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Сопоставительный анализ предложных 
конструкций, выражающих причину, 
в таджикском и английском языках*

Аннотация. В данной статье проводится сопоставительный анализ предлож-
ных конструкций, выражающих причинно-следственные отношения в таджикском 
и английском языках. Подчеркиваются структурные и семантические различия и 
сходства в использовании предлогов для передачи причинности в этих двух языках. 
Автор статьи определяет наиболее распространенные предлоги, используемые для вы-
ражения причины в каждом языке, и анализирует их употребление в различных контек-
стах. Результаты показывают, что, хотя оба языка обладают богатым набором предлогов 
для выражения причинно-следственных отношений, существуют заметные различия в 
их частотности, семантическом диапазоне и синтаксическом поведении. Таким образом, 
исследуемая тема способствует более глубокому пониманию межъязыкового выраже-
ния причинности и может быть полезна для практики преподавания языков и перевода.

Ключевые слова: предложные конструкции, причинность, сопоставительный 
анализ, таджикский язык, английский язык, синтаксис, семантика, межъязыковой, 
контрастивная лингвистика, выражение причины.

Azimova U.A.
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Chair of Humanities 
and Sociology, the Distance Tuition Department, SEI “Khujаnd Stаte University 
nаmed аfter аcаdemician Bobojon Gаfurоv” (Tajikistan Republic, Khujаnd).
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Abstract. The given article provides a comparative analysis of prepositional phrases 
that express cause in Tajik and English. It is underscored that the structural and semantic 
differences and similarities in how these two languages utilize prepositions to convey caus-
al relationships. The author of the article identifies the most common prepositions used 
to express cause in each language and analyzes their usage in various contexts. The find-
ings reveal that while both languages have a rich inventory of prepositions for expressing 
cause, there are notable differences in their frequency, semantic range, and syntactic be-
havior. Thus, the theme explored contributes to a deeper understanding of the cross-lin-
guistic expression of causality and can inform language teaching and translation practices.

Key words: prepositional phrases, causality, comparative analysis, Tajik, English, syn-
tax, semantics, cross-linguistic, contrastive linguistics, expressing cause.

1. Introduction: Unveiling Causality Through Prepositional Phrases in 
Tajik and English

1.1 The Primacy of Causality
Causality, the relationship between cause and effect, stands as a cornerstone 

of human cognition and a pivotal element in our understanding of the world. It 
allows us to make sense of events, predict outcomes, and navigate the complexi-
ties of our existence. This fundamental principle is intricately woven into the fab-
ric of language, finding expression through a myriad of linguistic devices. From 
simple conjunctions to elaborate verb structures, languages across the globe have 
evolved diverse strategies for encoding the concept of cause and effect.

1.2 Prepositional Phrases: A Window into Causal Expression
Among these strategies, prepositional phrases play a significant, yet often 

under-appreciated, role. These concise syntactic units, typically composed of 
a preposition followed by a noun phrase, offer a flexible and nuanced means 
of expressing various semantic relationships, including causality. They serve as 
a crucial bridge between a cause and its consequence, embedding causal links 
within a larger sentence structure. Studying these phrases provides invaluable 
insights into how different languages conceptualize and articulate the intricate 
connection between events.

1.3 Tajik and English: A Cross-Linguistic Exploration
This study embarks on a comparative analysis of prepositional phrases that 

express cause in Tajik and English. These two languages, representing distinct 
branches of the Indo-European language family (Tajik belonging to the In-
do-Iranian branch and English to the Germanic branch), offer a compelling 
case study for exploring cross-linguistic variations in the expression of causal-
ity. Their differing linguistic structures and typological features provide a rich 
ground for examining how cultural and linguistic factors shape the encoding of 
this fundamental cognitive concept.
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1.4 Research Focus and Objectives
The primary focus of this research is to delve into the intricacies of causal 

prepositional phrases in Tajik and English. The investigation seeks to:
– Identify Core Prepositions: Systematically identify the key prepositions that 

are primarily employed to mark causal relationships in both Tajik and English.
– Analyze Semantic Nuances: Uncover the subtle semantic nuances and dis-

tinctions within the range of causal prepositions used in each language. This in-
cludes examining the degree of agency, volitionality, and directness of the causal 
link expressed by each preposition.

– Compare Syntactic Patterns: Analyze and compare the syntactic pat-
terns and constraints governing the use of causal prepositional phrases in 
Tajik and English, including their placement within the sentence, their inter-
action with other grammatical elements, and the types of noun phrases they 
typically modify.

– Highlight Similarities and Differences: Draw meaningful comparisons be-
tween the two languages, highlighting both the similarities and differences in 
how they encode causality through prepositional phrases. This will help to pin-
point universal tendencies as well as language-specific preferences in expressing 
causal relationships.

1.5 Significance and Contribution
By undertaking this comparative analysis, we aim to shed light on the fas-

cinating interplay between language, cognition, and culture in shaping the ex-
pression of causality. This study contributes to the broader field of cross-linguis-
tic research, particularly in the domain of semantics and syntax. It also offers 
practical implications for language learning and translation, providing a deeper 
understanding of how causal relationships are expressed in these two languages. 
The findings can be valuable for developing pedagogical materials and improving 
the accuracy and fluency of translations between Tajik and English. Ultimately, 
this research seeks to deepen our understanding of the multifaceted nature of 
causality and its diverse manifestations in human language.

2. Theoretical framework: A Contrastive Lens on Causal Semantics and 
Syntax

The corpus of our study dwells on a multi-faceted theoretical framework, 
grounded in contrastive linguistics and enriched by insights from semantic role 
theory and corpus linguistics. This combined approach allows for a comprehen-
sive examination of the similarities and differences in the expression of causality 
through prepositional phrases in Tajik and English.

