обладает автономией. То-

гда эта триада, следовательно, трансформиру-

ется и предстает как священный предмет, свя-

щенное представление и священное пережива-

ние. Эти области плюс связь между ними 

образуют религиозный феномен. Вся совокуп-

ность религиозных феноменов представляет 

священный мир, в котором каждый феномен 

отражает структуру священного мира [См.: 2]. 

Феноменология религии Фр.Хайлера. Спе-

цифика феноменологии религии выявляется 

при определении ее предметной сферы, исход-
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ным пунктом которой становится рассмотре-

ние слова «религия». В отличие от философии 

религии феноменология анализирует не поня-

тие, а именно слово, полагая, что в понятии ре-

лигии содержатся определенные мировоззрен-

ческие или идеологические предпосылки. Как 

известно, слово «религия» латинского проис-

хождения, однако этимологи возводят его как 

к religo (от religare – связывать), так и к re-lego 

(перечитывать, вновь обдумывать), отсюда 

relegere — почитать. Важно заметить, что 

слово relegere не употребляется по отношению 

только к человеку (субъекту) или только к 

предмету (объекту), но характеризует отноше-

ние между ними, т. е. указывает на предмет, 

требующий и заслуживающий особого внима-

ния со стороны субъекта. Хайлер, передает 

значение слова «религия» глаголом sorgsam 

beachten (нем. — проявлять особое внимание). 

Религия как феномен не принадлежит ни к 

миру лишь субъективного, ни к миру лишь 

объективного, но относится к взаимоотноше-

нию и взаимодействию того и другого. Пред-

мет, который указан особым — религиозным 

— способом отношения к нему человека и об-

щества, в феноменологии определяется как 

«святое». Святое есть то, что наполнено 

сверхъестественной силой. Эта сила обознача-

ется словами примитивных народов: мелане-

зийским — «мана», полинезийским — «табу», 

индейским «оренда». Святое в отличие от 

обычного предмета есть табу — нечто, при-

ближение к чему требует внимания и осторож-

ности, оно опасно. Слово «религия» означает 

также благоговение и характеризует отноше-

ние человека к святому как страх и удивление 

одновременно, как благоговейный страх. Ис-

ходя из этого, Ф. Хайлер определяют религию 

как «опыт встречи человека с ужасным и уди-

вительным святым». Отсутствие у человека 

религиозного опыта оказывается, таким обра-

зом, результатом «не-встречи» со святым. 

«Встреча» может произойти случайно, вызвав 

спонтанную реакцию со стороны человека, вы-

ражающуюся в одновременном переживании 

удивления и страха. Однако, эта «встреча» яв-

ляется и целью священнодействия. Она про-

сматривается в многочисленных исторически 

сложившихся культах и ритуалах, если рас-

сматривать их в полной структурно завершен-

ной форме. Ритуал включает три (иногда че-

тыре) стадии: элиминация всего того, что ме-

шает самому ритуалу, включая подготовку 

места культового действия (обход храма, зажи-

гание свечей, уход в «чистое место», в пу-

стыню, лес, горы ); очищение (омовение, пост, 

покаяние); просветление – переживание собы-

тий драматической истории божества, его 

смерти и воскресения, разума и безумия, горя 

и восторга в праздниках религиозного года; со-

единение – различные формы прикосновений, 

поцелуев, вкушение жертвенной пищи, напит-

ков. Еще одной формой «встречи со святым» 

является мистика. Мистик на своем пути про-

ходит те же основные ступени: очищение 

(уход от мира), просветление (видения) и еди-

нение (экстатическое переживание). В каче-

стве формы включающей как ритуальный, так 

и мистический элементы Хайлер называет та-

нец. Танец выполняет не только апотропеиче-

скую (элиминаторную), очистительную и под-

ражательно-драматическую функции, но и ми-

стическо-экстатическую. Единение с высшим 

существом наглядно воплотилось в танцах с 

масками. Феноменология религии не замещает 

и не выполняет ни функций теологии, ни функ-

ций религии. Она позволяет только выделить 

тот или иной элемент священного мира с тем, 

чтобы указать на него и проследить генезис и 

развитие его исторических форм. 

 История религии Фр. Хайлера. В истории 

религии особое внимание Хайлер уделял пер-

вобытным и «примитивным» верованиям. Ис-

токи религии он видит в «культе мертвых», а 

именно, в вере в то, что после смерти человека, 

что-то продолжает жить. Иными словами, пер-

вобытный человек рассматривает смерть как 

событие жизни, а не как ее окончательное за-

вершение. В этом аспекте смерть – событие не 

только страшное, но и удивительное одновре-

менно. Мертвые являются предметом почита-

ния: в семье — предки, у народов — власти-

тели и герои, в развитых религиях — святые и 

их мощи. Культ святых распространяется в 

буддизме, христианстве, исламе, давая воз-

можность древним верованиям трансформиро-

ваться в новых религиях. Этот культ в народ-

ной религиозности проявляется в поклонении 

могилам святых, а также, в обращении к пра-

ведникам с просьбами о помощи; более разви-

тая религиозность предполагает подражание 

им для достижения совершенства и духовную 

партиципацию (от лат. participatio – сопричаст-

ность, соучастие), разделение и связь с ними. 

Другой формой первичных первобытных 

верований выступает магия. Но, согласно Хай-

леру, магия религиозным верованием не явля-

ется, поскольку не содержит первичного рели-

гиозного чувства, психологического пережи-

вания страха и удивления. С религией ее 

сближает присущий ей элемент чудесного. 

Чудо играет важнейшую роль, как в магии, так 
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и в религии. Уже на самых ранних этапах ре-

лигия и магия тесно переплелись, и это пере-

плетение продолжает жить и в более развитых 

формах религиозности. Этот симбиоз двусто-

ронний магия проникает в религию, а религия 

в магию. Однако, для проникновения в сущ-

ность феномена религии рассмотрения перво-

бытных верований недостаточно, поскольку 

оно не объясняет богатство разнообразия рели-

гиозных форм жизни, сопоставимое с разнооб-

разием языков. Объяснить разнообразие и 

дифференциацию религий призвана сравни-

тельное история религий. Все исторически су-

ществующее разнообразие религий Хайлер 

сводит к двум типам. 

Типология религий Фр. Хайлера. Сравни-

тельная история религий, согласно Хайлеру, 

позволяет установить и описать два высших 

типа религиозности – мистический и пророче-

ский. Эти типы выделяются им на основе ис-

следований форм молитвы, которая, в свою 

очередь является одной из форм проявления 

религиозной веры. Сама молитва является ре-

чевой формой культового действия. 

Корни мистики он видит в пессимистиче-

ской оценке мистиком существующего мира, 

что выражается в стремлении уйти от него. Од-

нако, мало отрешиться от мира, надо напра-

вить свои устремления к более высокому со-

стоянию. Это достигается переходом к призна-

нию несовершенства самого человека, человек 

осознает себя несовершенной частью несовер-

шенного мира. Это понимание не ведет ми-

стика ни к примирению с миром, ни к борьбе с 

ним, но ведет к смирению. Его молитва 

направлена на самоизменение. Возникшее 

напряжение разрешается и вместе с тем усили-

вается появлением в его сознании видений, 

картин. Эти видения разнообразны по своему 

содержанию, часто они эротически окрашены 

и насыщены. Мистик «должен уйти от картин» 

и подняться к «единению» с божественным, 

понимаемым как Summum bonum – предельное 

и последнее высшее благо. «Соединение» по-

нимается как достижение полноты бытия. Без-

мятежный покой и невыразимое блаженство 

этого переживания, выходящего за пределы 

нормального сознания, сравнивается с глубо-

ким сном без сновидений. Человек познает 

высшую удивительную действительность, ко-

торая вызывает у него возглас: “Это есть!” Од-

новременно мистик постигает невыразимость 

божественного в словах и жестах. Достижение 

этого состояния может сопровождаться как 

экстатическим состоянием, так и полным по-

коем. Мистика пронизывает индийскую рели-

гиозность, греческую платоническую филосо-

фию, теологию Августина на Западе и Диони-

сия Ареопагита на Востоке, через этих авторов 

она проникает в христианство.  

“Пророк” — слово греческого происхож-

дения, этимологически связанное со словами 

“про(пред)-реку”, “про(за)-рок”, “про-(через)-

речь”. Из этого следует, что пророк — тот, кто 

предрекает события, тот кто «рек – про – рок» 

— глашатай судьбы, через чью речь открыва-

ется будущее, кому дарована “весть” и право 

сообщить ее людям. Святость пророков выте-

кает из непосредственной захваченности бо-

жественным духом. Пророк избран Господом 

говорить от Его имени, он есть глас Бога в этом 

мире: “Ибо никогда пророчество не было про-

износимо по воле человеческой, но изрекали 

его святые Божии человеки, будучи движимы 

Духом Святым” (2 Пет, 1:21). В Израиле воз-

никает форма этического пророчества, тракту-

ющего нравственные, социальные и политиче-

ские требования Бога к людям. Пророчество 

содержит как слова, обещающие несчастья, так 

и слова утешения и обещания процветания.  

Психология религии. Установление типов 

молитвы, рассмотрение ее исторических форм 

предвосхищало современное научное изуче-

ние психологии молитвы. С точки зрения со-

временных научных исследований молитвы, 

Хайлера можно считать автором установочной 

типологии молитвы. Выделение мистического 

и пророческого типа молитв основано не на 

различии в содержании молитвы, а на разли-

чии в стремлениях молящегося. Молитва явля-

ется формой коммуникации с Божеством, но 

специфика этой коммуникации определяется 

различием в статусах вступающих в нее субъ-

ектов. Это ни в коем случае не коммуникация 

равных. Молитва – это восходящая коммуни-

кация, выражающаяся в словах прославления и 

благодарности. Рассматривая молитву как ре-

чевую форму ритуала, Хайлер определяет ее 

истинную цель – «встреча со святым», иными 

словами, в молитве человек получает религи-

озный опыт. В случае простейшей молитвы – 

просьбы чего-нибудь материального, если мо-

литва оказывается эффективной, следствием 

является не только получение просящим жела-

емого, но и осуществление взаимодействия с 

Высшим. Молитва тем самым имеет горизон-

тальное и вертикальное измерение. В комму-

никации изменяется статус молящегося. В ми-

стической молитве – цель которой соединение 

со святым – статус изменяется в вертикальном 

отношении, сближающим человека и Боже-

ство, в пророческом – статус приобретает осо-

бое горизонтальное, социальное измерение, 
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цель которого этическое изменение (очище-

ние) человека и трансформация социума. В ми-

стической молитве человек постигает невыра-

зимость Божественного, в пророческой он 

вступает в диалог с ним и доносит Его речь лю-

дям. В одном случае коммуникация заверша-

ется молчанием, в другом речью. 

Теология Фр. Хайлера. В теологии Хайлер 

предлагает широкий экуменический проект, 

начало которого он пытался реализовать в 

«евангелическом католицизме». Этот шаг был 

призван соединить два высших типа религиоз-

ного опыта (мистический, представленный в 

католичестве и пророческий, представленный 

протестантизмом). История и феноменология 

религии с точки зрения Фр. Хайлера являются 

введением в теологию. Религиоведение изу-

чает лишь формы проявления святого и если 

под «святым» понимается Бог, то это – Deus 

revelatus («явившийся Бог»). Согласно Хай-

леру, познаваемое в религии Божественное су-

щество является единственным, поэтому в ко-

нечном итоге есть лишь одна религия. Но одна 

религия являет необозримое разнообразие 

своих форм проявления. Религиоведение мо-

жет засвидетельствовать это разнообразие, а 

также засвидетельствовать силу этой действи-

тельности, наполняющую блаженством чело-

веческие сердца. Оно может вести вопрашаю-

щего о смысле, ценности и правде религии 

только лишь до порога святыни, но даже не от-

крывает ему ворота. Только милость Божья 

приоткроет для ищущего эти ворота, так как не 

только человек ищет Бога, но и Бог человека. 

В теологии человек переходит от постижения 

Deus revelatus к опыту Deus absconditus («скры-

тый Бог»), от Бога, который близок человеку, к 

Богу, который далек. Согласно Хайлеру, рели-

гия – это не диалектическое учение о Боже-

ственной реальности, а ее живой опыт, обще-

ние, взаимодействие, сообщество с ней. Бог 

есть ничто иное, как самое глубинное основа-

ние души человека.  

Труды Хайлера оказали влияние на разви-

тие феноменологии религии в трудах его уче-

ников и последователей К. Гольдаммера, Х.-Й. 

Грешата, М. Краатца, в области психологии ре-

лигии на формирование идей К.Г. Юнга и по-

следователей глубинной психологии, на совре-

менные научные исследования по психологии 

молитвы, в целом на религиоведение в XX в. 

Набрав необходимую дистанцию по отноше-

нию к критике со стороны теологии, историче-

ского и аналитического изучения религии, об-

ретя союзников в психологии и философии, в 

XXI веке набирает силу феноменология рели-

гии, которая вносит свой вклад в основания ме-

тода исследования религии, завершая базис 

понятий: комплекс – парадигма – феномен.  
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Введение:  

Гипопаратиреоз – недостаточность функ-

ции паращитовидных желез, которая характе-

ризируется снижением уровня паратгормона в 

сыворотке крови, развитием гипокальциемии, 

гиперфосфатурии. 

Этиология послеоперационного гипопара-

тиреоза полифакторная, но наиболее актуаль-

ным является ятрогенное хирургическое по-

вреждение паращитовидных желез. Степень 

травматизации паращитовидных желез зави-
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сит от объема операции, опыта хирурга и коли-

чества функционирующих паращитовидных 

желез, оставшихся после тиреоидэктомии 

(Bergamaschi R., Becouarn G. 1998, Thomusch 

O., Machens A. 2000 Bhattacharyya N, Fried Mp. 

2002, Kikuchi S., Perrier ND., 2014). 

Частота возникновения послеоперацион-

ного гипопаратиреозазначительно отличается 

в различных хирургических центрах. В меди-

цинских центрах, специализирующихся на эн-

докринной хирургии, послеоперационный ги-

попаратиреоз встречается в 1 - 7,5% случаев 

[2,8,9,10]. Тогда как частота послеоперацион-

ного гипопаратиреоз по данным общехирурги-

ческих клиник колеблется от 5 до 10% [3,7,11], 

а при выполнении центральной лимфодисек-

ции шеи - 8 - 28% (С. М. Черенько) [1,4]. 

Данная патология является серьезным и 

частым осложнением после операций на щито-

видной железе, и заслуживает проведения ши-

рокого анализа и разработки новых методов ее 

коррекции, диагностики и профилактики. 

Цель работы: определить эффективность 

метода сохранения вен нижнего щитовидного 

сплетения как способа профилактики гипопа-

ратиреоза в раннем послеоперационном пери-

оде при выполнении центральной шейной лим-

фатический диссекции. 

Материалы и методы: 

За период с 2014 по 2016 год в КУ «Город-

ская клиническая больница экстренной и ско-

рой медицинской помощи г. Запорожье», на 

базе кафедры Хирургии и анестезиологии 

ФПО, ЗГМУ выполнено 117 оперативных вме-

шательства по поводу високодифференциро-

ванного рака щитовидной железы, табл. 1. 

Женщин было 109 (93,2%), мужчин 8 (6,8%). 

Средний возраст пациентов составил 52,4 ± 

12,1 (возраст от 22 до 80 лет).  

Таблица 1.  

Стадированиекарциномы щитовидной железы по TNM седьмой классификации UICC и 

AJCC 2009 года. 

Стадирова-

ние по клас-

сификации 

ТNM 

Критерии 

оценки 

Гистологический тип опухоли  

Папил-

лярный 

рак 

Папиллярный 

рак, фоллику-

лярный вари-

ант 

Фолли-

куляр-

ный рак 

Фолликулярный 

рак, папилляр-

ный вариант 

Всего 

T1aN0M0 
Количество 30 2 1 1 34 

% 25,6 1,7 0,9 0,9 29,0 

T1aN1aM0 
Количество 16 1 - - 17 

% 13,7 0,9 - - 14,5 

T1aN1bM0 
Количество 3 - - - 3 

% 2,6 - - - 2,6 

T1bN0M0 
Количество 17 1 2 1 21 

% 14,5 0,9 1,7 0,9 17,9 

T1bN1aM0 
Количество 11 1 - - 12 

% 9,4 0,9 - - 10,2 

T1bN1bN0 
Количество 11 - - - 11 

% 9,4 - - - 9,4 

T2N0M0 
Количество 5 - - - 5 

% 4,3 - - - 4,3 

T2N1aM0 
Количество 3 - - - 3 

% 2,6 - - - 2,6 

T2N1bM0 
Количество 7 - - - 7 

% 6,0 - - - 6,0 

T3N0M0 
Количество 1 - - - 1 

% 0,9 - - - 0,9 

T3N1aM0 
Количество 1 - - - 1 

% 0,9 - - - 0,9 

T3N1bM0 
Количество 2 - - - 2 

% 1,7 - - - 1,7 

Всего 
Количество 107 5 3 2 117 

% 91,4 4,3 2,6 1,7 100 
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Все пациенты были разделены на 2 группы 

по отношению к методике выполнения цен-

тральной лимфодиссекции: группа сравнения–

больные, которым выполнена тиреоидэктомия 

и лимфодиссекция классическим методом 

[1,5,6], данную группу составили 34 пациента 

(29,1%). В основную группу включены паци-

енты, которым выполнена лимфодиссекция по 

модифицированной методике сохранения вен 

нижнего щитовидного сплетения, разработан-

ной на кафедре Хирургии и анестезиологии 

ФПО, ЗГМУ, Патент № 110662 Украины, 

МПК7 А61В 17/00. Спосіб центральної лім-

фодисекції шиї при високодиференційованому 

раку щитоподібної залози // Винаходи. Ко-

рисні моделі. – 2016, - № 20. В данную группу 

включены 83 больных (70,9%). 

Каждая из групп была разделена на две 

подгруппы в зависимости от объема лимфати-

ческой диссекции шеи. В группе сравнения 

было выполнено 13 (11,1%) тиреоидэктомий с 

центральной лимфатической диссекцией (уда-

ление 6-й группы лимфатических узлов шеи) и 

21 (17,9%) тиреоидэктомия с центральной и 

латеральной шейной лимфодиссекциейсо сто-

роны опухоли щитовидной железы (удаление 

6-й и 3,4-й групп шейных лимфатический уз-

лов). 

В основной группе тиреоидэктомий с мо-

дифицированной центральной шейной лим-

фодиссекцией выполнено 39 (33,3%) и 44 па-

циентам (37,6%) выполнена тиреоидэктомия, 

модифицированная центральная и латеральная 

шейная лимфатическая диссекция. 

Пациенты обеих групп находились в эути-

реоидном состоянии. Так же, отсутствовала 

симптоматика гипопаратиреоза – как субъек-

тивно, так и по данным лабораторных исследо-

ваний. В исследование не включены больные, 

ранее перенесшие операцию на щитовидной 

железе или другие операции на шее, а также из 

сопутствующей паратиреоидной патологией. 

Пациентам не выполнялось измерение мине-

ральной плотности костей, при этом - не 

наблюдалось симптомов, указывающих на ме-

таболические заболевания костей. Больные не 

принимали лекарств, которые влияют на мета-

болизм кальция в сыворотке крови, например, 

препараты кальция и витамина D, гормонзаме-

стительную терапию у женщин в постклимак-

терическом периоде, анаболические вещества, 

тиазидные диуретики и антиэпилептические 

препараты [3]. 

Эталоны биохимических анализов крови 

следующие: общий кальций – 2,15 – 2,55 

ммоль/л; ионизированный кальций – 1,05 – 

1,25 ммоль/л, паратгормон – 12,0 – 65,0 пг/мл. 

Дефицитом паратгормона считаем его уровень 

ниже 3,0 пг/мг (ниже определяемой границы 

аппарата),а снижение – при уровне 3,01 – 

11,0пг/мл. За гипокальциемию мы принимали 

значение сывороточной концентрации общего 

кальция ниже 2,0 ммоль/мл, что сопоставимо с 

данными литературы [3]. 

Бессимптомную гипокальциемию опреде-

ляли по лабораторным показателям, в то время 

как симптоматическая гипокальциемия, по 

мимо лабораторных данных, сопровождалась 

парестезиями, проявлениями симптомов Хво-

стека или Труссо и мышечными спазмами [3]. 

Всем пациентам с гипокальциемией про-

водилась медикаментозная коррекция гипопа-

ратиреоза, при уровне паратгормона от 4,0 до 

11,0 пг/мл, нормальном уровне кальция крови 

и при отсутствии симптомов гипокальциемии, 

назначали профилактические дозы таблетиро-

ванных препаратов кальция. У больных с уров-

нем паратгормона ниже 3,0 пг/мл или симпто-

мами гипокальциемии, лечение проводилось 

внутривенным введением препаратов 10% 

глюконата кальция по 20 мл/сутки с последу-

ющим переводом на пероральные препараты 

кальция и витамина D под контролем биохи-

мических анализов крови (общий и ионизиро-

ванный кальций, фосфор). 

Уровни кальция и фосфора сыворотки 

крови определяли с помощью биохимического 

анализатора FlexorE № 9 – 7179, уровни парат-

гормона – на фотометре люминисцент-

номIMMULUTE2000 № К4592, с диапазоном 

3,0 – 120 пг/мл.  

Данные были проанализированы с помо-

щью пакетов прикладных программ Statistic 

10,0 и MicrosoftExel 2007. Результаты были 

среднего значения (среднеквадратическое от-

клонение). Сравнение данных проводилось с 

помощью знакового критерия Вилксона, теста 

χ2и логистического регрессивного анализа. Ре-

зультаты считались статистически значимыми 

при р <0,05 (двусторонний критерий). 

Результаты 

По результатам проведенного анализа 117 

пациентов, которым выполнено оперативное 

вмешательство по поводу высокодифференци-

рованной карциномы щитовидной железы, у 

51 больного (43,6%) было зафиксировано ла-

бораторное снижение уровня паратгормона 

крови. Транзиторный гипопаратиреоз отмечен 

у 48 больных (41,0%), и стойкий при – уровне-

паратгормона крови ниже 3,0 пг/мл через 6 

мес. после операции был отмечен у 3 больных 

(2,6%). 
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Анализируя группу сравнения, в которую 

включены 34 пациента (29,1%), которым вы-

полнена центральная лимфодиссекция класси-

ческим методом [1,6], отмечено, что снижение 

уровня паратгормона в раннем послеопераци-

онном периоде были выявлены у 18 больных 

(52,9%)., Табл 1. 

Таблица 1. 

Сравнительные показатели больных группы сравнения. 

Параметры 

Группа сравнения, n= 34 (29,1%) 

Подгруппа с тиреоидэктомией и 

центральной диссекцией 

n= 13 (11,1%) 

Подгруппа с центральной и ла-

теральной диссекцией 

n= 21 (17,9%) 

С нормокаль-

циемией 

n= 8 (6,8%) 

С гипокальцие-

мией 

n= 5 (4,3%) 

С нормокаль-

циемией 

n= 8 (6,8%) 

С гипокаль-

циемией 

n= 13 (11,1%) 

Возраст, лет 50,3±9,6 49,03±10,6 51,2±9,2 50,1±10,4 

Женщин/ мужчин 5/3 5/0 8/0 12/1 

Общий кальций крови 

на первые сутки после 

операции 

2,16±0,15 2,04±0,16 2,12±1,8 2,01±1,9 

Уровень паратгормона 

на первые сутки после 

операции 

17,2±6,8 4,6±1,8 26,36±4,2 4,28±1,9 

 

Из всех пациентов группы сравнения, в 

первые сутки послеоперационного периода, у 

16 больных (47,1%) паратгормон был в преде-

лах нормы, еще у 12 пациентов (35,3%) уро-

вень паратгормона определялся в пределах 4,0-

11,0 пг/мл, а ниже 3,0 пг/мл был зафиксирован 

у 6 больных (17,6%). 

Среди всех пациентов группы сравнения, 

симптомы гипокальциемии отмечены у 14 па-

циентов (41,2%), клинические проявления ги-

покальциемии были устранены путем внутри-

венного введения препаратов кальция (глюко-

нат кальция 10% 20,0 мл в сутки).  