2.1 Contrastive Linguistics: Uncovering Cross-Linguistic Patterns
Contrastive linguistics, as pioneered by scholars like Lado (1957) and further 

developed by linguists such as James (1980) and Stockwell, Bowen, and Martin 
(1965), forms the bedrock of this investigation. It provides the methodological 
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tools for systematically comparing the structures and meanings of two or more 
languages. This comparative approach is essential for identifying areas of con-
vergence and divergence in how Tajik and English grammaticalize the concept 
of cause. According to Krzeszowski (1990) contrastive study are used to describe 
languages, teach foreign languages, and translate between languages. Contrastive 
linguistics aims to answer two important questions: What are the differences and 
similarities between L1 and L2? What are the roots of difficulties and errors of 
learners in the process of language learning? (James, 1980, p.3). Through the lens 
of contrastive analysis, this study can highlight language-specific tendencies and 
potential areas of difficulty for language learners.

2.2 Semantic Role Theory: Delving into the Roles of Participants
Semantic role theory, also known as thematic role theory or case grammar, 

provides a framework for analyzing the roles that participants play in an event or 
state. Developed by linguists such as Fillmore (1968) and Gruber (1965), this the-
ory posits that verbs assign specific semantic roles (e.g., Agent, Patient, Instru-
ment, Cause, Goal) to their arguments. In this study, the focus is on the Cause 
role, which identifies the entity or event that brings about a particular result.

By applying semantic role theory, we can categorize and differentiate the 
various types of causal relationships expressed by prepositional phrases in Tajik 
and English. For instance, we can distinguish between a cause that is an external 
force, an internal motivation, or an enabling condition.

2.3 Corpus Linguistics: Grounding Analysis in Empirical Data
To complement the theoretical underpinnings, this study will also utilize 

insights from corpus linguistics, when feasible. Corpus linguistics involves the 
analysis of large, electronically stored collections of naturally occurring language 
data (McEnery & Wilson, 2001). By analyzing corpora of Tajik and English, we 
can gain valuable insights into the actual usage patterns of causal prepositional 
phrases in each language. This data-driven approach allows for a more empirical 
and objective analysis of the frequency, distribution, and contextual variations 
of these phrases.

2.4 Aspects of Analysis
The analysis will meticulously consider the following aspects, drawing on the 

principles outlined above:
2.4.1 Semantic Range: 
This involves a detailed examination of the different shades of meaning that 

each preposition can convey within the broader concept of cause. We will ex-
plore how prepositions in Tajik and English express nuances such as:

Reason/Cause: The direct cause or reason behind an event or action (e.g., “He 
was late because of the traffic”).

Purpose/Goal: The intended outcome or objective that motivates an action 
(e.g., “She studied hard for the exam”).
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Motivation/Impetus: The internal or external force that drives a particular 
behavior (e.g., “He resigned out of frustration”).

Source/Origin: The point of origin or beginning of a causal chain (e.g., “The 
problem stemmed from a misunderstanding.”).

These semantic categories are not always mutually exclusive and can overlap.
The analysis will pay close attention to these overlaps and how they are rep-

resented in each language.
2.4.2 Syntactic Structure: This dimension focuses on the grammatical struc-

ture of the prepositional phrases, including:
Complement Types: Examining the types of complements that causal prepo-

sitions can take (e.g., noun phrases, gerunds, clauses).
Internal Structure: Analyzing the internal structure of the noun phrase within 

the prepositional phrase (e.g., the presence of modifiers, determiners).
Placement within the Sentence: Investigating the typical position of causal 

prepositional phrases within a sentence (e.g., sentence-initial, sentence-final, or 
embedded within a clause).

Constraints on Modification: Exploring any limitations on how these prepo-
sitional phrases can be modified by other elements in the sentence.

2.4.3 Frequency of Use: When corpus data is available, we will analyze the 
relative frequency of different prepositional phrases in expressing cause in each 
language. This will involve:

Quantitative Analysis: Counting the occurrences of different causal preposi-
tional phrases in a representative corpus.

Comparative Frequency: Comparing the frequency of similar prepositional 
phrases across Tajik and English to identify preferences and patterns.

Qualitative Assessment: Supplementing quantitative data with native speaker 
judgments on the naturalness and acceptability of different expressions in spe-
cific contexts. In cases where corpus data is unavailable or limited, the analysis 
will rely more heavily on native speaker judgments and existing grammatical 
descriptions.

By systematically investigating these aspects, this research aims to provide a 
comprehensive and nuanced comparison of causal prepositional phrases in Ta-
jik and English, contributing to a deeper understanding of how these languages 
encode this essential aspect of human cognition.

3. Methodology
This study employs a qualitative descriptive approach. Data will be collected 

from:
– Grammar books and linguistic resources: To identify the range of preposi-

tions used to express cause in Tajik and English.
– Corpora (if available): To analyze the frequency and context of use of differ-

ent prepositional phrases in both languages.
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– Elicitation from native speakers: To verify the grammaticality and natural-
ness of specific examples and to clarify subtle semantic distinctions.

The collected data will be analyzed by:
1. Identifying the core prepositions expressing cause in each language.
2. Categorizing the semantic nuances of each preposition.
3. Analyzing the syntactic structures of the prepositional phrases.
4. Comparing the findings for Tajik and English to highlight similarities and 

differences.
4. Main results and discussion 
Beyond conjunctions, both Tajik and English employ prepositional (and in 

the case of Tajik, postpositional) phrases to construct expressions that denote 
causality. These phrases typically consist of a preposition or postposition fol-
lowed by a noun phrase that represents the cause or reason for an event or state 
of affairs. While both languages utilize this strategy, there are notable differences 
in the specific prepositions/postpositions used, the structure of the phrases, and 
the semantic nuances they convey.

4.1. Tajik Prepositional and Postpositional Phrases
Tajik employs a combination of prepositions and postpositions to create 

phrases that express causality. The postposition -ро (-ro) may indicate the direct 
object of the verb, and can be present in some of these causal phrases. Here are 
some of the most common:

– бо сабаби (bo sababi): This phrase literally means with the cause/reason of’ 
and is one of the most frequent ways to express due to or because of in Tajik. It 
typically introduces a noun phrase that represents the direct cause of an event or 
situation. Sabab functions as a postposition here.

Example: “Парвоз бо сабаби ҳавои номусоид ба таъхир афтод”. (Parvoz 
bo sababi havōi nomusoid ba ta’xir aftod.) – “The flight was delayed due to bad 
weather”.

– аз сабаби (az sababi): Similar to bo sababi, this phrase also translates to 
due to or because of, but it can sometimes imply a slightly stronger or more di-
rect causal link. Sabab again functions as a postposition in this construction. The 
preposition az generally denotes origin or source.

Example: “Вай аз сабаби беэҳтиётӣ ба садама дучор шуд” (Vai az sa-
babi beehtiyoti ba sadama duchor shud.) – “He had an accident because of 
carelessness”.

– ба хотири (ba xotiri): This phrase literally means for the sake/purpose of 
and is often used to express a cause that is motivated by a specific intention, 
purpose, or goal. While it can sometimes be translated as because of, it carries a 
stronger connotation of volition or intentionality compared to bo sababi or az 
sababi. Xotir functions as a postposition here.

Example: “Ӯ ба хотири кӯмак ба дӯсташ ба қарз пул дод” (Ū ba xotiri 
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kūmak ba dūstash ba qarz pul dod) – “He lent money for the sake of helping 
his friend”. 

– дар натиҷаи (dar natijai): This phrase translates to as a result of and is 
used to introduce a noun phrase that represents the cause as an event or factor 
that has produced a particular outcome or consequence. It emphasizes the result-
ing effect rather than the initiating cause itself. Natija functions as a postposition.

Example: “Бисёр хонаҳо дар натиҷаи заминҷунбӣ вайрон шуданд” 
(Bisyоr khonahо dar natijai zaminjunbī vayron shudand) – “Many houses were 
destroyed as a result of the earthquake”.

– ба воситаи (ba vositai): This phrase means by means of, via, or through and 
while not exclusively causal, it can be used to express the instrument or method 
that brought about a result. It is similar to English’s by means of or through the 
agency of.

Example: “Мушкилот ба воситаи гуфтушунид ҳал карда шуд” (Mushkilot 
ba vositai guftushunid hal karda shud) – “The problem was resolved through 
negotiation”. 

4.2. English Prepositional Phrases
English relies heavily on prepositions to create phrases that express causality.
These phrases typically consist of a preposition followed by a noun phrase:
– due to: This is one of the most common and direct ways to express because 

of in English. It introduces a noun phrase that represents the cause or reason for 
an event or situation (Huddleston & Pullum, 2002).

Example: “The flight was delayed due to bad weather”.
– because of: This phrase is synonymous with due to and is also frequently 

used to express causality.
Example: “The game was canceled because of the rain”.
– owing to: This phrase is similar in meaning to due to and because of but is 

often considered slightly more formal (Quirk et al., 1985).
Example: “The event was postponed owing to unforeseen circumstances”.
– on account of: This phrase is also synonymous with due to and because of 

but is less common in contemporary English and can sound somewhat old-fash-
ioned.

Example: “He was absent on account of illness”.
– as a result of: This phrase, like its Tajik counterpart dar natijai emphasizes 

the consequence or outcome of a particular cause.
Example: “Many people lost their homes as a result of the flood”.
– through: While not exclusively causal, this preposition can be used to ex-

press the means or instrument by which something is achieved, often implying 
a causal link.

Example: “He succeeded through hard work and determination”.
– thanks to: This phrase expresses a positive causal relationship, indicating 
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that something good has happened because of someone or something else.
Example: “Thanks to your help, we finished the project on time”.
4.3. Comparative Observations and Theoretical Implications
1. Structure: Tajik frequently uses a combination of a preposition and a post-

position to form causal phrases (e.g., bo sababi, az sababi). This contrasts with 
English, which relies solely on prepositions. This structural difference reflects the 
broader typological characteristics of the two languages, with Tajik exhibiting 
features of both pre- and postpositionality (Perry, 2009).

2. Semantic Nuances: Tajik’s ba xotiri introduces a nuance of intentionality 
or purpose that is not always present in the English equivalents because of or 
due to. English may require additional phrases or clauses to express this specific 
meaning, like in order to or for the purpose of.

3. Emphasis on Result: Both languages have phrases that specifically highlight 
the resulting effect of a cause (e.g., Tajik dar natijai, English as a result of). This 
suggests a shared conceptualization of causality that distinguishes between the 
initiating cause and its subsequent consequences.

4. Instrumental Causality: Both languages can use prepositions/postpositions 
to indicate the instrument or method that brings about a result, although the 
specific prepositions used differ (e.g., Tajik ba vositai, English through).

5. Postpositional nature of sabab, natija, xotir: These words can func-
tion as nouns in other contexts, but within these specific phrases, they are 
grammaticalized as postpositions. This demonstrates a common pathway of 
grammaticalization where content words evolve into function words (Heine 
& Kuteva, 2002).