Нормализация уровня паратгормона спу-

стя 1 мес. поле операции, у пациентов группы 

сравнения, наступил у 14 больных (41,2%), 

еще у 3 пациентов (8,8%) восстановления 

уровня паратгормона до нормальных показате-

лей наступило спустя 6 мес. после операции. У 

одной пациентки (2,9%), отмечен стойкий ги-

попаратиреоз. 

Основную группу составили 83 больных 

(70,9%), которым выполнена тиреоидэктомия 

и центральная модифицированная лимфодис-

секция (с сохранением вен нижнего щитовид-

ного сплетения). В данной группе отмечено 

снижение уровня паратгормона, в раннем по-

слеоперационном периоде, у 33 больных 

(39,8%), Табл. 2. 

Таблица 2.  

Сравнительные показатели больных основной группы. 

Параметры 

Основная группа, n= 83 (70,9%) 

Подгруппа с тиреоидэктомией 

и центральной диссекцией 

n= 39 (33,3%) 

Подгруппа с центральной и ла-

теральной диссекцией 

n= 44 (37,6%) 

С нормокаль-

циемией 

n= 26 (22,2%) 

С гипокальци-

емией 

n= 13 (11,1%) 

С нормокаль-

циемией 

n= 24 (20,5%) 

С гипокаль-

циемией 

n= 20 (17,1%) 

Возраст, лет 50,5±8,3 54,7±11,7 51,3±9,1 56,3±12,2 

Женщин/ мужчин 24/2 12/1 24/0 19/1 

Общий кальций крови 

на первые сутки после 

операции 

2,18±0,07 2,15±1,1 2,16±0,09 2,12±1,4 

Уровень паратгормона 

на первые сутки после 

операции 

17,2±6,8 4,6±1,8 26,36±4,2 4,28±1,9 

 



46 Magyar Tudományos Journal # 1 (1), 2016 | MEDICAL SCIENCES 

В основной группе, помимо сохранения 

вен нижнего щитовидного сплетения, был из-

менен протокол послеоперационного ведения 

больных. Учитывая высокий риск развития 

транзиторного гипопаратиреоза в раннем по-

слеоперационном периоде у пациентов, кото-

рым выполнена тиреоидэктомия, центральная 

и латеральная лимфодиссекция, с первых су-

ток было назначено внутривенное ведение 

препаратов кальция (глюконат кальция 10% 20 

мл/сутки), что предупреждало развитие симп-

томов гипокальциемии и в последующем об-

легчало ведение больных из диагностирован-

ным гипопаратиреозм с переводом их на таб-

летированные формы препаратов кальция. Так 

же, учитывая травматическое повреждение 

паращитовидных желез, паратгормон крови 

определяли не в первые сутки послеопераци-

онного периода, а на третие, что позволяло бо-

лее прогностично оценить повреждение пара-

щитовидных желез, так как уровень паратгор-

мона ниже 3,0 пг/мл, свидетельствовал о 

полной дисфункции паращитовидных желез, а 

показатели от 3,0 до 11,0 пг/мл, свидетельство-

вали о сниженной функции последних. 

В основной группе, у 50 больных (60,2%) 

на третие сутки послеоперационного периода 

паратгормон был в пределах нормы.  

У 23 пациентов (27,7%) уровень паратгор-

мона на третьи сутки после операции был ниже 

3,0 пг/мл, и у 10 (12,0 %) - колебался в преде-

лах от 3,01 до 11,0 пг/мл. Из всех пациентов, 

симптомы гипокальциемии отмечены у 9 боль-

ных (10,8 %) что, помимо основной терапии, 

потребовало дополнительного применения 

препаратов кальция в таблетированных фор-

мах и витамина Д.  

Восстановление уровня паратгормона до 

нормальных показателей спустя 1 месяц после 

операции наблюдали у 25 больных (30,1%), а 

через 6 месяцев еще у 6 пациентов (7,2%) па-

ратгормон был в пределах нормы, у двух боль-

ных (2,4%), спустя 6 месяцев, отмечено стой-

кий гипопаратиреоз, с уровнем паратгормона 

ниже 3,0 пг/мл. 

Обсуждение 

На основании проведенного исследования 

и дифференциального анализа выявлено, что в 

группе сравнения послеоперационный гипопа-

ратиреоз установлен у 18 пациентов (52,9 %), а 

в основной - при выполнении центральной мо-

дифицированной лимфодиссекции, гипопара-

тиреоз после операции отмечен у 33 больных 

(39,8%). Данные результаты доказывают, что 

сохранение вен нижнего щитовидного сплете-

ния (основная группа), при выполнении цен-

тральной лимфодиссекции на 13,1% снижает 

риск развития послеоперационного гипопара-

тиреоза (р ˂0,01).  

Из 13 больных группы сравнения, кото-

рым выполнена тиреоидэктомия и центральная 

лимфодиссекция, гипопаратиреоз в послеопе-

рационном периоде развился у 5 больных 

(38,5%), а из 21 больного с тиреоидэктомией, 

центральной и латеральной лимфодиссекцией, 

он имел место у 13 пациентов (61,9%), тогда 

как в основной группе из 39 больных с ти-

реоидэктомией и модифицированной цен-

тральной лимфодиссекцией, гипопаратиреоз 

диагностирован у 13 больных (33,3%), а при 

выполнении тиреоидэктомии, модифициро-

ванной центральной и латеральной лимфодис-

секции у 44 больных, выявлен у 20 больных 

(45,5%), диаграмма 1. 

Диаграмма 1.  

Показатели снижение уровня паратгормона в зависимости от вида центральной дис-

секции шеи. 
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При анализе наших исследований и лите-

ратурных данных, было установлено, что про-

филактическое назначение препаратов каль-

ция в раннем послеоперационном периоде, у 

больных с высоким риском развития послеопе-

рационного гипопаратиреоза, позволяет сни-

зить процент клинической, симптоматической 

гипокальциемии (группа сравнения – 77,8%, 

основная – 27,2%, р ˂0,01), и в последующем, 

быстрее и легче перевести пациентов с диагно-

стированным гипопаратиреозом на таблетиро-

ванные формы препаратов кальция. 

Выводы:  

1. Сохранение вен нижнего щитовидного 

сплетения при выполнении центральной лим-

фодиссекции шеи позволяет снизить процент 

развития послеоперационного гипопарати-

реоза в раннем послеоперационном периоде на 

13,1%. 

2. Определение уровня паратгормона 

крови на третьи сутки послеоперационного пе-

риода позволяет прогностически, более каче-

ственно, оценить степень гипопаратиреоза с 

последующей его коррекцией. 

3. Профилактическое назначение препа-

ратов кальция в раннем послеоперационном 

периоде, у больных с высоким риском разви-

тия гипопаратиреоза, позволяет снизить про-

цент клинической и симптоматической гипо-

кальциемии, и в последующем, быстрее и 

легче перевести пациентов с диагностирован-

ным гипопаратиреозом на таблетированные 

формы препаратов кальция. 
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Идеи создания энциклопедий в регионах 

вынашивались ещё в советское время, а пере-

стройка советского общества в середине 80-х 

гг., его демократизация привели к реализации 

этих идей. В начале 90-х в субъектах уже но-

вого государства были приняты указы и поста-

новления о создании собственных энциклопе-

дий. И если в областных центрах созданием эн-

циклопедий занимались стихийно, на 

общественных началах, в бывших автономных 

республиках подготовкой региональных эн-

циклопедий занялись специализированные 

структуры [1]. На современном этапе можно 

смело утверждать, что региональная энцикло-

педистика оформилась в отрасль книгоиздания 

и научное направление. За четверть века в Рос-

сии практически все субъекты имеют энцикло-

педии на бумажном или электронном формате, 

сложились центры региональной энциклопе-

дистики, ведутся исследования по истории ми-

ровой и российской энциклопедистики, мето-

дике их подготовки и т.п.. 

Научное издательство «Большая россий-

ская энциклопедия» (далее БРЭ) оказывала ме-

тодическую помощь регионам по просьбе их 

представителей. Но в основном, энциклопеди-

сты каждого региона самостоятельно, методом 

проб и ошибок проходили свой путь создания 

региональной энциклопедии. В 90-е гг. энцик-

лопедисты были разрознены, общение и обмен 

опытом, выпущенными изданиями проводился 

на личных контактах. В 2000-е годы среди ре-

гиональных энциклопедистов наблюдается 
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акитивизация интеграционных процессов. Фо-

румы региональных энциклопедистов состоя-

лись в 2003 году в Санкт-Петербурге, в 2006 – 

в Казани, в 2007 – в Чебоксарах, в 2012 – в Уфе, 

в 2013 – в Москве и Санкт-Петербурге, в 2016 

году – в Уфе.  

В 1998 году группа краеведческой библио-

графии Российской национальной библиотеки 

(РНБ) под руководством Л. С. Николаевой 

начала вести отдельный библиографический 

учет региональных энциклопедических изда-

ний; итоги этого учета публиковались регу-

лярно в библиографическом указателе «Биб-

лиотека и краеведение» [2]. Сотрудниками 

этой группы рассылались анкеты создателям 

энциклопедий, краеведческих справочников; 

возникла идея создания электронного каталога 

региональных краеведческих изданий. К 2003 

году энциклопедии, посвящённые субъектам 

РФ, были изданы в более чем в 40 регионах. 

В некоторых субъектах РФ приступили к со-

зданию многотомных и отраслевых энцикло-

педий, а также энциклопедий на электронных 

носителях. При поддержке гранта Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) и 

Международного благотворительного фонда 

им. Д. С. Лихачева РНБ совместно с Европей-

ским университетом, Российским государ-

ственным гуманитарным университетом и Со-

юзом краеведов России был организован Меж-

дународный научно-практический семинар 

«Проблемы создания региональных энцикло-

педий» [5]. Идея проведения семинара, выска-

занная заведующим группой исторической 

библиографии и краеведения РНБ А.И. Раздор-

ским, была поддержана членами краеведче-

ских организаций Москвы и Санкт-Петер-

бурга, участвовавшими в подготовке энцикло-

педий, посвященных этим городам. Он 

состоялся 14–16 октября 2003 года в Санкт-Пе-

тербурге. В нём приняли участие 60 человек – 

представители 25 регионов России, а также 

Украины и Белоруссии. Это был первый фо-

рум региональных энциклопедистов, из нацио-

нальных субъектов РФ были представлены Та-

тарстан и Чувашия. Анализ выступлений и до-

кладов семинара показывает, что участники 

делились не только проблемами, которые при-

ходилось решать при подготовке энциклопе-

дий, но и озвучили ряд идей, которые и сегодня 

являются важными для развития региональной 

энциклопедистики. Во-первых, качество со-

держания региональных энциклопедий, борьба 

с опечатками, во-вторых, разработка принци-

пов отбора персоналий в региональные энцик-

лопедии, в-третьих, организация учета регио-

нальных энциклопедий и сбор контактных 

данных их создателей.  

В своём докладе академик РАО, почетный 

председатель Археографической комиссии 

РАН и председатель Союза краеведов Рос-

сии С. О. Шмидт отметив актуальность прове-

дения семинара о методических и методологи-

ческих проблемах создания региональных эн-

циклопедий на рубеже XX и XXI вв. в России, 

Украине, Белоруссии, попытался раскрыть 

особенности региональных энциклопедий и их 

значение для региона. На примере опыта ра-

боты над «Московской энциклопедией», глав-

ным редактором которой он являлся, Сигурд 

Оттович рассказал о методике отбора персона-

лий и др. методических наработках. В частно-

сти он предложил считать обязательной реко-

мендацией на включение в словник региональ-

ных энциклопедий деятелей, статьи о которых 

включены в следующие издания: «Всемирный 

биографический энциклопедический словарь, 

«Российский энциклопедический словарь» в 2 

тт., «Отечество», а также, если позволяет 

объем издания – биографии, включенные в от-

раслевые энциклопедии [5, с. 22].  

В докладе ученых Воронежского государ-

ственного университета, главного редактора 

«Воронежской историко-культурной энцикло-

педии» О. Г. Ласунского и его заместителя 

А. Н. Акиньшина на основе анализа региональ-

ных энциклопедий, изданных в РФ до 2003 

года, отмечены наиболее удачные, в отноше-

нии структуры, методики подготовки энцикло-

педии «Челябинск», «Пензенская энциклопе-

дия», «Поморская энциклопедия» (все – 2001 

года издания), «Смоленская область» (2001–

2003), «Владимирская энциклопедия» (2002) 

[5, с. 40–50]. 

Несомненный интерес и сегодня вызы-

вают выступления представителей Украины и 

Белоруссии. А. Н. Комская (Национальная 

парламентская библиотека Украины) остано-

вилась на обзоре региональных энциклопедий 

и некоторых других краеведческих справоч-

ных изданий Украины и подчеркнула, что вы-

пуск региональных энциклопедий на Украине 

носит стихийный и эпизодический характер [5, 

с. 54–69]. Коренным образом отличается ситу-

ация в Белоруссии. Из выступления Л. В. Язы-

кович и Ю. В. Баженова следует, что в Бело-

руссии выпуску энциклопедий и других спра-

вочных изданий уделяется особое внимание и 

государственная поддержка, региональные эн-

циклопедии издаются на системной основе 

[5, с. 76–84]. Главным редактором Издатель-
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ского центра «Москвоведение» В. Ф. Козло-

вым [5, с. 24–38] был подготовлен историче-

ский экскурс о подготовке региональных эн-

циклопедий в СССР: «Сибирской советской 

энциклопедии» (1929–1933), «Уральской со-

ветской энциклопедии» (1933), «Энциклопе-

дии Дальневосточного края» (1930) и др. 

Выбранная форма научно-практического 

семинара оправдала себя, так как подразуме-

вала в выступлениях обмен опытом и анализ 

изданных энциклопедий в регионах, после 

каждого выступления задавались вопросы и 

звучали комментарии к докладчику. Сотруд-

никами РНБ (Е.И. Трубина, Л. К. Кильдюшев-

ская, И. В. Киселев, Д. Н. Шилов, Н. М. Балац-

кая, А. Н. Маслова) были подготовлены сооб-

щения о структуре энциклопедий, их 

библиографическом, картографическом обес-

печении, были отмечены наиболее удачные из-

дания, а также дан анализ электронных энцик-

лопедий.  

В сборнике материалов семинара, кроме 

текстов выступлений, опубликованы коммен-

тарии и ответы на вопросы выступающих, сте-

нограмма заседания в формате круглого стола, 

список изданных и имеющихся в фондах РНБ 

региональных энциклопедий и краеведческих 

изданий, библиографический указатель публи-

каций о региональных энциклопедиях, методи-

ческие указания по подготовке энциклопедии 

«Челябинская область», а также сведения об 

участниках. Значение этого семинара сложно 

переоценить для последующего развития реги-

ональной энциклопедистики. Именно на этом 

семинаре впервые прозвучала и обсуждалась 

идея создания Ассоциации региональных эн-

циклопедистов. Основным итогом этого семи-

нара является дальнейшая консолидация реги-

ональных энциклопедистов и формирование 

профессионального сообщества. 

Автор статьи считает, что последовавшие 

после 2003 года публикации о состоянии реги-

ональной энциклопедистики в различных 

сборниках и научных журналах являются ре-

зультатом рефлексии выступлений, прозвучав-

ших на семинаре. В 2004 году был подготовлен 

специальный выпуск альманаха «Философ-

ский век». Материалы [10] опубликованные в 

нем интересны тем, что в них развернута дис-

куссия по терминологии, методологии созда-

ния энциклопедий и т.п. В нём же Раздорский 

выступил с предложением создания интернет-

портала «Региональные энциклопедии» (тех-

нические аспекты подготовки ресурса предло-

жены редактором информационно-энциклопе-

дического проекта «Рубрикон» Н. А. Фролки-

ной) [10, с. 296–299.]. В том же 2004 году в 

журнале «Наше наследие» опубликована ста-

тья И. Л. Беленького, содержащая размышле-

ния о методических и методологических прин-

ципах создания региональных энциклопедий и 

координации деятельности энциклопедистов 

России [1].  

И еще, на семинаре во время обсуждения 

темы создания профессиональной обществен-

ной организации прозвучала информация о су-

ществовании в Челябинске с 1999 года Ураль-

ского отделения Академии российских энцик-

лопедий, образованной на базе отделения 

«Российские энциклопедии» РАЕН в 1994 

году. Но ее члены как оказалось, не участвуют 

в выпуске региональных энциклопедий, зани-

маются проведением конференций и выпуска 

«Вестника Академии российских энциклопе-

дий» (материалы этих конференций не стали 

темой анализа этой статьи). 

Создателями «Татарской энциклопедии» в 

2006 году в Казани, «Чувашской энциклопе-

дии» в 2007 году в Чебоксарах проведены все-

российские научно-практические конферен-

ции, организованные самими энциклопеди-

стами. Особенностью этих конференций стало, 

во-первых, участие в ней специалистов из 

Научного издательства «Большая российская 

энциклопедия», РНБ; во-вторых, участвовали 

создатели региональных энциклопедий из 

национальных субъектов РФ. В Казани участ-

вовали представители 5 субъектов РФ (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга), было акценти-

ровано внимание на теме отражения в регио-

нальных энциклопедиях основных научных 

взглядов на этногенез, социальную историю 

народов Среднего Поволжья и Приуралья, а 

также впервые выступили создатели регио-

нальных энциклопедий из Мордовии и Баш-

кортостана [8]. С докладом о состоянии и раз-

витии в Республике Башкортостан башкирской 

энциклопедистики выступил директор Науч-

ного издательства «Башкирская энциклопе-

дия» У.Г. Саитов, один из первых среди регио-

нальных энциклопедистов применивший 

слово «энциклопедистика» для отражения но-

вого для региона направления книгоиздания и 

науки. 

В Чебоксарах участвовали энциклопеди-

сты из 8 регионов [6]. С большим интересом 

была воспринят доклад шеф-редактора БРЭ 

Л. И. Петровской, которая представила срав-

нительный анализ башкирской, воронежской, 

поморской, татарской и чувашской энциклопе-

дий. Ею были отмечены типовые особенности, 

недостатки, принципы построения и подачи 

материала в перечисленных региональных эн-
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циклопедиях. Раздорский представил количе-

ственную и типологическую характеристику 

состояния энциклопедического дела в РФ. На 

этом форуме энциклопедистов выступили 

впервые представители Удмуртии, а хозяева 

конференции очень подробно и щедро подели-

лись опытом подготовки Чувашской энцикло-

педии. На двух последних форумах прозвучало 

предложение проводить конференции раз в 

три года.  

В период после 2007 года состоялись меж-

дународные конференции энциклопедистов в 

Киеве в 2011 году (были подписаны договора 

о сотрудничестве татарских и башкирских эн-

циклопедистов с украинскими и молдавскими 

коллегами соответственно), в Кишиневе – 

2012, в Киеве – в 2013 году.  

В 2012 году башкирские энциклопедисты 

провели всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием, 

приуроченную к выходу завершающего 7-го 

тома «Башкирской энциклопедии» [4]. Здесь 

необходимо отметить, что башкирские энцик-

лопедисты первыми в регионах РФ начали си-

стематические исследования в области регио-

нальной энциклопедистики, итоги которых 

публикуются в сборнике статей «Вопросы эн-

циклопедистики» с 2010 года [3]. Публикации 

на актуальные темы энциклопедистики, тео-

рии и методологии энциклопедического дела 

принадлежат У.Г. Саитову, К.И. Аглиуллиной, 

Б.Н. Латыпову, а также Г.С. Сабирзянову, Р.В. 

Шайдуллину, А.И. Раздорскому и др. 

Особенностью этой конференции явля-

лось то, что её участники говорили не только о 

прикладных проблемах и делились опытом, но 

и о развитии региональной энциклопедистики 

как комплексного направления, объединяю-

щего региональную науку, краеведение и кни-

гоиздание, и социокультурном явлении в со-

временной России. Были затронуты проблемы 

терминологии энциклопедистики, девальва-

ции понятия «энциклопедия» и т.п. Это под-

тверждается докладами У.Г. Саитова, А.И. 

Раздорского, Г.С. Сабирзянова и др. Кроме 

участников из Татарстана, Чувашии, Удмур-

тии, участвовали коллеги из республик Коми, 

Алтай, Читинской, Сахалинской и Пензенской 

областей, а также руководители Академии ре-

гиональных энциклопедий (Челябинск). По 

итогам работы была принята резолюция и об-

ращения к руководству Федерального 

агентства печати и массовых коммуникаций с 

предложением создания под его патронажем 

Ассоциации российских энциклопедистов.  

Осознание и осмысление результатов 

своей деятельности позволило региональным 

энциклопедистам прийти к общему мнению, 

что для повышения уровня региональных эн-

циклопедий, их развития необходимы изуче-

ние опыта предшественников, собственного 

опыта и опыта коллег и на этой основе выра-

ботка общих методологических подходов и 

требований к созданию региональных энцик-

лопедий. А разработка и создание электрон-

ных энциклопедических ресурсов в регионах 

со временем позволит интегрировать их в еди-

ное информационное пространство. 

Обращение участников уфимской конфе-

ренции 2012 года получило реализацию в про-

ведении президиумом РАН и ОАО «Большая 

российская энциклопедия» в сентябре 2013 

года в рамках Московской международной 

книжной выставким-ярмарки конференции, в 

работе которой участвовали директор Инсти-

тута энциклопедических исследований НАН 

Украины Н.Г. Железняк, директор Института 

энциклопедических исследований АН Мол-

довы К. М. Манолаке, заместитель директора 

Научного центра «Азербайджанская нацио-

нальная энциклопедия» А. Султанов, а также 

энциклопедисты из Башкортостана, Татар-

стана, Коми, Удмуртии, Якутии, Сахалинской, 

Тюменской, Читинской областей. С обраще-

нием выступил Президент РАН Ю.С. Осипов 

(полный его текст опубликован в 3-м выпуске 

сборника «Вопросы энциклопедистики») [3, с. 

4–8]. Собравшиеся приняли решение об учре-

ждении Международной ассоциации издате-

лей научных энциклопедий, доверив юридиче-

ские вопросы оформления главному редактору 

БРЭ С.В. Кравцу. Одним из интересных мо-

ментов конференции была презентация про-

екта энциклопедического портала «Знание». К 

сожалению, материалы конференции не были 

опубликованы, а проекты нереализованы.  

В октябре того же года Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина, РНБ и Фонд 

имени Д.С. Лихачева провели Межрегиональ-

ную научно-практическую конференцию 

«Итоги и перспективы развития региональной 

энциклопедистики в России». На ней Раздор-

ским было объявлено о создании интернет-

портала «Вся Россия», в которой планирова-

лось собрать в единую сеть региональные эн-

циклопедии. Проект в РНБ начали реализовы-

вать, с согласия издателей выкладывая элек-

тронные версии или сканированные копии из 

фонда РНБ.  

В 2016 году при поддержке гранта РГНФ 

прошла последняя встреча региональных эн-

циклопедистов в Уфе [16]. География форума 

включала заочных и очных участников из рес-

публик Коми, Крыма, Мордовии, Удмуртии, 
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Чечни, Чувашии, Якутии, Тывы, городов Ека-

теринбург, Новосибирск, Оренбург, Улья-

новск, Челябинск, Южно-Сахалинск, Москва и 

Санкт-Петербург, а также Казахстана и Мол-

довы. В докладе У.Г. Саитова [16, с. 5–9] дана 

характеристика состояния региональной эн-

циклопедистики в России, определены этапы и 

основные направления ее развития, выделена 

типология РЭ, обоснована необходимость ко-

ординации деятельности региональных энцик-

лопедистов в целях повышения качества РЭ, 

создания интегрированных информационных 

ресурсов и разработки и принятия государ-

ственных программ по созданию энциклопеди-

ческих ресурсов и энциклопедических изда-

ний. Участники конференции отметили высо-

кую роль РНБ, именно А.И. Раздорского, в 

объединении профессионального сообщества, 

который, к сожалению, лично не мог присут-

ствовать, но направил свое видеовыступление 

[16, с.11–23]. Также с большим вниманием за-

слушали выступление технического директора 

БРЭ П. М. Конотопова [16, с. 24–28] о проекте 

общенационального энциклопедического пор-

тала, который планируется создавать согласно 

Постановлению Правительства РФ № 1791-р 

от 25 августа 2016 года. На проблеме коорди-

нации и обмена информацией при создании РЭ 

соседних регионов остановилсяответственный 

редактор Татарской энциклопедии Г.С. Сабир-

зянов. Опытом подготовки РЭ поделились эн-

циклопедисты Коми, Татарстана, Удмуртии, 

Якутии, Сахалинской области. Обсуждение 

этих и других докладов было оживленным, в 

работе конференции, кроме участников – гос-

тей из субъектов РФ и сотрудников Научно-из-

дательского комплекса (НИК) «Башкирская 

энциклопедия», принимали активное участие 

ученые Башкортостана: авторы, научные кон-

сультанты и рецензенты башкирских энцикло-

педий.  

По признанию коллег в Уфе сформиро-

вался научно-методический центр региональ-

ной энциклопедистики: итоги и направления 

деятельности региональных энциклопедистов 

публикуются в ежегоднике «Вопросы энцик-

лопедистики», для начинающих создателей ре-

гиональных энциклопедий проводятся научно-

методические семинары, формируется библио-

тека методических пособий по подготовке ре-

гиональных энциклопедий. Сотрудничество 

между энциклопедистами продолжает разви-

ваться на основе двухсторонних договоров. На 

этой конференции были заключены договора о 

сотрудничестве между НИК «Башкирская эн-

циклопедия» и Тувинским институтом гумани-

тарных и прикладных социально-экономиче-

ских (директор Харунова М.М.-Б.), и с Инсти-

тутом языка, литературы и истории Коми 

научного центра Уральского отделения РАН 

(директор Жеребцов И.Л.).  

Участники конференции обратились к ру-

ководству БРЭ с предложением ускорить со-

здание ассоциации, в правительственную 

группу по разработке общенационального эн-

циклопедического портала – о включении в 

нее региональных энциклопедий, Федеральное 

агентство печати и массовых коммуникаций – 

разработке и принятии ГОСТа «Региональные 

энциклопедии», в РАН – об организации в од-

ном из структурных подразделений изучения 

проблем региональной энциклопедистики. 

Региональная энциклопедистика в РФ, 

возникшая в 80-е гг. и стихийно развивающа-

яся в 90-е гг. ХХ в., оформилась в первое деся-

тилетие XXI в. в сообщество создателей реги-

ональных энциклопедий. В разных регионах 

России по разному развивается региональная 

энциклопедистика, сформировались общепри-

знанные лидеры (Башкортостан, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртия), в некоторых регионах 

движение свернулось, в некоторых – присту-

пили к созданию системы энциклопедических 

знаний о регионе. Причины этого понятны и 

объяснимы социально-экономической ситуа-

цией и уровнем развития региональной науки, 

востребованностью региональных энциклопе-

дий. Само появление энциклопедий в регионах 

обусловило общение и обмен опытом с колле-

гами из регионов, неформальное межличност-

ное сотрудничество энциклопедистов пере-

росло в многолетнее энциклопедическое со-

дружество, которое всегда готово принять 

новых членов. И рассмотренные в этой статье 

форумы энциклопедистов продолжатся, так 

же, как продолжается большая и кропотливая 

работа по созданию региональных энциклопе-

дий. 
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Abstract 

The article deals with the essence, conditions, and especially the process of forming a closed society 

and its political system. 

Keywords: closed society, autarky, tyranny, totalitarianism, authoritarianism, Socrates. 

 

Некоторые общества в мире является «за-

крытыми». Полагаем, что термин «закры-

тость» в отношении общественных систем 

можно применять исключительно в кавычках, 

так как совершенно закрытым общество не бы-

вает: оно может быть по отношению к одному 

или нескольким видам среды быть открытым, 

а в к другим средам - закрытым. Следова-

тельно, такие свойства социальных систем, как 

открытость и закрытость можно рассматри-

вать исключительно относительно каждого 

вида среды социальной системы. 

«Закрытые» общества встречаются го-

раздо реже, чем открытые. Тем не менее, исто-

рия знает множество закрытых обществ. Так, 

К. Поппер считает закрытыми обществами 

племенное и коллективистское общество, Й. 

Шумпетер считал закрытым социалистическое 

общество (разумеется, в тех примерах, кото-

рые были ему известны). Закрытыми обще-

ствами являются восточные деспотии, называ-

емые К. Марксом азиатским способом произ-

водства, в том числе и Япония до революции 

Мэйдзи, а также милитаристская Япония с 30 

гг. ХХ века до конца Второй Мировой войны. 

Закрытыми социумами были также: фашист-

ские Германия и Италия; СССР, Кампучия 

(ныне Камбоджа), Вьетнам и т.д. К. Поппер 

среди закрытых социальных систем особенно 

выделял магические общества [6, С. 218], од-

нако это корректно лишь отчасти. Это связано 

с тем, что магические общества в небольшой 

мере закрыты в информационном аспекте от-

носительно остального социума (который слу-

жит средой магического общества), однако 

они, если не являются тоталитарными сектами, 

открыты к остальным видам среды: так, жела-

ющие могут свободно становиться их членами 

и выбывать из состава магического общества, 

они могут делиться своими познаниями с окру-

жающими и т.д.  

С точки зрения системного анализа и кон-

цепций самоорганизации закрытые социумы 

обладают следующими чертами:  

- сужение параметров обмена с внешней 

средой по входам и выходам; 

- закрытые социумы организуемы государ-

ством (а не самоорганизуемы);  

- закрытые социумы способны сохранять 

основные характеристики структуры и функ-

ционирования длительное время; 

- «закрытые» социумы стремятся к автар-

кии, однако это стремление остается лишь 

стремлением: поскольку полной закрытости 

быть не может, то и абсолютной автаркии – так 

же; 

- закрытые социумы имеют невысокие 

темпы изменений, хотя темпы роста при этом 

могут быть достаточно высокими (например, 

темпы экономического роста послевоенного 

СССР); 

- закрытые социумы имеют консерватив-

ную общественную структуру и социальные 

нормы. 

 Рассмотрим эти черты подробнее. 
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«Закрытым» социум становится при нали-

чии воли и активных действий со стороны гос-

ударства для достижения автаркии. Именно ав-

таркия - первопричина закрытости социума, 

его структуры и процессов, в нем протекаю-

щих. Поэтому низкая доля внешней торговли 

является характерной чертой и для восточных 

деспотий, и для современных закрытых социу-

мов. Стремление к автаркии характерно для 

многих сторон жизни социума. Открытый со-

циум может многое получить путем обмена и 

кооперации с другими странами, а закрытый 

социум производит сам, часто с большими за-

тратами ресурсов. Даже если у закрытого со-

циума есть все ресурсы для производства того, 

что ему необходимо, и в нужном количестве, 

попытка достижения автаркии неизбежно 

имеет своим следствием экстенсивность эко-

номического роста и торможение темпов 

научно-технического прогресса и, нередко, 

темпов экономического роста (при наличии 

исключения: временная открытость во время 

войн приводит к высоким тепам роста и в по-

слевоенный период). 

Стремление к автаркии вызывает агрес-

сивность внутренней и внешней политики за-

крытых социумов. Это часто приводит к войне 

(с внешним и/или внутренним врагом). Неиз-

бежность войн закрытых социумов объясня-

ется невозможностью получения части необ-

ходимых ему ресурсов цивилизованным обра-

зом.  

Л. Мизес считал, что СССР не мог пожа-

ловаться на бедность ресурсами и оправдать 

таким образом свою агрессивность [3, С. 130-

131]. Однако мы вынуждены не согласиться с 

этим мнением: СССР в период становления за-

крытости социума (конец 1920-х – начало 

1930-х годов) и, тем более, ранее, был сельско-

хозяйственной страной. Поставленные вла-

стью цели модернизации и индустриализации 

требовали привлечения больших денежных 

средств и миграции большой части населения. 

Для того, чтобы природные ресурсы трансфор-

мировались в источник средств, требовались 

новая техника, новые технологии производ-

ства, квалифицированные рабочие. Но ничего 

этого СССР тогда не имел.  

Агрессивность внутренней политики в за-

крытом социуме позволяет отнести форму его 

политического устройства к тирании (деспо-

тизму) в Сократовском ее понимании. Обра-

тимся к ее чертам. Во-первых, тиран «поды-

мает восстание против обладающих собствен-

ностью» [5, С. 384]. Во-вторых: «Имея в руках 

чрезвычайно послушную толпу, разве он воз-

держится от крови своих соплеменников? 

Напротив, как это обычно бывает, он станет 

привлекать их к суду по несправедливым обви-

нениям и осквернит себя, отнимая у человека 

жизнь: своими нечестивыми устами и языком 

он будет смаковать убийство родичей» [5, С. 

384]. В-третьих, тиран стремится вовлекать 

своих сограждан в войны, чтобы они чувство-

вали нужду в предводителе [5, С. 385]. В-чет-

вертых, людей, заподозренных в инакомыс-

лии, тиран уничтожает под предлогом того, 

что они сдались неприятелю [5, С. 386] (и здесь 

ведение войны выгодно тирану) - «Чтобы со-

хранить за собою власть, тирану придется их 

всех уничтожить, так что в конце концов не 

останется никого ни из друзей, ни из врагов, 

кто бы на что-то годился» [5, С. 386].  

Государство является внешней по отноше-

нию к социуму силой (в той части, в которой 

оно диктует правила игры – законы, подзакон-

ные акты и т.д.). Связи и отношения в закры-

том социуме являются огосударствленными. В 

результате этого искажается мотивация пове-

дения индивида. Часто в качестве мотивации, 

в том числе и трудовой, в закрытом социуме 

выступает страх: единственным работодате-

лем, по сути, в нем выступает государство, по-

этому индивидуумы, не разделяющие док-

трину такого государства, обречены, если не 

будут свое несогласие скрывать, так как в за-

крытом социуме государство руководствуется 

принципом: “Кто не подчиняется, тот не ест” 

[7, P. 67]. Политический режим закрытых со-

циумов имеет характер либо тоталитаризма, 

либо, в лучшем случае, авторитаризма.  

Под тоталитаризмом понимаем подчине-

ние власти всех сторон жизни общества [3, С. 

20-21], насколько возможно полный контроль 

над экономической и политической жизнью 

страны, а также идеологией и культурой. 

Стоит согласиться с мыслью Ф. Хайека о том, 

что все вопросы в тоталитарных странах 

имеют тенденцию превращаться в политиче-

ские, и, добавим, идеологические. 

В итоге вместо сложной системы прямых 

и обратных связей между индивидами, фир-

мами и органами власти, в закрытом социуме 

формируется социальная и экономическая си-

стема преимущественно с прямыми связями, а 

вместо сложных отношений этих экономиче-

ских и политических субъектов формируются 

преимущественно отношения господства и 

подчинения. Следовательно, закрытый социум 

становится упрощенным.  

В закрытом социуме искажены отношения 

между системой в целом и ее компонентами. 

Коммунизм, который классикам марксизма 
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представлялся как ассоциация свободных про-

изводителей, в реальности превратился в свою 

противоположность: государством фактиче-

ски были разрушены компоненты как самосто-

ятельное целое, государство стало выступать 

носителем интересов самого государства и, как 

провозглашалось, общенародного интереса. В 

результате функции компонентов трансфор-

мировались: вместо удовлетворения потребно-

стей населения они стали ориентироваться на 

удовлетворение потребностей вышестоящего 

уровня. Произошла подмена функций подси-

стем целями вышестоящих органов, их руко-

водства или, в лучшем случае, - государства. 

Государство в закрытом социуме стре-

мится достичь экономического оптимума за 

счет подсистем, подрывая тем самым свое бла-

госостояние в будущем. Дифференциация Раз-

личия между компонентами социума во мно-

гих аспектах сглаживается, связи между про-

изводителями и потребителями в закрытом 

социуме опосредованны государством и ин-

ституционализируются государственными ор-

ганами, социум и его отдельные сферы упро-

щаются. 

Следствием попытки государства в закры-

том социуме достичь макроэкономического 

оптимума за счет подсистем, являются: увели-

чение управленческого аппарата и бюрокра-

тизм. В начале 1920-х гг. в СССР было 59 ор-

ганов управления и планирования, в 1970-

1980-м гг. в СССР было 150 министерств [2, С. 

77; 1, С. 258], а количество управляющих до-

стигло уже 17 млн. человек.  

Бюрократизм лишает общество свободы 

выбора, диктуя, что нужно, а что не нужно вы-

бирать, задает социуму цели (которые превра-

щаются в функции подсистем, тогда как в от-

крытом социуме функции подсистем задаются 

потребителями их продукции и услуг). Бюро-

кратия в закрытом социуме реализует почти 

все права из “пучка” прав собственности, за ис-

ключением двух-трех, кроме того, бюрократия 

является единственным реальным распоряди-

телем средств производства.  

Преимущественным видом связей в за-

крытом социуме является административный 

вид связи (который Я. Корнаи называл бюро-

кратическим). Можно принять точку зрения Л. 

Мизеса, который утверждал, что бороться с 

бюрократизмом в закрытом социуме невоз-

можно, поскольку он является следствием са-

мой закрытости социума. 

                                                      
1 Прим.: Кризис и депрессия 1929-1933 гг., возможно, 

продолжались так долго  именно благодаря монополиза-

ции экономики: при снижении спроса монополия скорее 

В процессе формирования закрытого со-

циума, государство налаживает организующие 

воздействия на подсистемы социума, а это не-

редко предполагает огосударствление соб-

ственности. Большинство закрытых социумов, 

как в прошлом, так и в настоящем, базирова-

лись на государственной собственности. Тем 

не менее, собственность была огосударствлен-

ной не во всех закрытых социумах. В фашист-

ской Германии, Италия и Япония 1930-х гг. 

собственность формально была частной, но 

частные собственники могли распоряжаться 

своим имуществом с ограничениями. Так, гос-

ударство лимитировало сумму прибыли; дик-

товало кадровую политику фирм; вмешива-

лось в процесс ценообразования и установле-

ния процентных ставок частными банками и 

т.д. [3, С. 55-60; 4, С. 117]. Следовательно, одна 

лишь высокая доля государственной собствен-

ности не должна быть отличительным призна-

ком закрытого социума. 

Последствием огосударствления эконо-

мики в закрытом социуме является монополи-

стический характер экономики. Некоторые 

ученые (например, В. Ойкен) полагают, что 

именно монополия приводит к формированию 

закрытого социума. Мы не можем с этим со-

гласиться, поскольку: 

- В. Ойкен изучал закрытые социумы 

1930-х - 1940-х гг., формированию которых 

предшествовала монополизация экономики, 

но “после - не значит вследствие”, кроме того, 

известны случаи закрытых социумов с низким 

уровнем монополизации; 

-непонятно, почему социумы, имевшие 

высокий уровень монополизации (например, 

США), не стали закрытыми; 

- монополии в закрытых и открытых соци-

умах сильно отличаются друг от друга.  

Высокий уровень монополизации эконо-

мики способствовал формированию закрытых 

социумов следующим образом: монополии по-

вышали устойчивость национальной эконо-

мики, подавляли возникающие в экономике 

флуктуации, однако монополии провоциро-

вали появление дефицита товаров, вследствие 

чего экономика и, в целом, закрытый социум, 

удалялись от состояния равновесия. Когда уда-

ление от равновесия достигает критических 

значений, наступает точка бифуркации, сопро-

вождающаяся хаосом (например, кризис 1929 - 

1933 гг.1), за которым следует формирование 

уничтожит товар (что и имело место в этот период в мас-

совых масштабах), чем снизит на него цену. Это, а также 



Magyar Tudományos Journal # 1 (1), 2016 |  PHILOSOPHY AND HISTORICAL STUDIES 57 

новой траектории развития социума и он ста-

новится либо открытым (и может выбирать 

свою траекторию из множества возможных), 

либо закрытым.  

Рассмотрим предпосылки формирования 

закрытого социума. 

1. Экономические предпосылки:  

- нахождение экономической подсистемы 

общества в фазе кризиса среднесрочного эко-

номического цикла (снижение объема произ-

водства, уменьшение номинальной и реальной 

заработной платы, высокий уровень безрабо-

тицы, массовые банкротства); 

- высокий уровень монополизации эконо-

мики; 

- высокий уровень огосударствления эко-

номики; 

- увеличение налогов на доходы физиче-

ских лиц; 

- уменьшение социальных расходов при 

расширении льгот производителям; 

- низкий уровень индустриализации или 

модернизации экономики,  

- отсталая структура экономики и социума 

в целом; 

- высокий уровень концентрации произ-

водства и капитала (который является послед-

ствием экономического кризиса); 

- пространственные факторы; 

- плотность и разнородность населения. 

Два последних фактора почти не исследо-

ваны при выявлении предпосылок закрытости 

социума, однако они имеют в этом процессе 

большое значение. Закрытости социума чаще 

подвержены страны с большой территорией, с 

высокой плотностью населения, с большим ко-

личеством народов и народностей, проживаю-

щих на ее территории.  

Экономические предпосылки закрытости 

социума имеют следующий механизм дей-

ствия: они приводят к увеличению «спроса» на 

сильную власть. Наиболее силен этот «спрос» 

в России с ее большой территорией, протяжен-

ными границами и множеством населяющих 

ее народов, тем более что государство часто 

является единственным связующим их звеном. 

До сих пор в России имеются и эти, и другие 

предпосылки закрытости, поэтому не исклю-

чена возможность формирования закрытого 

социума, а политики, которые считают, что за-

крытость социума – путь к эффективности, бу-

дут по-прежнему популярны у населения. 

2. Политические, идеологические, куль-

турные предпосылки закрытости социума: 

                                                      
большая финансовая устойчивость монополий, позволя-

ющая существовать в подобном положении гораздо 

дольше, затянули кризис и депрессию. 

- государственное вмешательство в эконо-

мику; 

- социалистические лозунги; 

- потребность в сильной власти; 

- специфика менталитета; 

- бюрократизм; 

- национализм; 

- присутствие опыта закрытости социума. 

Сократ полагал, что тирания (которая, 

напомним, характеризует политическое 

устройство «закрытых» обществ) возникает из 

…демократии. Довольно крамольная для 

нашего, да и для того времени мысль. Тем не 

менее, аргументы Сократа убедительны. Меха-

низм трансформации демократии в тиранию 

выглядит следующим образом: поскольку «все 

чрезмерное обычно вызывает резкое измене-

ние в противоположную сторону» [5, С. 381], 

то и чрезмерное стремление к свободе, харак-

терное для демократии, приводит к тирании. 

Все принудительное вызывает у граждан воз-

мущение, а заканчивается это тем, что они пе-

рестанут считаться даже с законами [5, С. 381].  

Сократ полагал, что в условиях демокра-

тии существуют три социальных слоя: трутни 

(находящиеся у власти и приближенные к 

ним), богачи и малоимущий народ [5, С. 382-

383]. Возмущение народа своим положением 

приводит к тому, что власти отнимают соб-

ственность у имущих и раздают народу (оста-

вив большую часть себе), а имущие вынуж-

дены защищаться: «И хотя бы они и не стреми-

лись к перевороту, кое-кто все равно обвинит 

их в кознях против народа и в стремлении к 

олигархии. … В конце концов, когда они ви-

дят, что народ, обманутый клеветниками, го-

тов не со зла, а по неведению расправиться с 

ними, тогда они волей-неволей становятся уже 

действительными приверженцами олигархии. 

… Начинаются обвинения, судебные разбира-

тельства, тяжбы» [5, С. 383]. Поскольку народ 

привык возвеличивать кого-то одного, то ти-

ран вырастает именно из этого корня, как став-

ленник народа [5, С. 383-384]. Действительно, 

во всех обществах, которые в будущем 

должны были стать «закрытыми», наблюда-

лись процессы, сходные с описанными Сокра-

том. 

Тогда возникает еще один вопрос – какой 

же политический строй влечет за собой тира-

ния? Прямого ответа на этот вопрос у Платона 

мы не находим, поэтому нам остается, руко-

водствоваться отдельными замечаниями Пла-
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тона по этому поводу. Сократ полагал, что раз-

личные виды государств возникают друг из 

друга в определенной последовательности [5, 

С. 243-284, С. 355-420]:  

- из аристократического (идеального) 

правления возникает тимократия,  

- из тимократии - олигархия,  

- из олигархии – демократия,  

- из демократии – тирания.  

Поскольку других видов государствен-

ного устройства Сократом не описано, то, ру-

ководствуясь его словами о том, что круговра-

щение приводит к полному завершению 

определенного цикла [5, С. 358], можно 

предположить, что тирания должна приво-

дить к созданию аристократического (иде-

ального) государства, чтобы цикл завер-

шился. Однако в действительности этого не 

происходит. Данный факт можно объяснить 

тем, что в чистом виде типы государства встре-

чаются редко, а отклонения и нелепые сочета-

ния2 черт государственных устройств разных 

видов мешают установлению идеального госу-

дарства. 

Многие социумы, ранее бывшие закры-

тыми (например, Россия, Германия), с помо-

щью «демократических» государств переходят 

к так называемому «демократическому» прав-

лению, которое на самом деле (как и у госу-

дарств, которые помогают им в этом переходе) 

есть ни что иное, как тимократия (по термино-

логии Сократа), т.е. власть честолюбцев, 

власть богатых. Даже если нет имуществен-

ного ценза для попадания в органы власти, у 

человека необеспеченного практически нет 

шансов даже для прохождения в олицетворяю-

щий демократию институт – парламент. Тогда 

как демократия подразумевает не только ра-

венство гражданских прав, но и равенство за-

мещения государственных должностей [5, С. 

360]. Так что демократическая природа боль-

шинства современных «демократических» гос-

ударств, включая США и большинство разви-

тых стран Европы, в свете учения Сократа о 

типах государственного устройства, вызывает 

серьезные сомнения. 
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2 Прим.: О них Сократ говорил применительно к поколе-

ниям (см.: Платон. Государство // Платон. Сочинения 

/Под общ. ред А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. В 3-х томах. 

Т. 3. Ч.1. – М.: Мысль, 1971. – С. 359. 547, а.), но ло-

гично было бы применить их и к видам государствен-

ного устройства.  
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В статье анализируется правовой статус коренных народов и цыган как наиболее «уязви-

мых» категорий. Дано определение коренных народов, исходя из ряда признаков, применимых к 

обеим группам.Проанализированы критерии, по которым цыгане не могут получить признания 

в качестве законного меньшинства наравне с национальными меньшинствами и другими куль-

турными и этническими группами. Дан их правовой статус в различных государствах. В средне-

срочной перспективе цыганам придётся продолжать борьбу за гражданские права и защиту со 

стороны государств проживания, а также за равную с другими меньшинствами защиту.  

Ключевые слова: коренные народы, цыгане, уязвимые категории, национальные меньшин-
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The article analyzes the legal status of indigenous peoples and Roma as the most vulnerable cate-

gories. The definition of indigenous peoples based on the number of signs, applicable to both groups. 

Analyzed the criteria by which Roma are unable to obtain recognition as a legitimate minority along 

with national minorities and other cultural and ethnic groups. Given their legal status in various States. 

In the medium term, Roma will have to continue the struggle for civil rights and protection by host 

States, as well as for equal footing with other minority protection.  
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В целях нашего исследования, исходя из 

устойчивого характера таких групп как 

народы, мы хотели бы рассмотреть вопрос о 

правовом статусе таких категорий как корен-

ные народы и цыгане. Наш интерес объясня-

ется особой природой этих народов, обладаю-

щих рядом сходных характеристик. Прежде 

всего, следует признать, что обе группы (оба 

народа) могут быть отнесены к категории «уяз-

вимых». Далее, если взять за основу рабочее 

определение коренных народов, сформулиро-

ванное Спецдокладчиком ООН Х.М. Кобо, 

можно видеть, что ряд признаков одинаково 

применимых к обеим группам: 

- не доминирующее положение в многона-

циональном сообществе; 

- культурные отличия от остальной части 

населения; 

- сознание принадлежности к своему эт-

носу; 

- сохранение традиционного уклада 

жизни. 

На практике, во многих странах, где про-

живают цыгане, их, в лучшем случае относят к 

национальному меньшинству, а зачастую – во-

обще никак не учитывают. Несмотря на ча-

стичное совпадение характерных особенно-

стей таких понятий, как коренное население и 

меньшинства, понятие «коренное» в целом от-

носится к населению, пострадавшему в по-

следние 500 лет от колониализма. Таким обра-

зом, меньшинства на европейском континенте, 

в том числе цыгане, не включены в используе-

мое ООН рабочее определение коренного 

населения, хотя стоящие перед ними про-

блемы могут быть сходными [1]. 