The observed differences in the structure and semantic nuances of preposi-
tional phrases expressing cause in Tajik and English provide further evidence 
for the intricate relationship between language and cognition. The presence of 
postpositional elements in Tajik causal phrases reflects a different way of syntac-
tically encoding the relationship between a cause and its effect, potentially influ-
encing how Tajik speakers perceive and process causal relationships. The specific 
nuance of intentionality conveyed by ba xotiri suggests a cultural emphasis on 
purpose and motivation in the understanding of causality within Tajik-speaking 
communities.

Further research could investigate the acquisition of these prepositional 
phrases by second language learners of Tajik and English. Do learners initially 
transfer the structures and meanings from their native language, or do they read-
ily adopt the target language patterns? Studying the developmental trajectory of 
these expressions in L2 acquisition could provide valuable insights into the cog-
nitive processes involved in learning to express causality in a new language.

5. Conclusion 
This comparative analysis reveals that Tajik and English, despite their typo-
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logical differences, share some similarities in how they use prepositional phrases 
to express cause. However, there are notable differences in the range of prepo-
sitions used, their semantic nuances, and their syntactic behavior. The English 
system appears to have a more developed set of prepositions specifically for ex-
pressing cause, particularly in distinguishing formality levels. The Tajik system, 
while having dedicated causal prepositions, also relies on postpositions and other 
grammatical means to express causality.

Further research could dwell on deeper into the frequency of use of these 
prepositions in large corpora, explore the historical development of these struc-
tures, and investigate how these differences impact translation and language 
learning. This study provides a foundation for such further investigations and 
contributes to a broader understanding of the cross-linguistic expression of 
causality.
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Abstract. Participial verb phrases are a distinguishing feature of Tajik syntax, signifi-
cantly enhancing its expressive capacity. The given article presents a comparative analysis of 
such phrases in Tajik and dwells on their translation and ways of expressions into English. 
Despite the usage of participles in the compared languages, their grammatical functions, 
syntactic placement, and semantic nuances differ considerably. The article under consider-
ation discusses these differences, drawing on data from literary texts and linguistic corpora. 
A mixed-methods approach is employed, combining qualitative analysis of participial con-
structions with quantitative data on their frequency and distribution. The findings reveal 
that rendering Tajik participial phrases into English often requires syntactic restructuring, 
lexical modification, and careful attention to aspectual and temporal distinctions. The article 
proposes a typology of strategies for translating and expressing these phrases into English, 
including subordination, coordination, nominalization, and the usage of finite verb forms.

Key words: Tajik, English, participial phrases, translation, expression, comparative 
linguistics, syntax, semantics, aspect, tense, typology, cross-linguistic analysis.

1. Introduction
Tajik, a Southwestern Iranian language of the Indo-European family, possesses 

a rich inventory of non-finite verb forms, among which participial phrases play a 
particularly prominent role (Perry, 2005). These phrases, constructed with various 
participial suffixes such as -а, -ида, and -та (Rastorgueva, 1963; Windfuhr, 2012), 
serve diverse syntactic functions. They can function adjectivally, modifying nouns 
and providing further specification. They can also express adverbial relations, de-
noting the circumstances, temporal context, or manner of an action. Finally, they 
can participate in complex sentence structures, frequently functioning as subordi-
nate clauses. Translating these phrases into English, a language with a contrasting 
syntactic typology and a less elaborate participial system (Huddleston & Pullum, 
2005), presents a significant challenge, necessitating careful linguistic adaptation.

The complexities inherent in translating Tajik participial phrases arise from 
their encapsulation of intricate temporal and aspectual nuances not directly par-
alleled in English grammar. For example, the present participle in -а can denote 
a simultaneous action or state, whereas the past passive participle in -ида sig-
nifies a completed action or a state resulting from a prior action. The perfect 
participle -та may indicate a completed action with ongoing relevance to the 
main predicate. English, while possessing present and past participles, typically 
relies on more explicit clausal structures or prepositional phrases to convey such 
subtle distinctions. Moreover, the flexible word order of Tajik, facilitated by its 
rich morphology, permits participial phrases to occupy various positions within 
a sentence, further complicating the translation process (Comrie, 1989).

The given article focuses on a comparative analysis of the structural and se-
mantic characteristics of participial verb phrases in Tajik and investigates strate-
gies employed for their accurate and natural rendition into English. The research 
draws upon a corpus of contemporary Tajik literary texts and their corresponding 
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English translations, complemented by insights from descriptive grammars and 
typological studies. By examining the challenges and solutions encountered in 
rendering these structures into English, this study aims to illuminate the broad-
er issue of cross-linguistic equivalence in the domain of non-finite verb forms.

The study addresses the following research questions:
1. What are the primary types of participial verb phrases in Tajik, and what are 

their syntactic roles? This question will be answered by examining the morpho-
logical forms of Tajik participles, identifying the various suffixes used to create 
them, and analyzing their distribution and function within sentences. The analy-
sis will draw upon established grammatical descriptions of Tajik.

2. What are the major differences between Tajik and English in the usage and 
function of participial phrases? This involves comparing the grammatical systems 
of both languages, focusing on how each language encodes aspectual and tempo-
ral information within non-finite clauses. It will also consider differences in word 
order and the syntactic flexibility of participial phrases.