Даже вопреки значительным отличиям: 

отсутствие у цыган традиционно занимаемых 

на протяжении многих поколений территорий 

и культурной связи с ними, а стало быть, от-

сутствие и в прошлом, и в настоящем колони-

альной зависимости; история обеих народов 

наполнена драматическими событиями, глав-

ным из которых всегда являлась дискримина-

ция по национальному признаку. Притом, что 

термин «коренные народы» включает в себя 

более 300 групп, проживающих на разных кон-

тинентах, понятие «цыгане» также состоит из 

множества групп во всём мире, объединяемых 

подчас лишь антропологическими характери-

стиками. 

Для лучшего понимания схожести совре-

менного положения этих групп рассмотрим 

каждую из них в отдельности. Автономия в 

смысле получения достаточного уровня кон-

троля над определением собственной судьбы и 

развития является также целью некоренных 

меньшинств. Отсутствие у цыган материн-

ского государства негативно повлияло на их 

попытки добиться статуса меньшинства и во-

обще на обеспечение их прав. Сейчас цыгане 

всё также не могут получить признания в каче-

стве законного меньшинства наравне с нацио-

нальными меньшинствами и другими культур-

ными и этническими группами. Например, по-

сле принятия в 1993г. в Чешской Республике 

Закона о гражданстве, более 100.000 цыган 

оказались лицами без гражданства. Данный За-

кон был осуждён Верховным Комиссаром 

ООН по делам беженцев и Советом Европы в 

1996г., поскольку нарушает международно-

правовые нормы [20]. 

В переходных условиях Центральной и 

Восточной Европы возможность цыган участ-

вовать в местных, национальных и междуна-

родных процессах принятия решений, затраги-

вающих их жизненно важные интересы, при-

обретает большое значение. Это отражает 

внутреннюю проблему, что основные инсти-

туты общества неизбежно отражают культуру 

доминирующей группы, т.к. работа институ-

тов ведётся на языке большинства и поддержи-

вает возможности, предлагаемые культурой 

большинства[11]. 

Действительно, в последнее время цыгане 

достигли больших успехов в плане признания 

их в качестве меньшинства. Их права полу-

чили поддержку путём политического пред-

ставительства и консультативных механизмов. 

Хотя отдельные страны указали в своих Кон-

ституциях (Финляндия, Македония, Словения) 

или в законах о меньшинствах (Австрия и Вен-

грия) необходимость защиты прав цыганского 

меньшинства, в большинстве стран участниц 

ОБСЕ цыгане лишь косвенно подлежат защите 

в соответствии с законодательством о защите 

меньшинств[19].  

В Венгрии цыгане имеют право на само-

определение на местном и национальном уров-

нях. Цыгане избираются в национальные зако-

нодательные органы по партийным спискам в 

Чехии, Болгарии, Венгрии и Испании; в Румы-

нии они избираются в парламент по списку 

собственной партии. Следует признать, что эф-

фект таких мер зависит от многих факторов и 

требует тщательной оценки. Такая оценка про-

изводится при рассмотрении вопроса о приёме 

того или иного государства в Евросоюз, когда 

рассматривается политика государства в отно-

шении цыган в целом, что должно заметно 

улучшать их положение. 

Представители цыганского населения вы-

двинули предложения, нацеленные на усиле-
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ние статуса цыган как народа и как меньшин-

ства: цыгане должны стремиться к получению 

правового статуса и признания аналогичного 

другим национальным меньшинствам во всех 

странах, где проживают цыгане; цыгане 

должны стремиться к получению специаль-

ного статуса транснационального меньшин-

ства, права которого защищаются как между-

народным правом, так и законодательством 

стран их проживания. 

Хотя большинство европейских цыган в 

течение поколений расселялись и жили в опре-

делённых странах, сегодня многие из них явля-

ются иммигрантами, беженцами или нахо-

дятся в поисках убежища, а некоторые в пра-

вовом отношении являются лицами без 

гражданства. Возможно, фактически их число 

намного больше. Это положение отражает в 

некоторой степени разобщённость общин в 

Центральной и Восточной Европе, распад быв-

шей Югославии и действие чешского Закона о 

гражданстве 1993г.[18]. Цыгане до сих пор не 

имеют родины и не заявляют территориальных 

претензий, они образуют сообщество, осно-

ванное на общей истории и воспоминаниях, 

языке и культуре[16]. 

Действительно, подход к цыганам как к 

национальному меньшинству может ускорить 

фрагментацию цыганского населения в от-

дельной стране, т.к. действие прав, которыми 

законодательно наделяется меньшинство, 

ограничено кругом граждан этой страны, а не 

распространяется на членов той же группы, ко-

торые являются мигрантами. Признание цыган 

в качестве транснационального, не связанного 

с территорией меньшинства, может представ-

ляться правильной реакцией на долгую исто-

рию отказа цыганам в правах человека, граж-

данина и в статусе меньшинства в странах, где 

они проживали. Тем не менее, этот подход свя-

зан с рядом трудностей. Во-первых, предлага-

емый специальный статус должен соответ-

ствовать общепринятым сегодня правовым 

рамкам. Во-вторых, существует опасность, что 

статус особого меньшинства может оказаться 

менее эффективным, нежели защита, предо-

ставляемая национальным меньшинствам в от-

дельном государстве. 

Решение следует искать опытным путём, 

оно должно быть прагматичным, с учётом 

того, что у цыган нет шансов встретить заботу 

родины-матери. В средне-срочной перспек-

тиве цыганам придётся продолжать борьбу за 

гражданские права и защиту со стороны госу-

дарств проживания, а также за равную с дру-

гими меньшинствами защиту. За последние 

годы им удалось добиться некоторых успехов 

в этом направлении.  

Их стараниям способствует тот факт, что 

многие страны Центральной и Восточной Ев-

ропы намереваются вступить в Европейское 

Сообщество. Успех в создании транснацио-

нальной единицы, представляющей народ, бо-

лее вероятен, если цыгане сумеют создать де-

мократически избираемые, законные предста-

вительные органы. Этому может 

способствовать сотрудничество между госу-

дарствами, в которых цыгане проживают, а 

также снижение значения государственных 

границ, что происходит в странах ЕС. 

Известные учёные Е. Марушиакова и В. 

Попов (Болгария) определяют цыган как – 

межгрупповое этническое образование (да-

лее:МЕГРЭО)[14]. Такой термин должен отра-

жать особенность данного народа, заключаю-

щуюся в многообразии групп, имеющих общее 

этническое происхождение, но различаю-

щихся по некоторым культурным признакам. 

Особенности культуры цыган в разных стра-

нах связаны с влиянием стран проживания. 

При этом у разных слоёв цыганского населе-

ния проявляется и различный уровень сохран-

ности собственно цыганской культуры. 

В научной литературе доминирует мнение 

о цыганах, как о выходцах из центральных и 

северо-западных областей Индии, начиная с 

VI-X вв. н.э. В период исхода предки цыган 

представляли собой социально структуриро-

ванное этническое население общего, а не ка-

стового происхождения, занимавшееся пере-

возками и торговлей транспортными живот-

ными, а также некоторыми другими ремёслами 

[5]. Первые упоминания о присутствии цыган 

в Европе относятся к Византийской империи, 

откуда они в течение XI-XIII вв. распространи-

лись в Сербию, Болгарию, Валахию и Молда-

вию. В XIV-XV вв. цыгане постепенно прони-

кали в другие Европейские страны и к XVII 

веку большое число цыган оказалось на терри-

тории всех Центрально- и Восточно-европей-

ских стран. 

Соответственно изменениям, происходив-

шим на карте Европы, менялось и положение 

цыган. Как правило, от плохого к худшему. В 

различные периоды активизировались мигра-

ционные процессы. Сегодня можно говорить, 

что цыгане в Европе являются потомками тех, 

которые проживали в Византии. В Византии 

цыгане достаточно быстро интегрировались в 

местное общество, большая их часть приняла 

христианство, данных о негативном восприя-

тии этой группы большинством населения в 

литературе не имеется. Упоминаются они, в 
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основном, как мастера по металлу, изготови-

тели конской сбруи, шорники, гадатели, дрес-

сировщики. 

Один из документов, относящихся к появ-

лению цыган в Восточной Европе, был обнару-

жен в ХIХ веке в Румынии в архиве Тисман-

ского монастыря (Малая Валахия). Датирован-

ный 1387г. и подписанный МирчейВеликим 

(правитель Валахии), он указывает, что цыгане 

находились там уже в течение одного века. 

Другими документами стали: расписка в полу-

чении в качестве подарка сорока цыганских се-

мей, расписка в передаче нескольких рабов мо-

настырю в Призрене королём Сербии импера-

тором Душаном, датированная 1348г. 

Наконец, документ о покупке трёх цыган по 

цене сорока конских подков. Все документы 

написаны на церковнославянском языке[7]. 

Появление института рабства на Балканах 

может объясняться, помимо всего прочего, во-

енными и экономическими факторами. В 

начале Средних веков Восточная Европа про-

цветала, в частности, благодаря торговле с Во-

стоком. Далее последовало исламское вторже-

ние, крестовые походы, серия Священных 

войн с 1099 по 1212гг. Из-за постоянных воен-

ных передислокаций и в силу выгод, приноси-

мых обществу снабжением армий во время 

войн, Балканы процветали, тогда как Западная 

Европа переживала период спада экономиче-

ской активности. На Балканах процветала и 

торговля, так как торговые пути были без-

опасны из-за постоянного военного присут-

ствия. В то же время военные потери вели к по-

степенному истощению людских ресурсов во 

всей юго-восточной Европе. Новым средним 

классом в Молдавии, Трансильвании и Вала-

хии становилось крестьянство. 

В силу ослабления и падения Византии в 

середине XV века, вторжения татаро-монгол и 

мавританцев, в Европе сформировались силь-

ные антиисламс-кие настроения. Вначале от-

сутствие рабочего класса сделало привлека-

тельным появление квалифицированных спе-

циалистов в лице цыган, прибывших из 

Византии и других мест. Две основные специ-

альности были металлообработка и производ-

ство оружия, что делало таких ремесленников 

востребованными. Но такое гостеприимство 

было недолгим.  

Из-за внешнего вида, тёмной кожи, стран-

ного языка христианское сообщество воспри-

нимало цыган как татар, выходцев с террито-

рий, захваченных мусульманами. Как всегда, 

такое отношение было особенно сильным там, 

где татаро-монголов вообще не видели, а насе-

ление не представляло себе, как они должны 

выглядеть. На территориях же, занимаемых 

мусульманами, цыган рассматривали как хри-

стиан, как минимум, как «неверных», соответ-

ственно определялся их социальный статус и 

налогообложение.  

Существует мнение, что неприязнь евро-

пейцев по отношению к цыганам является от-

ражением исторической памяти народов о пер-

вых впечатлениях от встреч с цыганами, осно-

ванных на «утвердившемся в западном 

сознании убеждении, что чрезмерная смуг-

лость означает неполноценность, даже зло. По-

чти чёрный цвет кожи многих цыган делает их 

жертвами предубеждений. В европейском 

фольклоре есть много упоминаний о тёмной 

внешности цыган. Британской королеве Елиза-

вете приписывается выражение: «Цыгане 

давно бы уже избавились от своей тёмной 

внешности, если бы изменили свой нечисто-

плотный образ жизни»[8]. 

Сокращение торговых путей и продолжа-

ющаяся необходимость содержания армий и 

прочего населения стали обременительны для 

экономики восточно-европейских стран, а по-

явление многочисленной бесплатной рабочей 

силы и дешёвых товаров стали значимым фак-

тором. Стали предприниматься меры по удер-

жанию цыган силой, настолько важны они 

стали для экономики. Попытки уйти от давле-

ния натолкнулись на ещё более жестокое обра-

щение в центрально- и западно-европейских 

странах. В результате, большинство цыган вы-

нуждены были вернуться и быстро, путём 

насилия и юридически, были включены в си-

стему, которая определила их социально-эко-

номическое положение и правовой статус на 

последующие 500 лет. 

Отсутствие достоверных и объективных 

данных о культуре цыган часто приводило к 

появлению совершенно невежественных вы-

сказываний о рабстве, как неотъемлемом со-

стоянии цыган, основанном на бывшей при-

надлежности к низшей касте «судра» в Индии. 

Справедливости ради следует заметить, что 

другими авторами высказывались более ком-

петентные точки зрения. Отмечалось, что в те-

чение целого века в Восточной Европе цыга-

нам никто не препятствовал, и они успешно 

жили и работали до того времени, пока соци-

альные и экономические факторы не поста-

вили их в рабское положение[7]. Положение 

цыган в таких придунайских княжествах как 

Молдавия и Валахия отличалось особой дис-

криминацией и нетерпимостью. С момента 

своего там появления цыгане становились ра-

бами короны, монастырей и бояр. Именно этот 

регион являлся впоследствии (отмена рабства, 
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войны) основным источником миграции цыган 

по всей Европе. 

Таким образом, первые известные юриди-

ческие документы, свидетельствующие о раб-

ском положении цыган в странах Восточной 

Европы, датированы временем правления бал-

канских правителей Рудольфа IV и Стефана 

Душана (УрошIV), которые сделали пятую 

часть цыган собственностью монастырей и 

землевладельцев[9]. Обычной практикой все-

гда были кражи находящихся в законной соб-

ственности рабов. В одном из источников 

1560г. говорится о хищении цыган из населён-

ных пунктов Валахии с последующей перепро-

дажей. В ХVI веке цыганского ребёнка можно 

было купить примерно за 48 центов, хотя 

обычно продавали не индивидуально, а груп-

пами[15]. 

Примером особой жестокости по отноше-

нию к цыганам является правитель Валахии в 

1476г. Влад ТеповV, более известный в исто-

рии как «Влад Сажающий на кол». «Он соби-

рал их (цыган) на праздник, напаивал вином и 

бросал в огонь. Другим развлечением было ис-

пользование огромного котла, в который поме-

щались жертвы. Затем туда наливалась вода и 

нагревалась до кипения. Монарх наслаждался 

страданиями жертв. Когда посаженные им на 

кол бились в агонии, они приказывал прибить 

гвоздями их руки и ступни. Некоторых застав-

ляли есть жареное мясо человека»[17]. 

Законодательство в отношении цыган 

можно найти в сорока-статейном Кодексе царя 

Молдавии Василия Волка (1634-1654). В част-

ности, Ст. 8 гласит: «Если цыган раб боярина 

или другого собственника, его жена или их ре-

бёнок до трёх раз замечены в воровстве ку-

рицы, гуся или иной мелочи, они должны быть 

прощены, но если они украдут что-то более 

ценное, их следует наказывать как грабителей. 

Ст. 14 – Те, кто с помощью колдовства обнару-

жит клад, не должен к нему прикасаться, 

находка целиком принадлежит господину. Ст. 

28 – Раб, который изнасилует женщину, дол-

жен быть сожжён заживо. Ст. 39 – Если сво-

бодный человек, встретив на пути девушку и, 

воспользовавшись случаем, овладевает ею в 

любовных целях, ответственности не насту-

пает[9]. 

В молдавском законодательстве ХVIII 

века жёстко регулировались брачно-семейные 

отношения цыган[21]. Цыгане-рабы не могли 

вступать в брак без разрешения. Члены одной 

семьи продавались по отдельности. В 1757г. 

                                                      

 

был изменён закон об изъятии детей, было за-

прещено продавать их отдельно от родителей 

– это было кратковременное послабление в 

условиях жизни цыган-рабов. Позднее поло-

жения о рабстве были пересмотрены и стали 

ещё суровее. 

В январе 1766г. князь Григор-Александру 

Гича (Grigore-AlexandruGhica) изменил закон о 

браках между цыганами и европейцами. Су-

пруги становились свободными, но мужчина и 

все его дети старше 7 лет должны были и далее 

работать на их бывшего хозяина. Вместо раз-

деления мужа и жены, предлагалось произве-

сти замену на другого мужчину такого же воз-

раста и квалификации. При этом положения о 

смешанных браках касались лишь заключён-

ных ранее, все браки в будущем объявлялись 

незаконными, а любой священник, оформив-

ший их, должен быть лишён сана.  

Эти правила не остановили заключение 

смешанных браков, поэтому в 1776г. потребо-

валось принятие молдавским князем Констан-

тином нового закона против: «…греховных и 

безнравственных действий, когда кое-где, во-

преки христианской вере, цыгане женятся на 

молдавских женщинах, а молдаване женятся 

на цыганках. Мало того, что такие люди навсе-

гда связывают себя с цыганами, но и их дети 

навсегда остаются в рабстве… такие деяния 

противоречат богу и человеческой природе … 

священник, который засвидетельствует такой 

греховный акт… будет снят с поста и строго 

наказан»[5]. 

Цыгане, прибывавшие в Молдавию и Ва-

лахию из других стран, задерживались и авто-

матически делались рабами в соответствии с 

законом до конца ХIХ века. Всё это привело к 

появлению в Молдавии, Валахии и в других 

княжествах такой категории цыган как «не-

точи», т.е. групп, сумевших убежать от рабства 

и ведших независимый дикий образ жизни в 

Карпатских горах.  

Конечно, со временем законы, принятые в 

ХVII веке, постепенно утратили своё значение. 

В начале ХIХ века, во времена управления 

«господарей» (чиновников, назначавшихся 

Судом Оттоманской империи) Карагеа и Кали-

мачи, правовое регулирование института раб-

ства, а также многие другие отрасли права 

Молдавии и Валахии воспринимались доста-

точно условно, рабовладельцы исполняли пра-

восудие в соответствии с собственными пред-

ставлениями о нём, не думая об ответственно-

сти, и всё с большей жестокостью. 

Продолжала существовать «фиксированная, 
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нормальная продажная цена раба». Когда в 

1845г. в Бухаресте было объявлено о продаже 

200 цыганских семей, сообщалось, что цена 

будет на один дукат меньше чем обычно (1 ду-

кат = 14 золотых франков)[3]. 

В Валахском Кодексе наказаний 1818г. в 

отношении цыган закреплялось следующее: 

Цыгане рождаются рабами. Ребёнок, родив-

шийся у матери-рабыни, также является рабом. 

Любой собственник имеет право продать или 

передать своих рабов. Любой цыган, не при-

надлежащий собственнику, является собствен-

ностью князя. 

То же в Молдавском Кодексе наказаний 

1833г.: Юридические браки невозможны 

между свободными и рабами. Брак между ра-

бами не может иметь места без согласия их 

владельцев. Цена раба устанавливается Трибу-

налом, в зависимости от его возраста, состоя-

ния и специальности. Если кто-то взял рабыню 

в качестве наложницы … после его смерти она 

становится свободной. Если у неё от него рож-

даются дети, они также становятся свобод-

ными. 

До 1826г. реформирование законода-

тельств обеих княжеств «господарями» скорее 

представляло собой попытки инкорпорации 

законов Австрийской империи. С переходом 

княжеств Валахии и Молдавии под юрисдик-

цию России и после назначения в 1829г. губер-

натора П. Киселёва, с 1833г. началась широкая 

ревизия Гражданского Кодекса, впрочем, за 

основу было вновь взято законодательство Ав-

стрийской империи. 

Удивительно, но новый губернатор, пред-

ставлявший империю, в которой рабами явля-

лись соотечественники и земляки, по мораль-

ным соображениям противостоял идее раб-

ства, поэтому изначально намеревался 

отменить его. Как водится на Руси, новый пра-

витель намерен был также изжить взяточниче-

ство и коррупцию. Все эти либерально-демо-

кратические позывы стали известны широкой 

общественности, в том числе и самим рабам, 

представители которых, добившись личной 

аудиенции, пообещали губернатору столько 

золота, «сколько унесёт конь», если он отме-

нит рабство. Губернатор, однако, страшно рас-

сердился. Он обвинил цыган не только в по-

пытке подкупить его, но и в краже части зо-

лота, намытого ими в реках. В связи с этим он 

повелел им навсегда оставаться рабами. Кроме 

того, он запретил цыганам покидать княжество 

без паспорта, выданного им лично[11]. 

В отношении «неточей» П.Киселёв при-

шёл к выводу о необходимости их задержания 

и распределения между землевладельцами и 

государством. Это решение привело к началу 

партизанской войны, которая длилась четверть 

века до отмены рабства, и в ходе которой «не-

точи» и отряды местного населения вместе во-

евали против князей и их войск. Справедливо-

сти ради надо сказать, что выступления против 

рабского содержания цыган в стране имели ме-

сто и со стороны национальной элиты. Извест-

ный в ХIХ веке писатель и политик М. Когаль-

ничеану сравнивал рабство в Румынии с раб-

ством в Америке: «Европейцы организуют 

филантропические общества, борющиеся за 

отмену рабства в Америке, в то время как на их 

собственном континенте в Европе есть 400.000 

цыган-рабов и ещё 200.000 жертв варварского 

отношения». 

После революции 1848г. к власти в Буха-

ресте пришло временное коалиционное прави-

тельство. Одним из первых его заявлений 

было: «Румынский народ отказывается от не-

гуманной и варварской практики рабовладе-

ния и провозглашает немедленное освобожде-

ние всех цыган, находящихся в собственности 

частных владельцев». В соответствии с Рос-

сийско-Турецким Соглашением в специально 

созданный Совет по отмене рабства были 

включены молдавский и валахский князья 

А.Гика и Б. Штирба. В результате рабство 

было отменено в Молдавии – в 1855г., а в Ва-

лахии – в 1856[11]. 

В Венгрии, судьба цыган была несколько 

отлична. Хотя в 1432г. король Сигизмунд 

освободил цыган как оружейников от налогов, 

уже в 1476г. король Матиас разрешил городу 

Харманнштадт использовать цыган в качестве 

рабской рабочей силы; хотя они являлись ра-

бами короны, их распределили по всей стране 

для работы в качестве кузнецов, оружейников 

и проч. 

В Австро-Венгрии цыган сделали соб-

ственностью землевладельцев. При этом от-

дельные из них были назначены на админи-

стративные должности, например, в одном из 

документов 1776г. сказано, что предъявитель 

является сборщиком налогов среди цыган: 

«Настоящим письмом предписывается… Вы 

обязаны осуществлять сбор налогов за произ-

водство мёда и сбор квоты продукции, которая 

в соответствии с повинностью принадлежит 

Его Величеству… предъявитель документа … 

не может увеличивать или уменьшать цыган-

ский налог в 4 гульдена»[12]. 

Во времена правления императрицы Ма-

рии-Терезии (1717-1780) и императора Иозефа 

II была выработана так называемая «новая по-

литика» в отношении цыган и предприняты 

попытки перевести на оседлое проживание и 
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включить в аграрный сектор, их стали призы-

вать в армию, запретили пользоваться цыган-

ским языком и носить национальную одежду, 

называть себя цыганами (вместо этого ввели 

термин «новые венгры»). Детей в обязатель-

ном порядке послали в государственные и цер-

ковные школы, при этом в 4 года их изымали у 

родителей и передавали на воспитание в кре-

стьянские семьи, а в 10 лет направляли в 

школы. Взрослым дали новые нецыганские 

имена, предоставили юридические права и 

обязательства, в частности, платить налоги.  

Всё это достигалось суровыми, даже же-

стокими мерами, при этом не брались во вни-

мание культурные ценности цыганского 

народа. Сами цыгане воспринимали попытки 

их ассимиляции как стремление уничтожить 

их как народ. В результате политика провали-

лась, а её последствия до сих пор заметны в 

странах, ранее входивших в империю: утрата 

родного языка, основных культурных и этни-

ческих характеристик, существование отдель-

ных цыганских поселений в изолированных 

местностях. 
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ПРОБЛЕМАТИКА «УГРЫ – САВИРЫ – ЧУВАШИ» 
ГЛАЗАМИ ЭТНОГРАФА 

 

Антон Салмин 

 

Аннотация: В период I в. до н.э. – V в. н.э. угорские племена друг за другом в огромном 

количестве мигрировали из Западной Сибири на юг Восточной Европы.  

Как угры, так и чуваши имели дуальную систему общества, что получило отражение в народ-

ных обрядах и верованиях, а также топонимике. Пряслица из камня и глины, находимые на го-

родище Сибир (Искер), аналогичны чувашским. Идеология похоронных обрядов угров Западной 

Сибири до н.э. находит прямой отклик в чувашских воззрениях на иной мир. Имеются полные 

совпадения в кройке и названиях повседневной одежды.  

Отрицать угорский слой в этногенезе савиров/сабиров/чувашей – значит совершить ошибку. 

Межэтнические взаимодействия между уграми и предками чувашей следует отнести на II-IX вв. 

на Северном Кавказе и в южнорусских степях. 

 

Ключевые слова: сапиры/савиры/сувары, чуваши, угры, остяки/ханты, вогулы/манси, мадь-

яры/венгры, этнография, Северный Кавказ, II-IX вв. 

 

 

PROBLEMS “UGRIANS – SAVIRS – CHUVASH” THROUGH ETHNOGRAPHER’S 

EYES 

 

Anton Salmin 

 

Abstract: During the 1st century B.C. Ugrian tribes were migrating one after another in vast num-

bers from Western Siberia to the south of Eastern Europe. 

Both Ugrians and Chuvash had dual social systems which was reflected in folk rites, religious faiths, 

and toponyms. Spindle whorls made of stone and clay found on the site of ancient settlement Sibir 

(Isker) are similar to Chuvash ones. The ideology of funeral traditions of the Ugrians of Western Siberia 

before Christ directly reflects in Chuvash concepts of the other world. Cutting of clothes and the names 

of everyday wear sometimes fully coincide. 

It would be a mistake to deny the Ugrian layer in ethnogenesis of Savirs/Sabirs/Chuvash. Inter-

ethnic interactions between Ugrians and Chuvash ancestors in Northern Caucasus and South Russian 

plains should be attributed to the 2nd-9th century. 

 

Key words: Sapirs/Savirs/Suvars, Chivash, Ugrians, Ostyak/Khanty, Voguls/Mansi, Magu-

ars/Hungarians, Ethnography, Northern Caucasus, 2nd-9th centuries. 

 

Anton K. Salmin, Doctor of Historical Sciences, leading researcher in the Department of the Eth-

nography of the Eastern Slavs and Peoples of European Russia at the Peter the Great Museum of An-

thropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences. 

 

Вводная часть 

Есть отдельные высказывания, согласно 

которым предки чувашей известны как са-

пиры/савиры/сувары. Хотя тезис и остается от-

крытым, он содержит достаточную почву для 

историко-филологических разысканий. Про-

блема в том, что до сих пор активно бытуют 

две наиболее обсуждаемые версии происхож-

дения чувашей – булгарская и суварская. До 

сих пор безапелляционно главенствовала пер-

вая теория. Но в последнее время вторая при-

обретает более достоверные черты. Чтобы про-

верить истинность той или иной версии, 

нужны аргументы в виде системы фактов. По-

пытаемся их выявлять и анализировать. 

В то же время исследователи сетуют на то, 

что очень мало фактов, указывающих на чу-

вашско-угорские симбиозы и субстраты. Од-

нако забываем, как мало таких доказательств в 

области чувашско-татарского родства. Если от 

времени ухода сувар от булгар в начале X в. на 

правобережье Волги нас отделяет одиннадцать 

веков, то от чувашско-угорских контактов – 

намного больше. Поэтому ретроспективное 

изучение общих корней становится все более 
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сложной задачей. Тем не менее, ученых не по-

кидает надежда, и даже уверенность в возмож-

ности реконструкции достоверной истории чу-

вашско-угорских взаимоотношений.  

 

Основная часть 

Общественная структура древних мадьяр 

имела дуальную организацию, что в принципе 

находит отклик в дуальной фратрии обских уг-

ров пор и мось. Так, у них господствовало 

управление двумя вождями, один из которых 

был военачальником, а другой выполнял граж-

данскую и религиозную функции. Имеются 

указания и на другие дуальные формы у степ-

няков – современников мадьяр. Например, 

скифо-сибирский звериный стиль, изображаю-

щий борющихся животных, и «инь-янь» у ки-

тайцев. Здесь важен не столько факт заимство-

вания, сколько семантика содержания. Пример 

оплодотворения соколом мифической прама-

тери венгров – оленихи, справедливо считает 

Петер Вереш, отражает мотив противопостав-

ления хищной верхней птицы низшему траво-

ядному зверю – оленю [Вереш 1996: 25-26]. 

Как нельзя кстати добавить, что верования чу-

вашей называют ыр-хаяр тĕнĕ «религией 

добра-зла». Сюда же следует добавить оппози-

цию Торум ↔ Куль-отыр у обских угров и 

Турă ↔ Киремет у чувашей [Салмин 2016: 

255-263,269-279]. Поэтому следует констати-

ровать, что у чувашей, как и у угров, дуализм 

– явление древнее. В Чувашии находим руди-

менты фратрии пор в названии селения Пор-

мас. Чувашские топонимы с финно-угорскими 

окончаниями на -мас/-мес в Чувашии часты 

(Асламас, Ителмес, Пăрмас). Все они – добул-

гарские. Как полагал В.Г. Егоров, в чувашских 

деревнях с марийскими названиями раньше 

жили черемисы [Егоров 1971: 13-14]. Иначе 

говоря, названия с основами на пор имеют 

угорско-восточнофинский субстрат.  

Конечно, следует учесть и то, что по пути 

из Сибири в Европу к воинственным азиат-

ским племенам присоединялись и угры. 

Согласно Аммиану и Прокопию, к 428 г. у 

гуннского предводителя (до Бледы и Аттилы; 

видимо, речь идет о Ругиле) остались два сына 

– Утигур (Οὐτιγοὺϱ) и Кутригур (Κουτϱιγοὺϱ). 

После смерти отца они поделили власть, а под-

данным дали свои имена [Procopi 1905: 503]. 

Как отмечено Менандром, котригуры и 

утигуры говорили на одном языке, вели одина-

ковый образ жизни и носили одинаковую 

одежду. Для обоих племен кони играли реша-

ющую роль, как в быту, так и на войне. Частью 

они входили в аварские войска. Следует отме-

тить, что Питер Голден склонен считать вождя 

гуннов Гордаса (Gordas), крестившегося в 528 

г. в Константинополе, происходившим из 

утигуров [Голден 2008: 331]. Кутригур Забер-

ган во время похода на Константинополь в 558 

г. разделил свои войска, один из его корпусов 

состоял из 7000 всадников [Агафий 1996: 185-

186]. В 568 г. аварский князь Ваян нанес силь-

ный урон этим племенам. Часть кутригуров и 

утигуров бежала, часть пала в сражении, часть 

была захвачена, остальные ‒ истреблены [Ме-

нандр 2003: 234-235,281-282]. Если анализиро-

вать эти факты, то следует сказать, что два 

сына предводителя гуннов, несомненно, но-

сили угорские имена и вели угорский образ 

жизни. М.И. Артамонов расшифровывал 

название утигуры как «малые угры» [Артамо-

нов 1962: 87], значит, кутригуры – «старшие 

или многочисленные угры». В любом раскладе 

выходит, что оба сына (Утигур и Кутригур) 

гуннского предводителя – угры. Получается, 

родители Утигура и Кутригура, т.е. и сам пред-

водитель гуннов или его жена – были родом 

угры, и уграми были их предки. Вполне воз-

можно, что еще в конце I в. или в самом начале 

II в. на юге Западной Сибири ослабевших по-

сле сокрушительного разгрома хуннов мог воз-

главить угорский воевода. Таким образом, Ве-

ликое переселение привело в Восточную Ев-

ропу смесь угорских племен и гуннов. В 

Европе они перемешались со степными иран-

цами и образовали конгломерат племен. Если 

верить Аммиану, Прокопию и Менандру (а у 

нас нет оснований не верить им), то следует 

констатировать, что поиски утигуров и кутри-

гуров (и фонетические варианты этих этнони-

мов) до 428 г. и после 568 г. исторически не 

оправданы. Век утигуров и кутригуров опреде-

ляется точными датами – 428-568 гг. Никифор 

и Феофан котрагов (Κότραγοι) считали сопле-

менниками булгар [Nicephor 1880: 33; Феофан 

1980: 36,60]. Кутригуры и утигуры вошли под 

крыло хана Куврата. В V-VII вв. они жили в 

районе Азовского моря. Племенное название 

котраги является вариантом наименования 

кутригуры. Речь, видимо, идет об остатках 

кутригуров и утигуров, влившихся в состав 

Аварского, Тюркского и Булгарского союзов.  

И.Г. Семенов пишет о том, что на базе 

утигурского населения возникло Унногундур-

ское государство. Его центр находился в Сред-

нем Поднепровье. Кубрат также присоединил 

к себе остатки кутригуров. Титулование Куб-

рата государем не только унногундур, но еще 

и кутригур могло появиться уже в начале его 

правления. Этноним кутригур в последний раз 

появляется в источниках как раз в связи с ти-

тулованием Кубрата. Выходит, булгары вошли 
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в состав державы Кубрата несколько позднее, 

т.к. до этого они числились союзниками ава-

ров, т.е. по-прежнему находились в политиче-

ской зависимости от аварского кагана. Позже, 

ввиду численного доминирования булгар, Ун-

ногундурское государство приобрело булгар-

ский характер, а унногундуры составили ядро 

этого образования. Притом не следует путать, 

пишет И.Г. Семенов, оногуров с унногунду-

рами, ибо между ними нет этнических связей 

[Семенов 2013: 45,51,61].  

Видимо, круг угорских племен, ворвав-

шихся в Европу, был намного шире, чем это 

принято полагать. Вот какое мнение имел Д.П. 

Европеус, к примеру, о биттогурах. Это назва-

ние, встречающееся у Иордана, а также другие 

названия угорских полчищ, писал он, явив-

шихся на земли около Черного моря, «остава-

лись до моих исследований необъяснимыми». 

Он также полагал, что «имя биттогур чисто 

угорское и значит Черная Угра или Югра. Чер-

ный в наречиях березовских и обдорских остя-

ков передается словом питы». У венгров 

имеет форму fekete. «Биттогуры, следова-

тельно, были самые близкие родственники 

прародителям нынешних обдорских и березов-

ских остяков, которые, как показывают мои ис-

следования о названиях местностей, в старину 

жили около Северной Двины и около ее при-

тока Ваги». Д.П. Европеус также считал, что 

сарагуры – это «белые (желтые) угры». По-во-

гульски в наречии кондинских вогуличей 

слово sajr значит «белый». Он же указал на чу-

вашское соответствие сарă/шурă «желтый/бе-

лый». Согласно его же мнению, угорское 

племя сабангуры, известное также под назва-

нием сабуры, восходит к остяцкому и черемис-

скому šabur «род армяка», по-вогульски – šup 

«рубаха» [Европеус 1874: 3-4]. Добавим: у чу-

вашей шупăр – легкая верхняя одежда, ее наде-

вали невесты на свадьбу.  

Что касается огуров (букв. «племена») и 

оногуров («десять племен», по В.В. Радлову – 

он уйгуры), то в своей азиатской истории они 

также могли быть уграми. В Европе они были 

завоеваны аварами, а затем – тюрками. Ме-

нандр рассказывал, как руководитель огуров 

стал сторонником тюркского ябгу-кагана. В 

это время они обитали в регионе от степной 

полосы Северного Кавказа (зона р. Кубань) до 

низовий Дона. Согласно византийским источ-

никам, после смерти короля гуннов Аттилы 

(453 г.) и ухода гуннов на Северный Кавказ на 

их месте появились новые люди. Приск назвал 

их оногурами, Феофилакт Симокатта – уннугу-

рами. Это было имя племенной конфедерации 

изначально из 10 огурских племен, как и кон-

федерация Tokuz Oguz из 9 огузских племен. 

Но имя одного племени было угор 

(Приск)/угур (Менандр)/огор (Феофилакт). За 

этими данными мы можем открыть название 

огур > угур. Эта форма получила отражение и 

в названии сара-гуров (Приск), ути-гуров 

(утигур, утригур) (Прокопий, Менадр), кутур-

гур (Прокопий, Менандр, Феофилакт Си-

мокатта), кутригур/котрагер/куртургур. Питер 

Голден допускает, что кутригуры и утригуры 

позже стали известны под именами гунны и, 

возможно, даже как булгары [Golden 2008: 

259]. Любопытно, что урогов, явившихся вме-

сте с сарагурами и оногурами, В.В. Радлов 

признавал ошибочной транскрипцией этно-

нима угур. М.И. Артамонов в угурах усмотрел 

огоров (угров) [Артамонов 1962: 76]. В любом 

варианте мнений кутригуры и утригуры ис-

чезли (ассимилировались) как самостоятель-

ные племена. Иначе говоря, с середины V сто-

летия мы находим огурские племена в регионе, 

расположенном к северу от Кавказа [Róna-Tas 

2007]. Но следует иметь в виду мнение, что 

оногуры никогда не принадлежали к угор-

скому миру. 

Согласно утверждению Г.В. Вернадского, 

сарагуры влились в хазарское общество. Так, в 

627 г. они в количестве 40000 человек воевали 

в строю хазарских войск в походе на Тифлис 

совместно с византийцами под командованием 

Ираклия. Как видим, угорские племена, мигри-

ровавшие с Урала и зауральских регионов, в 

VII в. на Северном Кавказе покорились булга-

рам и хазарам [Вернадский 1996: 216,250]. И, 

конечно, савирам.  

Йозеф Маркварт писал о савирах и мадья-

рах как об одном народе – Sevordik’ (Magyaren) 

[Marquart 1903: 428]. Дьюла Немет указывал, 

что венгры были известны под этнонимом sa-

vardi, который он отождествлял с этнонимом 

savir [Németh 1929: 81-86]. Этот этноним в 

форме savard сохранился и в собственно вен-

герской традиции, а именно в старом личном 

имени Zuard/Zoward/Zovard. В.П. Шушарин 

полагал, что саварты – это мадьярские пле-

мена, оставшиеся на востоке, в так называемой 

Великой Венгрии [Шушарин 1997: 

112,157,159]. Угорский компонент прослежи-

вается практически у всех народов, сменявших 

друг друга в степной зоне Южного Урала (сар-

матов, гуннов, печенегов, башкир, огузов, кып-

чаков, золотоордынских татар, ногайцев, коче-

вых узбеков, казахов). Естественно, угорский 

компонент в степной зоне был менее значите-

лен, чем в лесостепи. Влившись в состав степ-
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няков, угры быстро утрачивали свой язык, а за-

тем и свою культуру, и антропологический 

тип. 

В Усть-Полуйское время (IV в. до н.э. – II 

в. н.э.) полуземлянки были почти квадратной 

формы (10 х 11 м) с очагом посередине и с зем-

ляными нарами по обе стороны очага. Поселе-

ния Барабинской лесостепи на раннем этапе 

саргатской археологической культуры отлича-

лись жилищами-полуземлянками. К концу 

эпохи саргатской культуры жилища имели ве-

личественный вид. Их площадь составляла 

свыше 300 м2. В наивысших точках ставились 

опорные столбы, по периметру располагалось 

два круга столбов (внешний круг столбов имел 

наклон внутрь жилища). Очаг находился в цен-

тре дома в небольшом углублении [Полосьмак 

1987: 6,9].  

Зимой древние угры были заняты охотой 

на пушного зверя. Лук и стрелы сопровождали 

жизнь остяцкого мальчика с раннего детства. 

Еще в люльке мать развлекала малыша звуком 

натянутой тетивы, а как только он начинал хо-

дить, отец изготавливал ему лук. Игры и раз-

влечения остяцких мальчиков обязательно 

включали стрельбу из лука [Зуев 1999: 152]. 

Среди находок в памятниках эпохи раннего 

железа на их территориях широко представ-

лены костяные черешковые наконечники 

стрел, которые клались умершим в могилу. 

Стрелы располагались слева и справа у бедра 

одинаково как у мужчин, так и у женщин [По-

лосьмак 1987: 25-26]. Охота имела сезонный 

характер, а добыча распределялась в течение 

года равномерно. Например, перелетная водо-

плавающая птица добывалась весной и в пе-

риод линьки. Поздней осенью ловили боровую 

дичь, а в начале зимы – крупных зверей.  

Обские угры имели гарпуны с железными 

наконечниками. С их помощью они охотились 

на выдру. Но в древние времена ими они могли 

добывать и других водных млекопитающих. 

Угры издревле проводили на Енисее и на дру-

гих водоемах за ловлей рыбы не только летом, 

но и в течение круглого года. «Любимое заня-

тие всех угорских групп – рыбную ловлю – 

венгры не оставили даже в южнорусских сте-

пях» [Патканов 2003: 384]. Действительно, как 

писал Гардизи, в Днестровско-Днепровском 

междуречье мадьяры занимались рыболов-

ством и этим жили [Бартольд 1973: 58]. Харак-

теризуя быт мадьяр во второй половине IX – 

начале X в., Ибн Русте также отметил у них 

зимнее рыболовство. С наступлением зимнего 

времени мадьяры перекочевывали ближе к 

реке и оставались в продолжение зимы, зани-

маясь рыбной ловлей. «Жить им зимой у тех 

рек удобнее, чем где-либо», ‒ отметил путеше-

ственник [Ибн-Даста 1869: 26]. О том, что 

«рыба составляет главнейшую пищу» мадьяр, 

в 880-х гг. писали также летописцы Нотарий 

Белы и Регино фон Блюм [Хвольсон 1869: 

120].  

В языке венгров почти нет исконных зем-

ледельческих терминов, кроме слова «просо». 

Вся лексика, связанная с земледелием, а также 

виноградарством и садоводством (кроме слов, 

заимствованных в конце IX в. у славян), пере-

нята у предков чувашей. Эти слова, писал Пе-

тер Юхас, без сомнения, доказывают, что бол-

гары (сюда он включает и предков чувашей) 

имели развитое земледелие. Более того, лек-

сика, связанная с виноделием, свидетельствует 

о продолжительной оседлой жизни [Юхас 

1985: 439]. В число таких заимствованных 

слов Петер Юхас включал и монголизмы. Есть 

ряд слов, перенятых на Кавказе. Согласно Пе-

теру Верешу, венгерские племена поздно оста-

вили кочевнический характер хозяйства. По-

этому они основные земледельческие термины 

(«плуг», «серп», «пшеница», «ячмень», 

«жатва», «стог») заимствовали из языка наро-

дов, населявших Хазарский каганат между 

750-896 гг. Этот важный процесс происходил в 

южной части территории салтово-маяцкой ар-

хеологической культуры [Вереш 1984: 382-

383]. Здесь страна мадьяр характеризуется де-

ревьями, водоемами, сырой землей и пашнями. 

О том, что население Западной Сибири в 

последние века до н.э. – I в. н.э. занималось ру-

коделием, изготовлением ниток и прядением, 

свидетельствуют найденные в саргатской 

культуре Барабы глиняные и костяные пряс-

лица. Они входили в состав погребального ин-

вентаря. Чаще обнаруживали их в женских за-

хоронениях, иногда – в детских [Полосьмак 

1987: 27]. Например, на сопке Сибир (Искер) 

найдены пряслица из камня и глины. Размеры 

этих напряслов в диаметре от 3 до 5 см. При-

том они совершенно такие же, какие употреб-

ляют ханты. А это свидетельствует о том, что 

городище было не только крепостью, но в нем 

жили и женщины, т.е. здесь велся оседлый об-

раз жизни. Кроме того, именно такие пряслица 

бытовали у чувашей, по крайней мере, в XVIII 

– XX вв. В.Н. Пигнатти полагал, что до остяков 

и вогулов на Искере жило другое племя. Затем 

их сменили ханты и манси, затем – татары 

[Пигнатти 1915: 22-23]. 

В середине VI в. восточноевропейские 

угры волосы сзади заплетали в несколько кос. 

В начале XX в. остяцкие мужчины также но-

сили длинные волосы, а многие заплетали 

косы. Такого обычая нет ни у одного из других 
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племен, обитающих в Туруханском крае. С 

этими данными неожиданно перекликается из-

вестие, найденное в середине XIII в. у крым-

ских татар. «В углах затылка они оставляют 

волосы, из которых делают косы, которые за-

плетают, завязывая узлом до ушей» [Рубрук 

1997: 98]. Источник пишет о сколачивании 

Ираклием (610-641 гг.) антииранской коали-

ции. Византии удалось привлечь в свою сто-

рону и «златолюбивый народ косоносцев». Из-

вестно, что в Закавказские походы ходили са-

виры, хазары и барсилы. К тому же тюркюты 

не носили кос. У них волосы были распущен-

ными [Каганкатваци 1861: 105,109-110]. Об 

этом же писал другой источник [Агафий 1996: 

21]. Заплетали волосы только угорские пле-

мена. Выходит, у Моисея Каганкатваци речь 

идет об угорских племенах, обосновавшихся к 

северу от Дербента. А «из племен, населявших 

Плоскостной Дагестан, ближе всего к уграм 

были савиры» [Федоров, Федоров 1978: 63]. 

Отсюда допустимо, что савиры также в VII в. 

носили косы. 

Еще в XVIII в. относительно вогулок было 

замечено, что «их убор несколько к чуваш-

скому подходит, и состоит из толстого белого 

кропивнаго балахона; голову повязывают 

платками, а зимою носят с верху малахай, 

девки заплетают и ходят, повязавши повязкою, 

унизанною разноцветным бисером» [Лепехин 

1814: 28-29]. В Ателкузу (Этелькузу) мадьяры, 

согласно источникам, носили одежду из парчи, 

а оружие у них украшено серебром и золотом.  

При сватовстве мадьяры в качестве ка-

лыма приводили вьючных животных, кто 

сколько может. Взамен отец невесты отправ-

лял в дом жениха нагруженные на лошадь 

меха. 

Археологи обнаружили в захоронениях 

венгров ‒ завоевателей родины остатки свое-

образного лицевого покрытия. Череп покры-

вался кожаным лоскутком. На нем в места глаз 

и рта помещали серебряные пластинки четы-

рехугольной формы. Близкие аналогии из-

вестны и в обычаях обских угров. После 

наступления смерти, когда покойник обмыт и 

одет в чистое белье, его глаза закрывали, лицо 

покрывали платком, всю голову обертывали 

лоскутом оленьей кожи. К местам ушей, носа, 

рта и глаз прикрепляли монеты, пуговицы, ме-

таллические пластинки. Такие манипуляции 

направлены на то, чтобы умерший не смог за-

брать с собой кого-либо из живых, а также был 

неузнаваем по пути в иной мир. О том, что этот 

обряд древний, свидетельствуют архаические 

традиции поклонения медведю, обращения со 

священными куклами. Как известно, морду ри-

туально убитого медведя также покрывают бе-

рестяными или жестяными щитками, а глаза ‒ 

монетами. Видимо, данный обряд проник к 

уграм из южных традиций. Так поступали 

степные племена – скифы, сарматы, иранцы, 

аланы. Несомненно одно: обычай наложения 

маски и монеты был распространен у хантов, 

манси и венгров во времена их совместного 

проживания [Dienes 1963: 112]. Закрывание 

умершему отверстий (ноздрей, ушей, лунок 

глаз, рта) шелком чуваши объясняли нежела-

нием выставить уходящего в иной мир род-

ственника в качестве свидетеля. Если там у 

него спросят: «Кто за тобой идет?», он мог от-

ветить: Курман, илтмен, пĕлместĕп «Не видел, 

не слышал, не знаю» [Салмин 2016: 188].  

Важное значение имеет сравнительное 

изучение намогильных знаков у угорских 

народов, а также сопоставление их с антропо-

морфными знаками у чувашей [Гемуев 1990: 

206-212; Хоппал 2015: 198-206; Салмин 2016: 

212-219]. Исследователи признают, что в тра-

диции венгров ставить на могилах деревянные 

антропоморфные памятники довольно четко 

просматривается продолжение культуры за-

уральских угров. Все они антропоморфны не 

только в целом, но и в деталях. Так, в приду-

найских деревнях у намогильных деревянных 

памятников как закругленные, так и прямо-

угольные верхушки символизируют голову че-

ловека. Нижняя часть, закапываемая в землю, 

называлась ногами, средняя часть – тулови-

щем. В некоторых деревнях различают детали 

памятников: пояс, грудь, плечо, шея, голова и 

даже пучок волос. Кроме того, людям, умер-

шим в пожилом возрасте, ставились деревян-

ные памятники из толстого бревна, молодым – 

из тонкого.  

Чуваши также готовят столб-юпа из де-

рева: мужчинам – дубовые, женщинам – липо-

вые. Иногда используют сосну. Подбирают та-

кое дерево, чтобы спиленный ствол позволил 

изготовить столб с размерами, соответствую-

щими росту и полноте умершего. Основная за-

дача изготовителей – придание столбу челове-

ческого облика. Вначале на столбе, «отступая 

на некоторое расстояние от вершины», высе-

кают вокруг топором углубление, как бы выде-

ляя голову от корпуса [Руденко 1910: 86]. За-

тем приступают к оформлению основной ча-

сти – лица: вырезают признаки носа, губ и глаз. 