3. What are the most effective strategies for expressing Tajik participial phrases 
into English, ensuring both accuracy and naturalness? The relevant question will 
be addressed by analyzing examples from the corpus, identifying recurring pat-
terns in translation choices, and evaluating the effectiveness of different strate-
gies, such as using finite clauses, prepositional phrases, or lexical equivalents. The 
notion of “dynamic equivalence” will be considered in assessing the naturalness 
of the translated expressions.

By exploring these questions, the article under study aims to contribute to 
a deeper understanding of the complexities of Tajik syntax, particularly in the 
realm of non-finite verb forms. It also seeks to provide valuable insights for 
translators working between Tajik and English, offering practical guidance on 
navigating the challenges posed by participial phrases. Furthermore, the study`s 
findings will have implications for broader typological research on the expres-
sion of aspectual and temporal relations across languages.

2. Theoretical framework
This research is founded upon theoretical frameworks drawn from compar-

ative linguistics, translation studies, and the grammatical descriptions of Tajik 
and English. These frameworks are employed to analyze the structural and se-
mantic nuances of Tajik participial phrases and to assess the effectiveness of var-
ious strategies used in their translation into English. 

The following concepts are central to the analysis:
2.1 Typological Differences and their Impact on Translation:
Understanding the typological distinctions between Tajik and English is crucial 

for comprehending the complexities involved in expressing the structures of one 
language within the framework of the other. Tajik is a Subject-Object-Verb (SOV) 
language with a rich morphological system, particularly in its verb conjugation 
and noun declension (Perry, 2005; Rastorgueva, 1963). This allows for relatively 



Филологические науки, лингвистика 24

free word order, as grammatical roles are often marked by case endings and verb 
agreement. English, in contrast, is a Subject-Verb-Object (SVO) language with a 
comparatively fixed word order and limited inflectional morphology (Huddleston 
& Pullum, 2005). Grammatical relations in English are primarily indicated by word 
order and prepositions. These fundamental differences in syntactic structure and 
morphological complexity significantly influence the translation process, partic-
ularly when dealing with intricate grammatical structures like participial phras-
es (Comrie, 1989). This study will account for these typological differences when 
analyzing the challenges of translating participles, as choices must be made about 
conveying the meaning and function of a flexible, morphologically rich structure 
in Tajik within the more rigid, syntactically constrained framework of English.

2.2 Dependency Grammar and Syntactic Function:
Analyzing the syntactic relationships within participial phrases and their con-

nection to the main clause using principles of dependency grammar provides a 
clearer understanding of their function and meaning. Dependency grammar, in 
contrast to phrase structure grammar, focuses on the relationships between words, 
with one word (the head) governing the others (dependents) (Tesnière, 1959). 
This approach is particularly useful for analyzing languages with flexible word 
order, like Tajik, as it highlights the grammatical relationships regardless of the 
linear arrangement of words (Mel’čuk, 1988). By identifying the head verb of the 
main clause and the dependent participial phrase, the precise syntactic function 
of the participle (e.g., adverbial modifier, adjectival modifier) and its contribution 
to the overall sentence meaning can be determined. This framework will also in-
form the investigation into differences of syntactic integration of participial phras-
es, because while the phrases themselves may appear to be organized differently 
in the two languages, they have a relatively uniform set of possible dependency 
relationships with other elements of the sentence. Specifically, analyzing Tajik 
participial phrases through a dependency grammar lens will allow for a more ac-
curate assessment of their semantic contribution and facilitate a more nuanced 
comparison with their English counterparts (Haspelmath, 1994; Hudson, 1990).

3. Methodology
The corpus of our study utilizes a mixed-methods approach, integrating cor-

pus analysis, qualitative analysis, quantitative analysis, and comparative analysis 
to provide a comprehensive understanding of Tajik participial phrases and their 
translation into English. This multi-faceted methodology allows for both a broad 
overview of patterns and tendencies and an in-depth examination of specific in-
stances, ensuring a robust and nuanced analysis.

4. Main results and discussion 
4.1 Subordination
Subordination is a key strategy for expressing the meaning of Tajik participial 

phrases in English, given the structural differences between the two languages. 
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This involves transforming the participial phrase into a dependent clause that is 
linked to the main clause by a subordinating conjunction. Two primary types of 
subordinate clauses are used:

4.1.1 Relative Clauses
Relative clauses, introduced by relative pronouns like who, whom, which, or 

that, or relative adverbs like where and when, are frequently used to translate 
Tajik participial phrases that function as attributive modifiers. This strategy ef-
fectively mirrors the modifying function of the participial phrase by providing 
further information about a noun in the main clause.

Examples:
китоби хондашуда (kitobi khondashuda) - the book that has been read / the book 

that was read / the book read (depending on context and desired level of formality);
марди раванда (mardi ravanda) - the man who is walking / the man who was 

walking (depending on tense)
мактуби навиштаи ӯ (maktubi navishtai ū) - the letter that he wrote / the 

letter which he had written. 
Using a relative clause allows for a clear and grammatically correct expression 

of the modifying relationship in English. The choice between that, which, and who 
depends on the specific noun being modified and the desired level of formality. In 
some cases, the relative pronoun can be omitted, resulting in a reduced relative 
clause (e.g., “the book read”). This is more common in informal writing and when 
the meaning is clear from the context. While technically a form of subordination, 
the usage of participles in English is often less flexible than their usage in Tajik.

4.1.2 Adverbial Clauses
Adverbial clauses, introduced by subordinating conjunctions like while, af-

ter, before, since, because, although, if, etc., are used to translate Tajik participial 
phrases that function as adverbial modifiers. This strategy effectively captures the 
adverbial relationship by explicitly stating the connection between the action or 
state expressed by the participial phrase and the main clause.