Есть упоминание о закрашивании губ, рта и 

носа красной краской, видимо, для большей 

реальности и оживления. На более тщательно 

выполненных столбах имеются обозначения 

ушей, рук и ног. По возможности, подмечают 
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характерные признаки умершего, ибо юпа 

должна вызвать ассоциацию с тем, кто будет 

лежать под этим столбом.  

Но оформление надгробного знака, осо-

бенно ‒ женских памятников, на этом не закан-

чивается. Юпа дополняется орнаментирован-

ными надрезами, обозначающими одежду и 

украшения. Они имеют геометрическую 

форму. Эта сторона вопроса не прошла мимо 

внимания исследователей, и мы отсылаем лю-

бопытного читателя к работам С.И. Руденко, 

Г.А. Никитина, Т.А. Крюковой и А.А. Трофи-

мова. Помимо породы дерева именно орна-

мент позволяет отличить мужские столбы от 

женских. Конечно, «резьба на них имела сим-

волическое значение» [Никитин, Крюкова 

1960: 64]. Кроме того, каждый столб имел знак 

рода, чтобы впоследствии можно было отли-

чать могилы. Называлась эта метка тура и 

была одинаковой как на меже, так и на сель-

скохозяйственном инвентаре. 

Основная особенность чувашских намо-

гильных столбов – их предельная антропо-

морфность (спиливание растущего дерева, 

придание фигуры и облика новоумершего, об-

ращение как с живым человеком и т.д.). Ана-

логичная картина описана в Х в. Ибн-Фадла-

ном на примере русов Волжской Булгарии. То 

же самое обнаруживал Н.И. Толстой у южных 

славян.  

Питер Голден пишет, что теория финно-

угорского происхождения сабиров – плод оши-

бочного мнения. В частности, он указывает на 

интересную, но неприемлемую статью Сера-

фима Патканова «Über das Volk der Sabiren» 

[Golden 1980: 35]. И это верно. Но отрицать 

угорский слой в этногенезе савиров/чувашей – 

значит совершить очередную ошибку.  

 

Выводы 
Высказанные в этой статье, а также имею-

щиеся в печати работы по теме позволяют де-

лать следующие выводы. 

Автор склонен возвести этимологию слова 

угры к основе uh/oh. Возможно, так оно зву-

чало в речи обских угров в их ранней истории 

(до рубежа н.э.) в значении «племя, род». Ср. 

угорское jaχ (äs jaγ «обский народ, обские 

ханты», waγ jaγ «вахский народ, вахские 

ханты») и чувашское йăх «род, племя». Позже, 

с появлением в Юго-Западной Сибири тюрк-

ских племен, слово обрело форму ук/ок. Воз-

можно, имеет семантическую связь с омони-

мом ух «стрела» ‒ чуваш. ух(ă) «лук». Также 

следует учесть, что венгерское слово uk обо-

значает «прапрадед». Михай Хайду в ok-/og- 

вкладывает два понятия ‒ «стрела» и «племя».  

В период I в. до н.э. – V в. н.э. угорские 

племена друг за другом в огромном количестве 

мигрировали из Западной Сибири на юг Во-

сточной Европы.  

Среди волжско-булгарских типов антро-

пологи различают чувашские серии с более 

плоскими носами. У черепов этой серии fossa 

canina развита несколько больше, чем у евро-

пеоидных, fossae praenasales встречается зна-

чительно чаще, лицо выше, но вместе с тем бо-

лее узко. Но если взять, например, остяков, го-

ворил Г.Ф. Дебец, то найдем у них 

приблизительно тот же тип, что и у черепов чу-

вашской серии из могильников Волжской Бул-

гарии. Остяки, безусловно, относятся к числу 

монголоидных типов, хотя и не выраженных, 

может быть более протоморфных. Поэтому со-

отнесение черепов чувашской серии и остяц-

ких черепов весьма правомерно, тем более, 

нам неизвестны европеоидные типы с плоским 

носом.  

Много общего у чувашей и угров в рели-

гиозных воззрениях. Так, одинаковое название 

главного божества у чувашей и манси – с осно-

вой Тор. Определенный интерес представляют 

чувашские намогильные антропоморфные до-

щечки чĕре калак и мансийские изображения 

умерших, называемые иттерма. 

Опираясь на работы Золтана Гомбоца, Пе-

тер Вереш считает, что те 300 венгерских слов, 

которые родственны с чувашской лексикой, 

первоначально заимствованы у предков чува-

шей во время Великого переселения народов. 

Это – термины земледелия, скотоводства, ви-

ноделия и садоводства.  

Как угры, так и чуваши имеют дуальную 

систему общества, что получило отражение в 

народных обрядах и верованиях, а также топо-

нимике. Пряслица из камня и глины, находи-

мые на городище Сибир (Искер), аналогичны 

чувашским. Идеология похоронных обрядов 

угров Западной Сибири до н.э. находит прямой 

отклик в чувашских воззрениях на иной мир. 

Имеются полные совпадения в кройке и назва-

ниях повседневной одежды.  

У хантов есть термин xanda-xanč «хантый-

ская вышивка». Словом xanč обозначается 

прием, используемый при вышивке. Xand 

(xanda) – значит «хантыйский, относящийся к 

хантам», ибо хант (а также ханти, хандэ) – это 

эндоэтноним. Геометрические рисунки при 

вышивке xanda-xanč очень близки к чуваш-

ским узорам: две симметричные птицы или ло-

шади (возможно, олени или лоси) у централь-

ного дерева, крупные линии с изгибами, завер-

шающиеся мелкими отростками. Особый 

стиль вышивки, поразительно схожий с xanda-
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xanč, широко применялся чувашскими женщи-

нами. Вышивками техникой шва хантăсла 

особенно богаты покрывало невесты пĕр-

кенчĕк и платок жениха çулăк. Чувашки нано-

сили такую плотную вышивку также на рубахи 

в области груди, на головные уборы масмак и 

сурпан, на рукава и подолы. Главное – такая 

вышивка у чувашей называется хантăсла. Что 

касается корня хант, то автор этих строк вос-

принимает его как этноним хант, а термин 

хантăсла в целом переводит как «вышивать 

по-хантыйски».  

Отрицать угорский слой в этногенезе са-

виров/сабиров/чувашей – значит совершить 

ошибку. Межэтнические взаимодействия 

между уграми и предками чувашей следует от-

нести на II-IX вв. на Северном Кавказе и в юж-

норусских степях. 
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ACCESS TO THE INFORMATION AS AN ARCHIVAL IDEOLOGY 

 

Annotation. The reason for writing this article was the information vacuum that is created around 

the issue of declassifying the documents in the state archives of Kazakhstan. The insufficient coverage 

in the media again and again generates conjectures and forms opinion about "closed records". It is also 

promoted by archivists themselves; they do not provide information about their activities concerning 

enlargement of the documentary base of our history. Archivists would be useful to consider the experi-

ence of the state archives of many foreign countries, where at the beginning of each year access to 

archival documents for the general public is announced. People can see the archival documents, which 

periods of storage on the closed mode have been expired. The urgency of the problem lies in the fact 

that even now access to the information is a major problem, without its solution the interaction between 

representatives of historical science and the public is impossible. A complete and versatile use of the 

documentary resources of the archives is only possible when they are open, i.e., if there is free public 

access to archival documents and finding aids. In accordance with the norms of a democratic society, 

legal regulation of access to information is a necessary condition for the existence of the archives in the 

modern information environment. Access to the Public Records Offices and document information 

stored there is a part of a citizen's rights, and in the broad sense of democratic values observed by the 

world is a part of the human rights. 

Key words: archives, archival right, access to the information, access to the archival documents, 

documentary information, the principle of publicity. 

 

Archives by its social role, not only store his-

torical information, but they bear a social function 

about the usage of this information. Therefore, 

when using archival documentation, the priority of 

human rights has to dominate, including also the 

right to know the history of own country.  

The opening of previously inaccessible docu-

ments and filling existing gaps in our historical 

and documentary heritage is a conquest of the last 

few years. Under the influence of the processes oc-

curring in the country, archives have opened for 

researchers many pages of history, which in the 

past were covered for the ideological reasons.  

The guarantee of the right of access to the cul-

tural values, including archival documents, is rec-

orded in the laws of the Republic of Kazakhstan. 

However, the absolute "openness of archives" 

does not exist and the issuance of archival infor-

mation is always dosed.  

Access to the archival sources is the most im-

portant aspect of the archival ideology. Within its 

frameworks it is necessary to designate accurately 



74 Magyar Tudományos Journal # 1 (1), 2016 | PHILOSOPHY AND HISTORICAL STUDIES 

the principles of free use of information and lim-

ited access to those archive documents which con-

cern safety of the country and legitimate interests 

and the rights of citizens.  

In recent years, steps to implement the princi-

ples adopted in the civilized world concerning the 

issues relating to access to the archival documents 

have been made, and these problems have found 

their partial legal settlement.  

The principle of publicity, i.e., the availability 

of public archives to the public, was first pro-

claimed during the Great French Revolution. Ac-

cording to the laws of 1790 and 1794's, every 

Frenchmen on certain days of the week could fa-

miliarize themselves with archival documents. 

The principles embodied in the French legislation 

served as an example or starting point for archival 

legislation in other European countries. However, 

the implementation of the principles of publicity 

into the practice faced many obstacles.  

The problem of access to archival sources 

rises sharply after World War II. The raising of 

this problem was promoted by activity of 

UNESCO, which formulated one of the purposes 

of broad dissemination of information in the hu-

manitarian sphere. The problem of availability re-

mains as one of the most important and in the pro-

gram of the International Council of Archives 

(ICA) - the non-governmental advisory body co-

ordinating professional archival contacts at the in-

ternational level. Under the ICA’s charter, one of 

the functions of this organization is to facilitate the 

use and conditions of the archives and to enable 

the effective, impartial assessment of the docu-

ments ... by improving information on the funds 

and providing greater accessibility to the archives 

[1]. Therefore, this issue was raised at almost 

every international archive Forum, held since 

1950. The physical access to documents related to 

the existing time constraints was discussed there. 

Its most important aspects were discussed also, 

such as archive search facilities, technical equip-

ment (copying, microfilming, the use of comput-

ers, etc.), rights of consumers of information and 

other legal norms of execution of the admission. 

The special debate on a question of simplifi-

cation of conditions of usage of archives was de-

veloped on the ICA extraordinary congress in 

Washington in 1966. The direct reason was a re-

search of the special commission of the U.S. De-

partment of State of diplomatic archives of 74 

countries of the world for the purpose of clarifica-

tion of availability of archival materials. As a re-

sult, the study revealed the following: in 27 coun-

tries archives are completely inaccessible to re-

searchers, or they do not have fixed rules, in 17 

countries archives approach a question of the ad-

mission individually, in 12 countries restrictive 

term doesn't exceed 50 years and approximately in 

30 countries diplomatic documents are available 

after a certain term (from 50 to 100 years) or after 

a certain date [2]. 

Despite the lack of unanimity of views on a 

problem of "simplification of access to archives" 

(various arguments such as "archival interest", 

"impoverishment of written monuments", "protec-

tion of personal secrets", etc. were given), the con-

gress "expressed a wish that the responsible ar-

chival authorities have to take measures to essen-

tial simplification of rules of access to archives by 

reducing the existing terms of restriction as far as 

it is possible, and, besides, by early discovery of 

certain categories of documents for the research 

purposes" [3]. 

Subsequent forums archivists: X International 

conference of "A round table" of archives (1967), 

VI (1968, Madrid), and VIII (1976, Washington) 

International Congress on Archives focused atten-

tion on development of the general line of this 

problem and in recommendations more precise, 

specific provisions, the introduction of which 

would facilitate the admission of researchers to ar-

chival documents were formulated. For example, 

the Madrid Congress archives recommended: 

a) "In order to ease research and to eliminate 

all unnecessary restrictions, closed period of the 

archives should not generally exceed 30 years, 

however certain series or funds may be opened 

earlier, others classified documents cannot be is-

sued to scientists for longer periods of time, 

which, however, cannot exceed 80 years; 

b) Restrictive dates and access rules should 

be generally the same as for private and public 

documents; citizens and foreigners must be in the 

same position in relation to access to the ar-

chives... "[4]. 

Recommendations of the International Con-

gress on Archives played a certain role and con-

tribute to the introduction of archival legislation of 

most countries with reduced access for a period of 

30 years. After this deadline the archival docu-

mentation which was earlier in the mode of limited 

access could be used.  

Certainly, the structure of documentation 

coming on storage to national archive depositories 

is non-uniform. In each country, based on the spe-

cifics of historical development, restrictive dead-

lines set for different categories of documents 

(they are determined not by archives, but by doc-

uments creators). Thus, in the "Law on archives" 

adopted by National assembly and the senate of 

France on January 3, 1979 it is said that "docu-

ments which issue was free before their transfer on 
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storage to the state archive still without re-

strictions issued to any person who will demand 

them" [5]. The law establishes the 30-year term af-

ter which documentation of government institu-

tions opens for public. In case of the researcher's 

disagreement with refusal in access, the final de-

cision is passed by special body - the Commission 

of access to administrative documents. 

The law defines several categories of docu-

ments, the use of which is restricted for a period 

exceeding 30 years. The documents infringing on 

private interests of individuals are carried to them: 

150 years - for personal records; the documents re-

lating to affairs of jurisdiction; and the documents 

containing the individual data concerning private 

or family life. The delay for 60 years is established 

for the documents containing information which 

disclosure will cause damage to state security and 

national defense. Federal Republic of Germany 

has a "Law for preservation and use of federal ar-

chives in Germany" of January 6, 1988, according 

to which every citizen has the right to use the ar-

chival documents within 30 years after their crea-

tion, if there are no special instructions to them. 

Archival documents of the federal level, relating 

to a particular person, can be used by a third party 

after 30 years from the death of this very person. 

Restrictive terms don't belong to documents which 

have been intended for publication from the mo-

ment of creation. Besides, restrictive term in 30 

years can be reduced if documents are used for the 

research purposes or for satisfaction of legal inter-

ests of citizens. At the same time respect for inter-

ests of creators of documents is guaranteed [6]. 

Reduction and increase of restrictive term is 

regulated by organizations themselves. The usage 

of documents of the highest federal departments 

and organizations is forbidden if it can do harm to 

interests of Germany or one of its lands, contra-

dicts the interests of the third party protected by 

the law, damages safety of documents, and entails 

inadmissible costs of department. Quite difficult 

legislation on access to information in the USA 

("The law on freedom of information", "The law 

on preserving a secret" 1974) was commented in 

the article of the American archivist Frank G. 

Burke: "... as well as everywhere, for the benefit 

of a national defense and safety, protection of a 

private property and business information, ob-

servance of secrets of management if the govern-

ment is forced to work in a particular treatment, 

restrictions in the admission to government ar-

chives are created. In the USA there is a tradition 

to interfere with the actions of the government di-

rected to confidential storage of the documents. 

Based on the presumption that the documents 

should be open and in order to close them for any 

term, a certain act of the government is required, 

the last is exposed to the most attentive studying 

of the country by the Supreme Court, according to 

the law on freedom of information. It means that 

in the USA political documents of public institu-

tions open for studying in 20 years and more, after 

their creation and usually after a 30-year period of 

storage almost all materials become available" [7]. 

The Canadian legislation deserves attention 

too, there are questions of access to document in-

formation are regulated by the special acts adopted 

in 1983: "Access to information" and "Law on 

preservation of privacy".  

Until 1983 30-year term after creation of the 

document served as restrictive date of access to in-

formation. According to laws of 1983 restrictive 

dates in use of information had been removed. 

There are no time restrictions to access to the in-

formation, with the exception of personal one. 

Laws of 1983 require institutions to give citizens 

any information they are interested in. Also, in the 

case of refusal citizen has the right to appeal to the 

arbitrator. However there is a category of docu-

ments, access to which is defined restrictive for a 

period of 20 years (protocols of cabinet meetings 

and protocols of Treasury) [8]. 

Laws of Canada provide access to archival in-

formation and at the same time protect the per-

sonal rights of citizens. There are several excep-

tions which provide a prohibition on issue of in-

formation: so, information obtained from other 

states can't be issued, information on a vote elec-

tion system (in provinces and municipalities), 

about the personality, trade secrets of the third 

party, information of commercial and technical 

nature on the third party, about negotiations in 

which the third party is affected. 

Questions of issue of information of personal 

character are regulated by "The law on preserva-

tion of a privacy" which basic provisions are as 

follows: each citizen has right of access to infor-

mation on him, access to information of personal 

character opens only in 20 years after the death of 

the person, or in 110 years since birth, materials of 

censuses are available 92 years later after her car-

rying out. For personal funds of archives 30-year 

restrictive term continues to exist [9]. 

The archival qualification also can be found 

in "Instructions for use of National archive of Ja-

pan" of April 25, 1972. In addition to generally 

available documents that are open to the public, 

there is a category of official documents, which 

aren't subject to use by the public during the cer-

tain period of time [10]. 

The legislation of some countries concerning 

archival information adheres to longer time re-
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strictions. So, under the "Decree on new regula-

tion of border of use in the State archive of Aus-

tria" of September 12, 1974 for archival docu-

ments the decision on the usage of sliding border 

estimated for 40 years is made. Documents which 

aren't open for general use and are created at least 

in 20 years can be issued to some users by archival 

information. This special category of users is uni-

versity professors, famous foreign scientists, gov-

ernment employees, etc. Restrictive conditions are 

maintained for documents containing cash re-

quirements to legal entities (30 years old) [11]. 

According to the Law of Italy "On the State 

Archival Service" of September 30, 1963 the doc-

uments which are stored in state archives are in-

tended for free use, except for those which have 

confidential nature, access to which is limited 50 

years from the moment of their creation. The doc-

uments relating to individuals and judicial materi-

als have restriction term in 70 years [12]. As can 

be seen, the legislation on access to information in 

the foreign practice is primarily based on the na-

tional interest of the country. The most widely 

used 30-year term limit30-year term of restriction 

affects data of a military, economic, foreign policy 

and others, disclosure of which may cause damage 

to the national interests of the country. In addition, 

the law clearly stipulates archiving documents re-

lated to individual interests. 

The Russian Federation, as the member of the 

CIS, represents interesting approach to a problem 

of access to archival documents (article 20 "Fun-

damentals of the Archival Legislation"). Thus the 

30-year restrictive term of access to the archival 

materials containing the state secret has been es-

tablished. The archival documents containing data 

on private life of citizens (about their health, fam-

ily and intimate relations, a property status), and 

also the documents creating threat for their life and 

safety of the dwelling have restrictions in use of 

75 years [13]. 

The order of the president of the Russian Fed-

eration of 22.09.94 where the complex of ques-

tions is resolved also belongs to a problem of de-

classification: about formation of the Commission 

on declassification of documents; about document 

transfer which terms of departmental storage have 

expired; about destiny of archive of the former 

Politburo of the CPSU personal computer. Ac-

cording to the order, during 1994-1995 a historical 

part of this archive is transferred to the state stor-

age and becomes public [14]. 

As well as in the CIS countries, in Kazakhstan 

work on declassification and lifting of restrictions 

and access to archival documents have begun from 

the second half of the 1980s. Under the influence 

of activization of public interest in archival secrets 

and on the basis of government acts (Resolution of 

Cabinet Council of the Republic of Kazakhstan of 

03.08.92. "About creation based on being Repub-

lican and Almaty regional the party Central Public 

Records Office of the contemporary history of ar-

chives"; The Law "About Recovery of Victims of 

Mass Political Repressions" of 14.04.93) "local 

declassifications" of separate events of our history 

and removal of a veil from them of "the state se-

cret" were carried out. At a republican seminar 

meeting on the subject of "Expansion of Source 

Study Base of Historical Sciences on the basis of 

Liberalization of the Admission to Documents of 

the Former Archives of the Communist Party of 

Kazakhstan" (1994) organized by Head depart-

ment archives and documentation, there was an in-

stallation to employees of archives: in the case of 

declassification they have to be guided by the Law 

"About Protection of the State Secrets of the Re-

public of Kazakhstan" (it is put into operation by 

the resolution of the Supreme Council of the Re-

public of Kazakhstan of 19.01.93), which first of 

all protected the secrecy of information and estab-

lished the basic principles of reference it to the 

state secrets. 

In the Law, in addition to a definition of the 

state secrets, their categorization, and assignment 

of different degree of privacy, it was determined 

that state bodies, legal entities and physical per-

sons are owners of the classified information and 

have the right to code them for a period of up to 

20 years. Justification of a classification is re-

viewed each 5 years. According to the law, infor-

mation affecting personal (off-duty) life a citizen 

cannot be declassified without individual’s con-

sent, and in case of his or her death - the consent 

of closest relatives. At a meeting other regulating 

documents based on this legislation were listed: 

the instruction for providing the mode of privacy, 

the list of the data which are the state secret of Re-

public of Kazakhstan, etc. [15]. 

The republican forum devoted to a problem of 

access to archival documentation has accepted a 

number of recommendations of need of activiza-

tion of work on declassification. Later, on the ba-

sis of the recommendation of a seminar meeting 

the methodical letter on declassification of docu-

ments of the former party archives has been devel-

oped. Provisions of this document give more con-

crete answers to questions of what categories of 

documents are subject to declassification in ar-

chives. So, access is open to the documents con-

nected with political struggle, discussions in a 

batch about ways of industrialization, collectiviza-

tion, cultural development, a state machinery con-

struction. The documents concerning the new eco-

nomic policy, hunger, confiscation of property, 



Magyar Tudományos Journal # 1 (1), 2016 |  PHILOSOPHY AND HISTORICAL STUDIES 77 

armed conflicts caused by excesses in policy about 

consequences of development virgin and fallow 

lands, curvatures in national policy, etc. were sub-

ject to declassification. 

The personal affairs concerning offenses and 

personal records of communists are transferred to 

category of limited access. 

On the mode of privacy it is recommended to 

leave the documents containing data on the third 

countries, activities of boundary customs, land 

management and land use in frontier areas and 

also documents which use can cause damage to in-

terests of the state [16]. 

Undoubtedly, the carried-out work on declas-

sification of archival documents promoted expan-

sion of information and documentary base. On the 

basis of the facts, inaccessible in the past, the sci-

entific community has had an opportunity to study 

and reconstruct new approach to some problems 

of our history. 

In the constitutional state there shall be not 

only laws protecting the state secrets, but also 

providing requirements of society for information. 

Owing to this fact, important aspect of access and 

use of archival sources is settlement of the rela-

tions between users of documentary information 

and its keepers. In this context the procedure of 

simplification of access to archival documentation 

matters. In the Kazakhstan archives, access to ar-

chival documents is provided by granting to the 

user help and search means and information on 

these means, and also originals and (or) copies of 

documents necessary for him. 

For the operational accounting and search of 

documents the scientific reference system (CRS) 

and system of cross reference books used as the 

main tool in work of archival service is developed. 

Automation of archive service consists in transfer 

of all CRS system to operation in the automated 

mode. For the purpose of facilitation of access to 

archive documents electronic databases - a basis 

of documents on electronic media and the soft-

ware corresponding to it for search are created. 

The main objectives in case of software develop-

ment are storage and processing of huge infor-

mation resources which afterwards can be used by 

customers. 

The social role of archives consists in storage 

of retrospective information; also they have a so-

cial function on use of this information. Therefore 

when using archival documentation the priority of 

human rights has to dominate, including also the 

right to know the history of own country. 
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как чувственное знание, которое дает возможность понимания и открытия смысла бытия. Воз-
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Эстетическое воспитание в процессе фор-

мирования личности сложно переоценить. 

Необходимо уточнить, что в нашей статье 

«личность» мы будем рассматривать как гла-

гол, то есть, личность- это встреча, открытие, 

удержание встречи. Личность - всегда автор-

ство, управление, ответственность. Когда речь 

идет о личности, мы подразумеваем возмож-

ность оставаться в «проблематизированном» 

состоянии и способность выдерживать соб-

ственное непонимание. Только в непонимании 

может родиться вопрос, ведущий человека к 

рождению смысла собственного бытия.  

Воспитание посредством эстетики ак-

тивно реализовывалось еще в древней Греции. 

Посещение театра в Древней Греции считалось 

обязанностью всех, кто стоял у власти. Для 

простых горожан посещение театра было про-

явление своей гражданской позиции.  