Examples:
Ӯ бо табассум гап зада, ба ман наздик шуд (U bo tabassum gap zada, ba 

man nazdik shud) - While he was smiling, he approached me. / Smiling, he ap-
proached me. (In this instance, the English participle is a viable alternative);

Ба бозор рафта, ман мева харидам (Ba bozor rafta, man meva kharidam) -After 
I had gone to the market, I bought fruit / Having gone to the market, I bought fruit;

Китобро хонда, ӯ ба хоб рафт (Kitobro khonda, ū ba khob raft) - After 
reading the book, he went to sleep. / After he had read the book, he went to sleep.

The choice of the subordinating conjunction depends on the specific seman-
tic relationship expressed by the participial phrase (e.g., time, cause, condition). 
The use of adverbial clauses allows for a precise and unambiguous expression of 
these relationships in English.
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4.2 Coordination
In some cases, particularly when the Tajik participial phrase expresses a sequen-

tial or closely related action, coordination can be an effective translation strategy. 
This involves transforming the participial phrase into an independent clause that 
is joined to the main clause by a coordinating conjunction, such as and or but.

Example:
Tajik: Ӯ аз ҷой хеста рафт (U az joĭ xesta raft)
English: He got up and left. / He got up, and then he left.
Coordination is often a suitable strategy when the actions described by the 

main verb and the participial phrase are closely related in time and can be viewed 
as a single, combined action.

4.3 Paraphrasing and Lexical Equivalents
When direct structural equivalents are unavailable or awkward, translators 

may resort to paraphrasing or using lexical equivalents to convey the meaning of 
Tajik participial phrases. This can involve using descriptive phrases, preposition-
al phrases, or entirely different verb forms to express the same idea.

Examples:
A hypothetical Tajik participle meaning “to perform a traditional Tajik dance” 

- performing the traditional Tajik dance / engaged in the traditional Tajik dance.
Ӯ овози хондани касеро шунид (Ū ovozi khondani kasero shunid) - He heard 

someone’s voice singing / He heard the sound of someone singing.
This strategy affords greater flexibility in conveying nuanced meanings and 

adapting to the stylistic requirements of English. It is frequently necessary when 
dealing with culturally specific concepts or idiomatic expressions.

4.4 Other Strategies
When translating participial phrases that function as complements, such as in 

Ман ӯро дар ҳолати рақс дидам (Man ūro dar holati raqs didam) - I saw him danc-
ing. / I saw that he was dancing / I saw him in the act of dancing, there are a vari-
ety of strategies one could use, depending on the specific complement in question. 

Therefore, translating Tajik participial phrases into English necessitates a 
flexible and multifaceted approach. Translators must meticulously consider the 
syntactic function, semantic role, and aspectual nuances of the participial phrase, 
selecting the strategy that most effectively conveys the meaning and achieves 
naturalness in English. Frequently, a combination of strategies is employed to 
achieve dynamic equivalence, ensuring that the translated text elicits a similar 
effect on the reader as the original Tajik text. Subsequent sections will further 
analyze these strategies in the context of specific examples and discuss the factors 
influencing the selection of one strategy over another.

5. Aspectual and Temporal Considerations
Accurately conveying the aspectual and temporal dimensions of Tajik parti-

ciples in English is paramount. The Tajik present active participle, for instance, 
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might be rendered using the English present continuous tense to denote an on-
going action or the simple present tense to express a habitual action, depending 
on the contextual specifics. The past active participle often signifies a completed 
action preceding the main verb, potentially necessitating the use of the past per-
fect tense in English to preserve temporal accuracy.

6. Examples and Analysis
Hereby, we examine illustrative examples of Tajik participial phrases and 

their English translations, analyzing the strategies employed and discussing the 
factors that influence the choice of one strategy over another.

6.1 Example 1
Tajik: Марди равон дар роҳ ба ман салом дод (Mardi ravon dar roh ba man 

salom dod)
Literal Translation: Man going on road to me greeting gave.
Idiomatic English: The man walking on the road greeted me.
Alternative Translations:
The man who was walking on the road greeted me.
While walking on the road, the man greeted me.
Analysis:
The Tajik sentence features the present active participle равон (ravon - go-

ing), derived from the verb рафтан (raftan - to go), modifying the noun мард 
(mard - man). The literal translation is ungrammatical in English due to the word 
order differences and the lack of a suitable equivalent for the present active par-
ticiple in a pre-modifying position.

The idiomatic English translation effectively uses the English present partici-
ple “walking” in a post-modifying participial phrase. This is a common and nat-
ural way to express the meaning of the Tajik present active participle in English 
when it functions attributively. While technically this is a form of subordination, 
participial phrases are a common way of expressing this concept in English, and 
are the best option in this case.

The alternative translations using a relative clause (“who was walking”) and 
an adverbial clause (“while walking”) are also grammatically correct and convey 
the same meaning. However, they are slightly more verbose and less stylistical-
ly elegant than the participial phrase. The choice between these options might 
depend on the specific context and the desired level of emphasis. If the act of 
walking is particularly important or needs to be highlighted, the adverbial clause 
might be preferred. If the focus is primarily on identifying the man, the relative 
clause might be more suitable.

6.2 Example 2
Tajik: Китоби навишташуда аз тарафи устод нашр шуд (Kitobi nav-

ishtashuda az tarafi ustod nashr shud)
Literal Translation: Book written by teacher published was.
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Idiomatic English: The book written by the teacher was published.
Alternative Translations:
The book that was written by the teacher was published.
The book which the teacher wrote was published.
Analysis:
This example features the past passive participle навишташуда (navishtashu-

da - written), derived from the verb навиштан (navishtan - to write), modifying 
the noun китоб (kitob - book). The literal translation is again ungrammatical in 
English due to word order differences and the lack of a direct equivalent for the 
past passive participle in a pre-modifying position.