В настоящее время проблема осуществле-

ния эстетического воспитания, всестороннего 

развития личности и формирования общей 

культуры в целом особо актуальна. Мы живем 

в эпоху постмодерна. Отличительной особен-

ностью этого периода является исчезновение 

сакрального, того что обращало бы человека к 

иному. В постмодерне исчезает Человек, так 

как «Бог мертв» (Ницше). Искусство сегодня 

все меньше соотносит себя с неизменным зако-

ном, все дальше оно от возвышенного, того 

возвышенного, что (по И. Канту) должно воз-

водить нас к нравственному идеалу. В мире, 

где внутренний закон, (совесть, нравствен-

ность) у каждого свой, он постоянно меняется, 

и о нем можно договориться, мы все больше 

отдаляемя от возможности становления Чело-

века. Эстетическое воспитание, на наш взгляд, 

дает возможность формирования такого 

взгляда на мир, посредством которого человек 

способен посредством мира уловить то, что к 

миру не имеет отношения, то есть трансцен-

дентному и сокральному. 

Сегодня дети все меньше общаются со 

своими родителями и всё больше смотрят те-

левизор и интернет. Что они смотрят, и какие 

сайты посещают? Интернет, зачастую транс-

лирует позицию, отражающую и формирую-

щую впоследствии экономические и политиче-

ские взгляды на жизнь, а не эстетические. И 

если маленький ребенок 1-3 года еще интуи-

тивно реагирует на «красиво -не красиво», 

«полезно -не полено» , то в дальнейшем (при 

определенном воспитании), он может потерять 

этот «дар различения» и будет уже навсегда 

встроен в этот мир, станет объектом этого 

мира.  

В современном обществе красиво то, что 

может продаваться и быть конкурентноспо-

собным. Бодибилдеры, силиконовые губы и 

другие части тела- то, что видит современный 

ребенок все чаще. Образ тела сегодня «расчле-

нен», тело перестало быть индивидуальным и 

все больше напоминает просто плоть. 
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Семья, долгое время, оставалась послед-

ним оплотом воспитания и трансляции крите-

риев красоты, прекрасного, доброго, человеч-

ного. Однако, упадок института семьи и отцов-

ства (как функции Закона) в значительной 

мере тормозит формирование личности. 

Эстетическое воспитание личности проис-

ходит с первых шагов маленького человека, с 

первых его слов, поступков. Ни что иное, как 

окружающая среда не откладывает в душе его 

отпечаток на всю последующую жизнь, а се-

мья для ребенка является ближайшим окруже-

нием.  

В процессе воспитания происходит приоб-

щение ребенка к ценностям, перевод их во 

внутреннее духовное содержание. На этой ос-

нове формируется и развивается способность 

человека к эстетическому восприятию и пере-

живанию, его эстетический вкус и представле-

ние об идеале. Воспроизводство и трансляция 

этого идеала - вот основная задача культуры. 

Возможно ли это в обществе, где главные ин-

ституты нравственного Закона (церковь, се-

мья, интелегенция) находятся в кризисе, а 

Отец все больше хочет исполнить «желание 

матери». 

Зачастую, эстетическое воспитание ре-

бенка воспринимается как посещение им те-

атра, музея, кино. И это уже хорошо, особен-

ное, если это происходит совместно с родите-

лями, а выбор того или иного культурного 

мероприятия не случаен, а служит отражением 

транслируемых в семье ценностей, законов и 

правил. И в значительной мере транслирует те 

эстетические идеалы, которые приняты роди-

телями. В большинстве современных семей су-

ществует путаница в понимании того, что та-

кое семья, каковы ее функции, в чем заключа-

ется воспитательная функция отца и матери, в 

чем разница между мужем и женой. И самое 

главное, что в современной семье отношения 

между супругами все больше напоминают не 

«отношение», а «связь», симбиоз. Все больше 

такие отношения являются комплиментар-

ными, а, следовательно, зависимыми, зеркаль-

ными. В таких отношениях нет возможности 

реализации истинной любви. Чаще всего, речь 

идет об утверждении собственной власти за 

счет другого, люди «любят» друг друга и хотят 

обладать. Истинная же любовь возможна лишь 

в том случае, если люди понимают, что ника-

кой властью они не обладают, а любить - зна-

чит давать другому то, чего у тебя нет. В семье, 

где отношения носят зависимый характер, и 

отсутствует вертикаль Закона, ребенок (зача-

стую) выполняет роль замещающего объекта. 

Нет постоянных и четких критериев «добра и 

зла», «красивого и безобразного», нет ориен-

тиров в отношениях «мужчина- женщина» и 

т.д. Воспитание Человека, как автора соб-

ственной жизни становится все более затруд-

нительным. 

Э. Фромм анализируя различные формы 

любви, говорит о различиях материнской и от-

цовской любви. С точки зрения автора отцов-

ская любовь по сравнению с материнской – 

любовь «требовательная», условная, которую 

ребенок должен заслужить. Отцовская любовь 

не является врожденной, а формируется, на 

протяжении первых лет жизни ребенка. Для 

того, чтобы заслужить отцовскую любовь, ре-

бенок должен соответствовать определенным 

социальным требованиям и отцовским ожида-

ниям в отношении способностей, достижений, 

успешности. Таким образом, отец выполняет 

функцию социального контроля и является но-

сителем требований, идеалов, дисциплины и 

санкций. Любовь матери в противовес отцов-

ской является безусловной. Однако, основной 

функцией Закона, который транслирует Отец 

является забота. 

Согласно представлениям А.Адлера роль 

отца в воспитании заключается в поощрении 

активности, направленной на развитие соци-

альной компетентности. Если мать предостав-

ляет ребенку возможность ощутить интим-

ность человеческой любви, то отец проторяет 

ребенку путь к человеческому обществу. Отец 

является для детей источником познаний о 

мире, труде, технике, способствует формиро-

ванию социально полезных целей и идеалов, 

их профессиональной ориентации. 

Материнская забота обеспечивает возмож-

ность принятия, отцовская же забота побуж-

дает к отдаче. И то и другое необходимо для 

развития личности. 

Особую роль отцов в воспитании детей 

связывают с процессами идентификации, ко-

торая является важным фактором усвоения мо-

ральных норм и социальных ролей. На это ука-

зывал З. Фрейд описывая Эдипов комплекс и 

выделяя роль отца. Для сына уже в раннем воз-

расте он является своеобразным примером, мо-

делью для подражания. Взаимоотношения до-

чери с отцом оказывают влияние на ее даль-

нейшие гетеросексуальные контакты, являясь 

прототипом этих отношений. Любовь отца 

дает девочке уверенность в своей женской 

привлекательности и обаянии. 

Любовь отца условна, что является важ-

нейшим фактором морального развития ре-

бенка. Происходит это потому, что отцы при-

дают большое значение самостоятельности, 

предоставляя детям отвечать за свои действия, 
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и с большим уважением, чем матери, отно-

сятся к проявлению детьми независимости. 

Также у ребенка на примере взаимоотношений 

отца и матери формируется представление о 

важнейшем институте социализации и нрав-

ственности - семье. 

 Луиджи Зойя проводит анализ роли отца, 

и показывает, как эта роль претерпевает изме-

нения на протяжении истории западной циви-

лизации. Для понимания роли отцовства, он 

проводит анализ жеста– поднятие ребенка от-

цом, на вытянутых руках над собой. Он отме-

чает, что первое упоминание этого жеста про-

исходит в «Илиаде» Гомера (жест Гектора). В 

Древней Греции отец, а не мать давал ребенку 

жизнь, биологические роды не играли особой 

роли. Гораздо важнее были роды социальные, 

то есть символический жест – провозглашение 

ребенка своим наследником. Поднять ребенка 

к небу, где обитают боги, означает создать 

связь с духовным измерением.  

Мать рождает животное, а отец рождает 

человека. Материнское – это природное и пер-

вичное, данное нам по умолчанию. А понятие 

«отец», как показывает Зойя на примерах из 

эволюционной биологии, возникает только в 

процессе культурного развития.  

 Мать производит ребенка, а отец направ-

ляет его в мир. Если не будет осуществлено 

разделение отцовской и материнской функции 

в воспитании ребенка, существует большое за-

труднение в формировании личности. 

Процессом воспитания занимается не 

только семья, но и учебно-воспитательные 

учреждения. Сегодня, все чаще звучат при-

зывы к гуманизации учебно-воспитательного 

процесса, однако, понимается это не одно-

значно. Для понимания сути гуманизации 

учебно-воспитательного процесса необходимо 

задаться вопросом о том, что такое Человек во-

обще и что его отличает от животного.  

 Учебно-воспитательное учреждение, как 

правило, выбирается семьей ребенка и веду-

щим критерием является, чаще всего- знания. 

Родители ориентированы на то, чтобы с самого 

раннего возраста, наделить ребенка знанием, 

то есть тем, что в дальнейшем, по их убежде-

нию, поможет ему не просто встроиться в мир, 

но стать субъектом власти. К сожалению, зна-

нием сегодня соблазнены многие, знания не 

открывают возможность к истинному понима-

нию, а закрывают ее. Эстетика дает нам воз-

можность чувственного познания мира, можно 

было бы сказать интуитивного, однако, крите-

рии прекрасного должны быть заложены в дет-

стве посредством воспитания. Ориентиры 

должны быть заданы, взгляд, который спосо-

бен увидеть красоту должен быть сформиро-

ван. В противном случае при созерцания про-

изведения искусства человек так и не сможет 

развернуться в зону сомнения и рождения 

смысла. 
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Релігійний чинник, що є важливим еле-

ментом процесу конструювання гендерної 

ідентичності, змістовно пов'язаний та зумовле-

ний релігійними ідеями, зафіксованими в пись-

мових джерелах відповідного релігійного 

віровчення. За таких обставин релігії репрезен-

тую систему настанов, в яких формується ідеал 

поведінкових практик, що зумовлюють тип ге-

теронормативності. Даний термін можна тлу-

мачити як канон гендерних та сексуальних 

відносин і поведінки, які є предметом регулю-

вання в більшості релігій світу. Відповідність 

канону є сталим елементом культури і його 

зміст та формування повною мірою залежать 

від жіночих і чоловічих образів, репрезентова-

них в класичних священних текстах. Виходячи 

з вище зазначеного доцільно наголосити, що 

вивчення гендерної тематики в системі 

релігієзнавчого знання повинно враховувати 

низку обставин, серед яких важливе місце 

посідає необхідність осмислення релігійної 

природи гетеронормативності. Це передбачає 

ґрунтовний аналіз специфіки репрезентації 

жіночих образів в релігійних традиціях світу, 

які являють собою значний пласт духовних 

здобутків Європи, і якими визначається її су-

часний культурний стан.  

Беручи до уваги, що основним джерелом 

для формування гетеронормативності в 

релігіях є священні тексти, то саме ці джерела 

заслуговують на спеціальне дослідження, в 

яких у відповідності до уточненої тематики, 

повинні розглядатися жіночі образи та їх 

трансформація. Окрім цього, виходячи з поло-

жень Квір-теорії (Queer), квір-богослов’я (що є 

етапом розвитку теології звільнення) та тра-

диції гетеронормативної релігійності ми мо-

жемо констатувати, що у релігієзнавчих до-

слідженнях розпочато діяльність, спрямовану 

на переосмислення системи статевих ідентич-

ностей, зафіксованих в канонічних джерелах. 

Водночас, серед представників конфесійних 

теологій ми спостерігаємо загострення по-

леміки, щодо доцільності виокремлення само-

стійних дискурсів по вивченню гендерної про-

блематики. Серед спеціалістів, які долучилися 

до цієї дискусії можна назвати Десмонта Туту 

(Лауреат нобелевської премії), Джона Бо-

суелла, Роберта Госса. Ці та інші дослідники за 

більшою мірою використовують теологічну 

аргументацію і за рідким виключенням (напри-

клад здійснено спробу замінити термін звіль-

нення на термін трансгресія Жоржа Батая) не 

послуговуються об’єктивними критеріями 

аналізу. Детальний аналіз цієї проблематики 

було проведено в статті Н.Альчук «Гендерна 

комунікація: проблеми та перспективи» [1]. За 

нашим переконанням, акцент на забезпеченні 

принципу об’єктивності академічного 
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релігієзнавства в дослідженнях дозволить про-

аналізувати феномен гетеронормативності як 

структурно-функціонального об’єкту, що має 

історичну природу та виявляє певні закономір-

ності в процесі оприсутнення в соціумі.  

Гетеронормативність слід розуміти як еле-

мент світоглядної настанови, в якій зафіксо-

вано стандарт соціальної норми, який має 

відношення до впорядкування соціальних 

взаємин. При цьому сферою застосування ге-

теронормативності стають умови формування 

соціальних конвенцій, що не потребують окре-

мого санкціонування окрім звичаїв або тра-

дицій. У формуванні цих елементів важливу 

роль відіграють релігійні приписи, що спира-

ються на беззаперечне протиставлення чо-

ловічого та жіночого. Дана опозиція сприй-

мається як основоположна для визначення 

природи соціальної стратифікації гендерних 

ролей і кожна релігійна традиція світу, у своїй 

еволюції, репрезентує динаміку сприйняття ге-

теросексуальності в межах уявлень про 

соціальні норми, які повинні знаходити 

втілення в поведінці окремої особи. Тут мо-

виться не стільки про гендерну ідентичність в 

культовій практиці, скільки широкий спектр 

ролей, що репрезентуються у гендерній мат-

риці поведінки в широкому сенсі цього слова. 

Можна констатувати, що кожна культура має 

власні стандарти в системі гендерної ідентич-

ності, а їх природа та специфіка значною 

мірою зумовлена релігійними традиціями того 

регіону для якого дана культура є автентич-

ною. Так, наприклад, при аналізі гендерної 

диспропорції в протестантських церквах 

СРСР, яку провела Олена Кондрашина, було 

доведено, що кількісне домінування жінок в 

протестантських деномінаціях було пов’язано 

не тільки з демографічним фактором. Сувора 

релігійна регламентація, застосована до сфери 

міжособистісних контактів, не сприяла жінці у 

створенні родини за межами громади, адже 

такі вчинки оцінювалися як «гріх», «немо-

ральна поведінка», «непослух» [7]. Тому 

безшлюбні та бездітні жінки в цей період і в 

цьому регіоні становили в протестантських 

об’єднаннях значну більшість. Наведений 

аналіз засвідчує, що релігійно зумовлені 

соціальні норми впливають на формування та-

ких типів ідентичностей, які зумовлені гендер-

ними моделями культури. Тому наведене Сан-

дрою Бем визначення гендерної схеми в кон-

тексті релігієзнавчих досліджень може бути 

уточнено наступним чином: гендерні схеми це 

зумовлені релігійним досвідом та релігійною 

традицією номінація асоціацій, які визначають 

зміст сприйняття індивіда та впливають на 

його пізнавальні структури. Схема, зумовлена 

релігійним фактором культурної самобутності, 

функціонує як дорефлексивна умова узагаль-

нення досвіду в умовах заздалегідь визначених 

критеріїв. Це впливає на вибірковість фіксації 

отриманої інформації та «нав’язує» способи її 

інтерпретації. Кодування інформації у 

відповідності до релігійних патернів можна 

зрозуміти як схематизацію й типологізацію в 

межах когнітивних процедур і соціальних 

практик. Іншими словами, для релігієзнавства 

важливим стає аналіз релігійного контексту 

трансформації гендерних категорій в соціаль-

ному контексті. Це забезпечується завдяки 

декільком умовам, які з урахуванням 

релігієзнавчого контексту можна сформулю-

вати наступним чином – це доктрини та прак-

сис релігійної традиції, а також релігійні табу, 

приписи, інститути. Така зумовленість не за-

побігає виникненню конфліктів в психо-

логічній, сімейній, освітньо-виховній, соціаль-

ній конкретиці оприсутнення гендерної іден-

тичності (нормативної моделі), особливо за 

умов поліконфесійності держави.  

Другий аспект, на який варто звернути 

увагу, при аналізі функціонування гетеронор-

мативності, це роль державної політики в пи-

таннях релігії. Якщо в країні створюються 

сприятливі умови для задоволення релігійних 

потреб громадян то це запобігає створенню та-

ких субкультур, що протистоять усталеному 

правовому режиму. При цьому, у зворотному 

випадку, дискримінація у різних сферах сус-

пільного буття призводить до маргеналізації 

рухів та ускладненню взаємозумовлених 

«внутрішньокланових зв’язків». Водночас, 

незважаючи на стереотипне ставлення до пов-

сякденного життя в релігійній громаді, можна 

стверджувати, що в період соціальних по-

трясінь або суспільно-політичних викликів 

гендерні ситуації можуть мінятися та реструк-

турувати соціальні норми внутрішнього життя 

громади. Адже у світських державах вплив на 

формування гендерних моделей здійснюється 

не тільки завдяки плюралізму поведінкових 

моделей, забезпечений освітнім процесом, або 

диверсифікації стратегії життєдіяльності в 

межах права. Велике значення тут має куль-

тура, загальноприйняті стереотипи гетеронор-

мативності та гармонії психо-соціальних ро-

лей. Саме тому, державна гендерна політика 

повинна сприяти забезпеченню вільного вира-

ження жінок та чоловіків в різних сферах жит-

тєдіяльності, долаючи всі форми дис-

кримінації та забезпечуючи розвиток гендер-

них ролей та відносин. Серед 

фундаментальних досліджень проведених в 
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цьому напрямку вартою уваги є монографія 

Грицяк Наталії Вітіславни «Формування ген-

дерної політики в Україні: проблеми теорії, ме-

тодології, практики» в якій мовиться про те, 

що реалізація інтересів людини в різних сфе-

рах життя (у тому числі і релігійному) має вра-

ховувати специфіку гендерної диференціації 

[5]. За нашим переконанням завдяки міждис-

циплінарному підходу, застосованому до 

аналізу гетеронормативності в релігії та за їх 

межами, можна вивчати проблему оприсут-

нення життєвого досвіду жінки в культурі та 

суспільстві. Будучи базовим принципом 

соціальної стратифікації, гендерна норматив-

ність дається взнаки при конкретизації специ-

фіки релігійних практик, доступу до культової 

діяльності, ролі в суспільному житті релігійної 

громади та за її межами. Виходячи з релігійних 

уявлень визначається природа започаткування 

та розвитку соціокультурного процесу роз-

межування жіночої та чоловічої функцій, мо-

делі поведінки, властиві або небажані емоційні 

характеристики. За більшою мірою тут спо-

стерігається поляризація та «ієрархічна 

субпідрядність».  

Як зазначають сучасні дослідники (М.Мід, 

І.Кон та ін.), це призводить до визначення 

домінування маскулінного (активне начало, 

первинне, розумне, сильне, авторитетне) над 

фемінним (пасивне начало, другорядне, чут-

тєво-емоційне, слабке, підлегле), а зміни та-

кого співвіднесення, за рахунок подолання 

асиметрії та сексистських стереотипів, ставить 

під сумнів автентичність релігійного вчення та 

природу його походження. Це і не дивно, адже 

в релігійних традиція світу ми віднаходимо 

ідеї, в яких причиною соціальної нерівності є 

природна статева відмінність, яка уможливлює 

репродуктивну функцію. З іншого боку, ця ж 

обставина визначає суспільний статус жінки і 

чоловіка в межах патріархального типу сус-

пільного устрою. При цьому не менш важли-

вим в аналізі інтерпретацій гетернорматив-

ності є врахування регіонального контексту, 

адже в межах однієї релігійної традиції можуть 

існувати різні способи інтерпретації змісту ге-

теронормативності, що буде зумовлено 

політико-правовими особливостями вряду-

вання.  

Для релігієзнавчого аналізу гендерної про-

блематики в контексті сучасних релігійних 

традицій світу, доцільно звернутися до устале-

них визначень понять, а наявність в них по-

лемічних моментів та їх подолання дозволить 

конкретизувати тлумачення відповідних фено-

менів, з урахуванням мети філософсько-

релігієзнавчого дослідження. Як відомо, ген-

дерна ідентичність набувається особою в про-

цесі знайомства і засвоєння змісту гендерної 

системи або гетеросексуальної матриці. Фор-

мування гендерно-диференційованого типу 

соціальної поведінки зумовлене культурними 

особливостями суспільства, в якому 

здійснюється процес соціалізації. Така зумов-

леність підтверджує, що статеві відмінності 

(чоловіче і жіноче), уприявнені в неана-

томічних ознаках, є виявом еволюції культур-

них смислів, інтерпретацій та асоціацій в ши-

рокому сенсі цього слова. Тому під гендером 

ми розумітимемо смисл і значення статі в куль-

турному та соціальному контекстах, а також 

соціальні норми і очікувані риси характеру й 

типи поведінки зумовлені статтю. Принагідно 

зазначимо, що прагнення людини жити та бути 

сприйнятим в якості представника протилеж-

ної статі, що не відповідає вимогам гетеронор-

мативності в науковій літературі іденти-

фікується як транссексуальність. Цей феномен 

описаний в Міжнародній класифікації хвороб 

десятого перегляду (МКХ-10) як психо-

логічний (не патологічний) розлад, діагно-

стика якого перебуває в межах компетентності 

психіатра (F64.0) [9]. На наш погляд даний 

факт викликає певний подив, адже з нього 

слідує, що транссексуальність є хворобою (по-

рушенням нормальної життєдіяльності), яку 

можна не тільки описати але й лікувати.  

Для аналізу конкретно історичних типів 

гендерної диференціації варто звертатися до 

феноменолого-герменевтичного підходу, що 

забезпечить цілісне сприйняття та розуміння 

причин диверсифікації даного явища в різні 

періоди розвитку людства. В основу гендерної 

відмінності найчастіше покладають статеві 

ознаки які по суті мають біологічну природу. 

Виходячи з цього, характеристика статі по-

винна враховувати – хромосомну стать, гормо-

нальну стать, генітальну стать, репродуктивну 

стать та інші фактори, що зумовлюють 

внутрішню будову органів. За цими ознаками 

медицина, біологія, антропологія розрізняють 

чоловіка і жінку. Врахування всіх цих ознак 

змусили вчених (Анна Фаусто-Стерлінг, Леслі 

Роджерс, Дж. Лорбер, С.Фарелла) констату-

вати, що стать не повинна мислитися як 

бінарна опозиція, адже вона являє собою кон-

тинуум, в якому «більшість тяжіє до одного чи 

іншого варіанту» а меншість належить до так 

званої «інтерсексуальної групи». Іншими сло-

вами визначення гендерної ідентичності не об-

межується статевою приналежністю, а сприй-

мається сьогодні як континуум, зумовлений 

біологічними властивостями, соціальним і 
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культурним середовищами. Так Дмитро Ісаєв 

визначає гендерну ідентичність як «психо-

логічний конструкт, заснований на особистому 

переосмисленні своєї статевої приналежності, 

сприйняттю сексуальних та психологічних 

особливостей, яке конституйоване стереотип-

ною типологією (гендерною схемою), скон-

струйованою суспільством» [4, с. 142].  

За визначеннями Джудіт Батлер, «ґендер 

може інтерпретуватися як дискурсивний про-

дукт, а не як «ноуменальна основа» феноме-

нального ґендеру». Виходячи з цього, амери-

канська філософ наголошує, що ґендер (як і 

стать) є «ефектом особливої впорядкованої 

влади», коли стать розуміється як «засіб про-

дукування гендерної реальності» в якій 

віднаходиться місце виключно для «гетеросек-

суальної матриці» [11, с. 21]. Підкреслимо 

дану обставину, адже виходячи із неї ми мо-

жемо зробити висновок, що фіксовані в куль-

турі стандарти поведінки для чоловіків та 

жінок мають історично зумовлений характер, 

перебувають у зв’язку з соціально-історич-

ними факторами і в континуумі розвитку люд-

ських спільнот – набували різних інтерпрета-

цій. Наприклад Інь-Янь в китайській культурі 

виступають репрезентантом єдиного руху 

взаємовпливу, завдяки якому здійснюється по-

внота як жіночого так і чоловічого. Тут запере-

чується ідея радикальної бінарної опозиції, 

наслідком якої є тяжіння до ієрархізації або 

підпорядкування. В такому контексті жіноче і 

чоловіче не протиставляються одне одному, а 

мисляться як відмінні частини цілого, що ма-

ють певні спільні характеристики наприклад за 

функціональними властивостями. Іншим при-

кладом може бути традиція збережена на Бал-

канах (зокрема в гірському районі між Ал-

банією, Боснією та Герцеговіною), коли фор-

мальні ознаки статі мають другорядне 

значення для визначення соціальної ролі в 

межах гендерної стратифікації, що передба-

чається «Кануном» – усним переказом норм 

повсякденного життя та правил поведінки в 

родині, суспільстві, релігійній громаді. Цікаво 

відзначити, що незважаючи на радикально 

патріархальний характер цього документу, що 

був кодифікований в 15 столітті князем Леке 

Дукаґжіні, в ньому міститься норма, яка дозво-

ляє жінці самореалізуватися, якщо вона складе 

«клятву дівоцтва». Або інший приклад, від-

сутність суворої гетеронормативності в куль-

турі ланго, муруси, іласи, зулу створювали 

можливість, незважаючи на гендерну са-

моідентифікацію зумовлену культурними по-

трактуваннями статі, виконувати релігійні об-

ряди. Такою само нечіткою є гетеронорматив-

ність релігії йорубу (шлях Оріши), або доктри-

нальне виокремлення третьої статі в індійські 

касті хіджрас (hijras, які вшановують божество 

Бахучара Мата), тайській – катоє (kathoey), 

аборигени Північної Америки (апачі, шу-

шони), які в своїй культурі виділяють людей з 

«двома душами» (ділбаа – у племені навахо, 

уінкте – у племені лакота). Для останніх від-

сутність гетеронормативності пов’язана з 

релігійними традиціям у відповідності до яких 

«людина є тим, чим робить її природа її снів». 

Такі особи стають шаманами, віщунами або 

цілителями, а не слідування цим снами означає 

заперечення традицій власного народу.  

Водночас ми можемо констатувати, що 

кросс-гендерні традиції, які опинилися під 

впливом християнських місіонерів, поступово 

втрачалися, поступаючись місцем гетероген-

дерній нормативності [Див. детальніше: 2, 3]. 

Як бачимо, гендерна система суспільства 

визначає те який смисл набуває концепт гете-

ронормативності, навіть якщо мовиться про 

сучасний період переосмислення феномену 

гендерних аспектів життєвої перспективи і 

компетенцій, необхідних в соціальній 

взаємодії, родинному житті, трудових відноси-

нах та інше. Це й недивно, адже життєва пер-

спектива, витлумачена з позицій ціннісних 

орієнтації, визначає зміст життєвих програм 

індивіда, усвідомлене цілепокладання та прак-

тики їх реалізації. Свідомий процес моделю-

вання (проектування) власного життя, за таких 

обставин, враховує гетеронормативну атри-

буцію змісту життєвого проекту, в якому по-

ставлені цілі повинні узгоджуватися з озна-

ками жіночої та чоловічої ролей преартикульо-

ваних соціальним середовищем через освіту, 

виховання, релігію, мистецтво, політику. Дана 

обставина вказує на те, що соціальний еталон, 

який повинен засвоїтися в процесі соціалізації 

часто містить в собі ідеали (зразки) бажаного 

для суспільства типу самоідентифікація, 

руйнація якого може призводити до виник-

нення кризи в цілій системі. Для релігійних 

традицій світу, це може бути інтерпретовано 

як суворе розподілення ролей, зумовлене гете-

ронормативністю гендерної диференціації, що 

сприяє засвоєнню культурно-історичного до-

свіду формування життєвих компетентностей. 

В світових релігіях природа гетеро норматив-

ності зумовлена потрактуванням витоків нор-

мативної системи в якій суб’єктом права є 

лише божество. За таких обставин адепт 

релігійної традиції може сприйматися 

виключно як носій обов’язків, тому мож-
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ливість мати та захищати свої права, передба-

чається виключно за умов дотримання правил 

встановлених релігійним правом і це право не 

поширюється на представників інших кон-

фесій. Так наприклад, за часів функціонування 

інквізиції (13-18 ст.) до сфери її юрисдикції по-

трапляли християни, а тому переслідування 

«інакомислячих» здійснювалося виключно у 

формі конфіскації майна, позбавлення грома-

дянських прав, вигнання. При цьому, слідчо-

розшукові заходи спрямовані на «виявлення, 

покарання та запобігання єресі» до не хри-

стиян практично не застосовувалися.  

Ґрунтовне дослідження гетеронорматив-

ності в ісламі було проведено В.Лубським, 

Т.Горбаченко та М.Лубською в монографії 

«Мусульманське сімейне право: релігієзнавчо-

правовий контекст». У цій праці проведено 

аналіз першоджерел формування мусульман-

ського права та встановлено, що в контексті 

визначення особливостей співвіднесення чо-

ловічого та жіночого беруться до уваги еле-

менти загальної нормативної та релігійно-

етичної системи шаріату. Чітко фіксована пре-

зумпція гетеронормативність в ісламі зорієн-

тована на ієрархізацію стосунків між чо-

ловіком та жінкою. Звертаючись до хадисів до-

слідники наводять таке положення «найкраща 

жінка – це та, яка радує чоловіка, якщо на неї 

він погляне, кориться йому, якщо він їй нака-

зує, і зберігає себе та своє майно, коли він від-

сутній» [Цит.за: 8, с.170]. Як бачимо і тут на-

явна ідея співпадіння біологічної та соціальної 

статей, яким властиві відповідні гендерні ролі 

завдані релігійними канонами. Іншими сло-

вами, типізовані гендерні ролі, вписані в кон-

текст суспільних відносин, конкретизуються в 

залежності від завданих релігійними тра-

диціями характеристик і можуть певною 

мірою трансформуватися в залежності від 

регіональних особливостей та соціально-еко-

номічного контексту життя. Наприклад, таку 

ситуацію ми спостерігаємо в процесі інтеграції 

представників мусульманських громад в сус-

пільно-економічну систему європейських 

країн. 

Таким чином, соціальні норми, до яких 

інкорпоровані ідеї гетеронормативності, зо-

бов’язують особу до відповідного типу по-

ведінки (зумовлену статтю) в групі. Ці норми 

втілюються в очікуваннях громади в питаннях 

дотримання моделі поведінки передбаченої 

змістом норми. Специфіка норм такого типу 

полягає у тому, що вони є стандартизованими, 

тобто носять зобов’язальний характер і не пе-

редбачають довільності. Гетеронормативність 

соціальних ролей, зумовлена релігійними тра-

диціями світу, завжди має диференційовану 

систему адресатів (окремо для жінок, окремо 

для чоловіків), універсальний характер за-

стосування (стереотипізація моделі поведінки, 

зорієнтованої на виконання релігійного при-

пису, у якого може бути сотеріологічна мета), 

перманентність застосування (забезпечується 

наявністю санкцій за недотримання норми). 

Сьогодні у секуляризованому суспільстві ми 

простежуємо тенденцію «пом’якшення» вимог 

дотримання гетеронормативних стандартів, 

що вважаються непорушними в межах релігій-

них традицій. Це забезпечується, з одного 

боку, державною гендерною політикою, а з ін-

шого, діяльністю різноманітних громадських 

організацій, основною метою яких є поглиб-

лення та поширення ідей толерантизації сус-

пільних настроїв і суспільної думки в гендер-

них питаннях. На противагу цьому, в релігій-

них громадах часто спостерігається 

радикалізація поглядів щодо оцінки змін гете-

ронормативності, що властиві світському сус-

пільству. А це, на нашу думку, може стати при-

чиною загострення внутрішніх конфліктів 

ускладнених суспільно-економічними та 

політичними викликами сучасного світу. 
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Abstraction 

Studies found that the duration of the wrapping of the carcasses of chickens in the liquid smoke 

enriched with polyphytocomponent unequal effect on its physicochemical properties. With increasing 

duration of enveloping the active acidity increases, the rate of water activity is reduced and the binding 

energy of moisture increases. On the basis of a research of physical and chemical properties of carcasses 

of chickens the conclusion is drawn that an optimal variant of duration of an enveloping are 6 hours. 

The results show that the processing of raw carcasses of chickens, liquid smoke, enriched with polyphy-

tocomponent improves the mineral composition of ready to eat product. The result of the enrichment of 

the composition of the finished carcasses of chickens increases the mineral composition from 1.61% to 

25,0% in comparison with the raw carcasses of chickens. 

Keywords: activity of water, the binding energy of moisture, chicken carcass, liquid smoke, ex-

traction of plant raw materials, polyphytocomponent. 

 

Introduction 

Currently, as we do, as abroad, the trend of 

expanding the range of food from smoked meat 

products. In this regard, modern works aimed at 

improvement of technology of smoked food, aim 

to develop a safe to the human body of products 

with maximum preservation of their nutritional 

value, as well as the enrichment of the composi-

tion of the developed products with biologically 

active substances derived from plant materials. 

This aspect is of particular relevance the solution 

to the problem of enrichment of meat products 

with vitamins, macro - and microelements, dietary 

fibers and other beneficial for the human body 

substances derived from plant raw materials, 

which has developed a high level of trust among 

consumers [1,2,3,4]. 

Today the main method of production of 

smoked meat products is smoking of a product 

wood smoke. Smoking by smoke was applied to 

preserving nutritious properties and improvement 

of flavoring characteristics of meat products 

throughout many thousands of years. With devel-

opment of a civilization process of smoking being 

more and more improved, has turned into true art 

of cooking. Each region has its own tradition of 

Smoking, but each master their individual tech-

niques and secrets of smoked, through which is 

achieved a unique taste and aroma of the final 

product. But, in spite of all the variety of ways-

smoked, its basis has always remained the use of 

certain varieties of wood growing in different re-

gions of the world [5,6,7]. For example, the most 

popular means of smoking in the production of 

meat and sausage products in Germany is solid 

beech wood, and its coastal areas and England in 

fish smoke prefer oak wood.  

Technology of smoked hams in Russia is 

inseparably linked with the use of wood spruce, fir 

and birch, and in Kazakhstan the highest grade 

smoked products are traditionally associated with 

the use of the elm. In this regard, the urgent 

production of smoked meat products smoked 

products with liquid smoke, which according to 

http://medinfo.in.ua/
mailto:azret_utebai@mail.ru
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the practice called Smoking drugs. To Smoking 

the drugs, which get in the form of aqueous 

solutions of the smoke components of the smoke, 

products of dry distillation of wood or water 

solutions of chemically pure substances with the 

smoke properties, regarding "Liquid smoke", 

VNIRO, "Liquid smoke Kopteks", "Liquid smoke 

Delicaroma’’ (manufacturer of all drugs in 

Russia), Red Arrow (USA), Scansmoke PB (Ger-

many) and so on.  

Analysis of the composition of smoke 

preparations that are used in the food industry 

shows that they do not contain the vitamins, macro 

- and microelements, food volokna and other 

nutrients which are beneficial for the human body.  

In this regard, one of the problems is the 

enrichment of the composition of smoke 

preparations vitamins, macro - and micronutrients 

and dietary fiber which in large quantities 

contained in the plant material.  

In this aspect the southern region of 

Kazakhstan is rich in organic plants, which have 

medicinal properties, which can be raw materials 

base of production of polifitocomponenet for the 

enrichment of the composition of smoke 

preparations and to extend the functional 

properties of the latter. Active substances of plants 

are flavonoids, glycosides, alkaloids, essential 

oils, vitamins, tannins, minerals and other 

ingredients which, in addition to coloring, 

flavoring and preservative properties, pronounced 

pharmacological, anticancer and other effects [8 

,9,10,11]. 

Recent years, great popularity among the 

population won the smoked chicken, which is 

widely consumed as a separate form, and as a 

complement to a variety of dishes because of its 

delicate aroma and spicy taste combined with a 

huge number of ingredients[12]. The most 

pleasant that this delicacy can be got not only in 

shops but also to prepare it in house conditions 

independently.  

In the current technology of smoked carcasses 

of chickens involves the preparation of raw 

materials, its massing with brine, maturation, if 

necessary, the product is molded and pressed, then 

dried, smoked and carry out drying[13]. 

Unfortunately with this method the Chicks 

Smoking contains many harmful substances: 

sodium nitrite, smoke particles with carcinogenic 

properties.  

In this regard, we suggest the technology of 

production of smoked carcasses of chickens using 

a liquid smoke preparation is enriched with poly-

phytocomponent. 

 

 

 The objects and methods of research 

 

Medicinal plants in powdered and packed 

purchased in LLP "omega" and LLP "Global prod-

uct".  

As part of the elements developed polyphyto-

component was chosen hawthorn, sage, marjoram, 

thyme, basil leaves and buds of clove.  

As an extractant the aqueous-alcoholic solu-

tion which is most often used in the food industry 

of 40% has been chosen. 

Mineral composition of components and the 

carcasses of chickens were studied with high per-

formance liquid chromatography and using low 

vacuum raster electronic microscope (REM). 

The pattern of extraction of the useful sub-

stances in the extraction of plant materials was 

studied by the method of ultrasonic technology 

with the use of vacuum. 

The pattern of extraction of the useful sub-

stances in the extraction of plant materials was 

studied by the method of ultrasonic technology 

with the use of vacuum. 

The polyphytocomponent received by way of 

their extraction from the above-named six plants 

were applied to enrichment of composition of liq-

uid smoke medicine. 

For the enrichment of the composition of the 

liquid smoke preparation used polyphytocompo-

nent, obtained by extraction of the above six 

plants. 

The object of the study was the chicken 

carcass purchased from LLP "Shymkent kus". 

Physico-chemical properties of the combined 

extract and chicken carcass were studied using the 

following standard devices: 

- to determine the pH used, the ionomer brand 

"SCHOTTInstrument" Lab 850 (Germany); 

- water activity was determined with an 

instrument assembled on the basis of the 

microcontroller ArduinoUno platform and four 

temperature sensors DS18B20 firms 

DallasSemiconductor; 

- the binding energy of moisture was 

calculated according to the equation: 

 

Е = - R·Т·lnaw 

 

where R – gas constant; 

Т – temperature, °К; 

aw–activity of water. 

 

The extract of polifitocomponent crushed to 

granulated composition 1.5-2.0 mm raw plant 

material is infused in 40% water-alcohol solution 

for 2 hours. Then infused raw material at a 

temperature of 38-40ºC is exposed to low 
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frequency ultrasound treatment in vacuum at a 

residual pressure of 10.1 kPa at a frequency of 32 

kHz and intensity of ultrasonic treatment of 70 

W/cm2 for 15-16 min. The received extract is 

filtered through a sieve. As in the offered 

technology liquid the koptilnykh of medicines is 

applied to enrichment of structure the 

polyphytocomponents received by extraction six 

vegetable raw materials: hawthorn, sage, 

marjoram, chaberets, basil, carnation. Makes their 

ratios 12,5:3,125:3,125:3,125:3,125:1,56 and are 

characterized by the high content of solids, a 

pleasant smell and taste. The received extract 

mixes up with liquid smoke at a ratio of liquid 

smoke and a polyphytocomponent 0,4:96. Then 

for giving of tastes of carcasses of chickens it is in 

addition processed by seasonings (a paprika, chile, 

caraway seeds, black pepper, curry seasoning, 

nutmeg, ginger) - 0,64%, powder of dried garlic - 

0,32%, red pepper - 0,28%, I will merge iodated - 

1,02%, and then liquid smoke enriched with a 

polyphytocomponent of 4,6% of the mass of 

carcasses of chickens. Further the carcasses of 

chickens processed by seasonings plunged into a 

marinator and were processed within 20 minutes. 

After a marination of a carcass were exposed to 

frying in the cabinet oven lasting 30 minutes at a 

temperature of 150 °C. Ready carcasses of 

chickens have subjected to organoleptic 

assessment and have conducted a research of 

mineral structure. 

 

Results and their discussion 

 

Results of a research of duration of an 

obvolakivaniye on physical and chemical 

properties of carcasses of chickens are given in 

table 1. 

 

Table 1-  

Influence of duration of an enveloping on physical and chemical properties of carcasses of 

chickens 

Physicolchemical parametrs The duration of the enveloping, hour 

2 4 6 

Active asidity,рН 5,60 5,70 5,71 

Activity of water,аw 0,99 0,98 0,97 

Moisture binding energy,Е, кDj/кg 1,34 2,71 3,94 

δ, mm(the thickness of penetration) 1 4 10 

 

 

Analysis of the data in table 1 shows that with 

increasing duration of enveloping the active acid-

ity of the carcasses of chickens increases. For ex-

ample, increasing the duration of wraparound in 

the time interval from 2 to 4 hours of active acidity 

increases by 1.82% compared to the value of the 

active acidity in the duration of the wrap-around 2 

hours and made pH=5,70. Further increase of the 

length of the coat, for example, up to 6 hours leads 

to a slight increase in active acidity is pH of 5.71. 

Table 1 also shows that increasing the dura-

tion of enveloping an indicator of the activity of 

water is reduced. For example, if the wrapping of 

the carcasses of chickens within 2 hours of water 

activity is aw =0,99, then with increasing time up 

to 4 hours of wrap-around water activity increases 

by 1.02%, and further increase time wrap-around 

up to 6 hours the activity of the water also in-

creases by 1.02%. On the basis of the patterns of 

change in water activity, we can conclude that the 

nature of the change of water activity with increas-

ing duration of enveloping monotonically decreas-

ing.  

The reduction in water activity leads to an in-

crease of the binding energy of moisture while en-

veloping the carcasses of chickens that can be seen 

from table 1. These data indicate that with the in-

crease of time wrapping the binding energy of the 

moisture in the carcasses of chickens monoton-

ically increases. This suggests that the composi-

tion of the carcasses of chickens is increasing in 

the number of bound moisture. For example, in-

creasing time wrapping from 2 hours to 4 hours, 

the binding energy increased by 2.02%, while the 

increase in time of the wrap-around 6 hours by 

2.94% compared to the binding energy of moisture 

in the enclosure for 2 hours. 

Researches on influences of duration of an 

obvolakivaniye on thickness of penetration of liq-

uid smoke enriched with polyphytocomponents in 

thickness of a product show that with increase in 

time of an obvolakivaniye the nature of a curve of 

penetration of liquid smoke enriched with poly-

phytocomponents in thickness of a product change 

ambiguously. For example, if thickness of pene-

tration lasting obvolakivaniye of 2 watch of liquid 

smoke, enriched with polyphytocomponents in 

tolshchutushka of chickens makes 1 mm, then 

thickness of penetration lasting obvolakivaniye of 

4 hours of liquid smoke enriched with polyphyto-

components in thickness of carcasses of chickens 

increases 4 times, and at 6 hour obvolakivaniye 
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this indicator increases by 10 times and makes 10 

mm.  

Thus, on the basis of a research of physical 

and chemical properties at an obvolakivaniye of 

carcasses of chickens it is possible to draw a 

conclusion that an optimal variant of an 

obvolakivaniye on duration are 6 hours. Results of 

the analysis organoleptic indicators show that 

when using liquid the koptilnykh of the medicines 

enriched with polyphytocomponents in 

technology of smoking of carcasses of chickens 

change: color with light-pinkish on dark brown; a 

smell with it is peculiar chicken on pronounced 

aroma of bouquets of herbs and smoking. Further 

carcasses of chickens was exposed to cooking. 

After process of cooking of carcasses of chickens 

of a provergla to organoleptic assessment. Results 

of organoleptic assessment are given in table 2.  

Table 2- 

Organoleptic assessment ready to the use of carcasses of chickens 

Organoleptic parametrs 

Color Smell Taste 

Golden-brown Pronounced aroma of bou-

quets of herbs and smoking 

Taste of smoking with the expressed mint 

shade 

 

Results of the analysis organoleptic indicators 

show that when using liquid the smokehouse of 

the medicines enriched with polyphytocompo-

nents in technology of smoking at ready to the use 

of carcasses of chickens change: color with dark 

brown on golden-brown; has begun to smell pro-

nounced aroma of bouquets of herbs and smoking; 

taste soft and juicy with taste of smoking with the 

expressed mint shade.  

Results of a research on the content of mineral 

substances as a part of crude carcasses of chickens 

are presented in the figure 1, in composition of liq-

uid smoke - 2, agate to the use of carcasses of 

chickens in the figure 3. 

 
 

Figure 1 - the Spectral analysis of structure crude carcasses of chickens 

 

 
 

Figure 2 - The spectral analysis of composition of the liquid smoke enriched with a polyphytocompo-

nent 
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Figure 3 - Spectral analysis of structure ready carcasses of chickens 

 

Quantitative content of mineral substances as 

a part of crude carcasses of chickens are provided 

in table 3, as a part of liquid smoke - 4, and chicken 

meat products in the figure 5. 

Table 3   

Quantitative content of mineral substances as a part of crude chicken meat 

Name of product 
Content of mineral substances in ashes,% 

О Na Mg P S Cl K Ca 

Crude chicken 

meat 
36,53 8,69 1,70 16,49 0,44 6,52 28,50 0,60 

 

Table 4 

Quantitative content of mineral substances as a part of liquid smoke enriched with polyphyto-

components 

Name of product 
Content of mineral substances in ashes, % 

О Na Mg Al Si P S Cl K Ca Fe 

The liquid smoke 

enriched with pol-

yphytocompo-

nents 

40,95 1,16 4,80 0,39 1,31 2,81 1,68 6,06 32,24 8,15 0,47 

 

Table 5 

the Quantitative content of mineral substances as a part of ready to the use of a carcass of chick-

ens 

Name of prod-

uct 

Content of mineral substances in ashes, % 

О Na Mg P S Cl K Ca Fe 

Ready 

carcasses of 

chickens 

39,00 8,82 1,91 17,80 0,55 6,68 28,91 0,65 0,18 

 

The comparative analysis of tabular data 

shows that as a result of processing of crude car-

casses of chickens liquid smoke enriched with a 

polyphytocomponent the mineral structure in-

creases. For example, the content of oxygen in 

ready to the use of a carcass of chickens has in-

creased by 6,76% in comparison with control, that 

is carcasses of chickens not subjected to pro-

cessing by liquid smoke enriched with a polyphy-

tocomponent, and contents of sodium and chlorine 

in ready increases by 1,61% and 2,45% in compar-

ison with control. Increases in the above-stated 

macroelements as a part of ready carcasses of 

chickens is explained by that, in prescription com-

position of seasonings there is a salt. The mainte-

nance of macroelements, such as magnesium in-

creases by 12,35%, phosphorus for 7,94%, are 

gray for 25,0%, calcium for 8,33% and potassium 

for 1,44% in comparison with control, due to en-

richment of its structure liquid smoke enriched 

with a polyphytocomponent. 
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From the analysis of tabular data it is also vis-

ible that as a result of enrichment of structure of 

crude carcasses of chickens liquid smoke the mi-

crocell of iron enriched with a polyphytocompo-

nent in ready to the use of carcasses of chickens 

contents increases by 18%. 

 The conducted researches showed that han-

dling of crude carcasses of chickens liquid smoke 

enriched polyphytocomponent raises mineral 

structure of a product, ready to the use. In the re-

sult of enrichment in finished carcasses of chick-

ens increases the mineral composition from 1.61% 

to 25,0% in comparison with the raw carcasses of 

chickens.  

The results of the analysis of the tasting of the 

finished carcasses of chickens show that with the 

use of liquid smoke preparations enriched poly-

phytocomponent ready to eat the carcasses of 

chickens have the following characteristics: color 

dark brown to golden brown; smell the distinct 

aroma of bouquets of hers smoke; the palate is soft 

with juicy smoked taste with a strong mint flavor. 

 

Conclusion 

Studies found that the duration of the wrap-

ping of the carcasses of chickens in the liquid 

smoke enriched with polyphytocomponent une-

qual effect on its physicochemical properties. 

With increasing duration of enveloping the active 

acidity increases, the rate of water activity is re-

duced and the binding energy of moisture in-

creases. On the basis of a research of physical and 

chemical properties of carcasses of chickens the 

conclusion is drawn that an optimal variant of du-

ration of an enveloping are 6 hours. The results 

show that the processing of raw carcasses of 

chickens, liquid smoke, enriched with polyphyto-

component improves the mineral composition of 

ready to eat product. In the result of enrichment in 

the composition of the carcasses of chickens in-

creases the mineral composition from 1.61% to 

25,0% in comparison with the raw carcasses of 

chickens.  

On the basis of the conducted research it can 

be concluded that the use of polyphytocomponent 

in the production of smoked carcasses of chickens 

enriches the composition of the finished product 

of mineral substances beneficial to the human 

body, but also increases nutritional value and 

gives the finished product a functional orientation. 
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