The idiomatic English translation uses the English past participle “written” in 
a post-modifying participial phrase. This is a common and natural way to express 
the meaning of the Tajik past passive participle when it functions attributively. 
The phrase “by the teacher” further clarifies the agent of the action, which is often 
necessary when translating passive constructions.

The alternative translations using relative clauses (“that was written” and 
“which the teacher wrote”) are also grammatically correct and convey the same 
meaning. The choice between “that” and “which” often depends on stylistic pref-
erences and the specific context. The relative clause “which the teacher wrote” is 
more active in voice, which may make it preferable depending on the surround-
ing sentences and overall style.

6.3 Example 3
Tajik: Ӯ суруд хонда, ба хона даромад (U surud khonda, ba khona daromad)
Literal Translation: He song having-read, to house entered.
Idiomatic English: He entered the house singing a song. / Singing a song, he 

entered the house.
Alternative Translations:
After singing a song, he entered the house.
He sang a song and entered the house.
He entered the house after he had sung a song.
While singing a song, he entered the house.
Analysis:
This example features the past active participle (more accurately termed the 

perfect participle) хонда (khonda - having read, but in this case, having sung), 
derived from the verb хондан (khondan - to read, to sing, to study), modifying 
the verb даромад (daromad - entered). The literal translation is ungrammatical 
and does not accurately convey the meaning, as хондан (khondan) has different 
meanings depending on the context. In this case it almost certainly means to 
sing, as one does not typically read a song.

The idiomatic English translations cleverly use the English present partici-
ple “singing” in different positions. Placing it after “entered the house” suggests 
that the singing was happening concurrently with the entering. Placing it at the 
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beginning (“Singing a song, he entered the house”) puts more emphasis on the 
singing and could imply a closer connection between the two actions.

The alternative translations using adverbial clauses (“after singing”, “after he had 
sung”, “while singing”) and a coordinate clause (“sang a song and entered”) offer 
more explicit ways of expressing the temporal relationship between the two actions. 
“After singing” or “after he had sung” implies that the singing was completed be-
fore entering, while “while singing” indicates simultaneity. “He sang a song and 
entered the house” suggests two separate but related actions. “Having sung a song, 
he entered the house” is another option, although it may be stylistically more formal.

The best choice among these options depends on the specific context and the in-
tended nuance. If the emphasis is on the simultaneity of the actions, the present par-
ticiple or “while singing” would be most appropriate. If the focus is on the sequence 
of events, “after singing” or “after he had sung” might be preferred. If the two actions 
are viewed as more independent, the coordinate clause could be the best choice. It is 
also important to underscore that in the original Tajik, the participle хонда does not 
necessarily imply that he has finished singing the song, just that he sang it in con-
nection with entering the house. In this case, the translation “He entered the house 
singing a song” is probably best, as it preserves the ambiguity of the original text.

7. Conclusion
Expressing participial verb phrases from Tajik into English involves a com-

plex interplay of syntactic, semantic, and aspectual considerations. This study has 
delineated the structural and functional characteristics of Tajik participial phras-
es, identified the primary challenges in conveying their meaning in English, and 
outlined a range of effective strategies for their translation. The findings under-
score that successful translation often necessitates syntactic restructuring, careful 
lexical selection, and a sensitive rendering of aspectual and temporal nuances. 
Further research, based on more extensive corpora and encompassing a wider 
array of genres, is warranted to refine the typology of strategies and to delve into 
the stylistic implications of different translation choices.
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Сравнение художественных выражений 
китайских и русских сказок*

Аннотация. Сказки - важная часть детской литературы, и это истории, приду-
манные автором в своем воображении.В этой статье за отправную точку берутся 
различные культурные традиции двух этнических групп Китая и России, сравни-
ваются литературные произведения двух стран и выясняются различия в истории 
времен и социальных явлениях, отличающиеся от сказок. Фантазия - это основная 
черта сказок и важный творческий метод. Однако фантазии в сказках проистекают 
из реальности и являются отражением жизни. При создании сказок обычно исполь-
зуются преувеличенные и антропоморфные риторические приемы, которые следу-
ют определенной логике для создания фантастических сюжетов, создавая сильную 
фэнтезийную атмосферу для достижения реалистичного состояния. Разные сказки 
демонстрируют разные стили из-за разных авторов, национальностей и эпох. Мы 
надеемся, что благодаря исследованию, проведенному в этой статье, больше людей 
получат более глубокое представление о литературных стилях, создании сказок, 
истории эпохи и социальных явлениях двух стран.
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Comparison of artistic expressions 
of Chinese and russian fairy tales

Abstract. Fairy tales are an important component of children’s literature and are sto-
ries created by authors in their minds. This article takes the different cultural backgrounds 
of China and Russia as the starting point, compares the literary works of the two coun-
tries, and identifies the differences in historical backgrounds and social phenomena from 
fairy tales. Fantasy is a fundamental characteristic of fairy tales and an important creative 
method. However, the fantasies in fairy tales all originate from reality and are reflections 
of life. Fairy tale creation generally uses exaggerated and anthropomorphic rhetorical 
methods, following a certain logic to weave fantasy plots, forming a strong fantasy atmo-
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sphere to achieve a realistic level. Different fairy tales present different styles due to dif-
ferences in authors, ethnicities, and eras. I hope that through this study, more people can 
have a deeper understanding and comprehension of the literary styles, fairy tale creations, 
historical backgrounds, and social phenomena of the two countries.

Key words: fairy tale, artistic expression, Chinese-Russian culture, literature, compar-
ative analysis, national literature, Chinese-Russian fairy tales.

Введение. Язык - это социальное явление, и его зарождение, существо-
вание, развитие и исчезновение неотделимы от общества. Вот почему язык 
является социальным. Ряд факторов, таких как смена времен, социальные 
изменения, реформа политической и экономической систем, стремитель-
ное развитие науки и техники и культурные обмены, стали движущей силой 
социального развития. Язык - вырабатывается в человеческом обществе и 
развивается вместе с социальными изменениями. Сказки - это разновид-
ность литературного жанра, литературные произведения с ярко выражен-
ной фэнтэзийной окраской, в основном ориентированные на детей. С раз-
витием времени сказки нравятся не только детям, но и многим взрослым. 
Сказки помогают людям снять стресс. В то же время сказки также пробуж-
дают в людях стремление к идеальной жизни и вдохновляют людей упорно 
трудиться ради идеальной жизни [1, c. 41]. Сказка - это не только стиль, 
который богат литературными атрибутами ребенка, но и уникальная ду-
ховная ценность и культурный характер. Вступая во взрослый мир, человек 
начинает верить в разум и знание, наивные, но поэтические романтические 
задумки детства отвергаются и отвергаются, а сказки становятся духовным 
домом для защиты поэтических качеств и воображения человека.

Чтобы провести научное исследование сказок, необходимо правильно 
их классифицировать. Поэтому наша первая задача - определить основные 
типы сказок. Чтобы отличить волшебные сказки от аналогичных жанров, 
вам необходимо знать и цитировать конкретные материалы и содержание 
сказок. Сказки создают красочный, разнообразный и живой мир для чи-
тателей. Цель нашей классификации и исследования состоит не только в 
том, чтобы внедрить сказки в научную систему, но и, что более важно, в 
том, чтобы предоставить людям обширные знания. Следовательно, изуче-
ние сказок должно следовать своим уникальным законам, и приравнива-
ние других правовых явлений к изучению сказок приведет к еще большим 
ошибкам. Различные типы волшебных сказок не только имеют разные 
внешние признаки и характеристику с точки зрения сюжета, персонажей, 
жанра и идеологической системы, но и их происхождение и исторические 
характеристики также сильно различаются, и требования к методам и при-
емам исследования также различны.
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История китайской сказки
1.1 Типы китайских сказок
В далёком прошлом, когда ещё не существовало письменности, китай-

цы сочинили множество замечательных сказок, в которых отобразились 
география и климат наших родины, растительный и животный мир, пси-
хология народа, нашего миропонимание, обычаи, особенности быта. Та-
кие исторические сюжеты относятся к сказкам. Хотя волшебные сказки в 
основном создаются воображением автора, их создание должно отражать 
реальный мир, который он видел своими глазами в то время. Существует 
много китайских сказок. Праздничная сказка, традиционные сказки, фра-
зеологическая аллюзия, Басни и исторические  истории  знаменитостей и 
мифы [2, c. 122]. Однако собственные китайские сказки появились поздно, 
и только после «Четвертого мая» в начале 20-го века детская литература 
официально стала выделяться в самостоятельную категорию.

1.2 Происхождение китайских сказок
В 1903 году Чжоу Гуйшэн перевел «Тысячу и одну ночь» и «Басни Эзопа», 

«Сказки братьев Гримм» и «Сказки Хауффа». С тех пор название «童话» рас-
пространилось по Китаю. Е Шэнтао обладает глубоким пониманием “детских 
проблем” и “волшебных сказок”. В период с 1921 по 1922 год он создал пер-
вый в истории китайской детской литературы сборник сказок « Пугало», кото-
рый открыл его собственный творческий путь для китайских сказок [3, c. 27].

2. Об историческом развитии русских сказок
Как страна с самой большой территорией в мире, Россия, русский народ, 

живущий на этой земле, также должен обладать ощущением безгранично-
сти своего характера. Географическая среда является важным фактором, 
влияющим на формирование личности русской нации. Народные волшеб-
ные сказки - это самое верное и совершенное воплощение русского наци-
онального характера, что отличает их от других этнических групп мира. В 
русских волшебных сказках негативный образ главного героя имеет свою 
глубокую социальную историю и культурные корни, которые неразрывно 
связаны с негативными составляющими национальной личности. Помимо 
социально-политических причин, на формирование негативизма в русской 
национальной личности в определенной степени влияет и географическая 
среда, в которой она находится.

Русские волшебные сказки примерно сформировались в Средние века и 
занимают важное место в русских народных сказках. У него яркая и интерес-
ная сюжетная линия, взлеты и падения по ходу развития сюжета, и он любим 
русскими людьми. Персонажи здесь могут переноситься на небо и землю, 
животные здесь могут творить чудеса, есть задания, которых нет в реальной 
жизни, есть волшебные предметы, а работы наполнены безграничной фан-
тазией автора и настоящими эмоциями. В волшебных сказках есть четыре 
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основных типичных персонажа: положительные персонажи, отрицатель-
ные персонажи, нежная и добрая женщина и злобно выглядящие злодеи.

В России есть много известных сказок. Колобок, Маша и медведь, русал-
ки и богатыри оживают на страницах любимых сказок. Народные сказки в 
прошлом играли ту же роль, что и средства массовой информации для нас 
сейчас, поэтому они не только интересны и поучительны, но могут стать 
небольшим экскурсом в историю. 

3. Сравнительный анализ китайских и русских сказок
Понимание культуры и ценностных ориентаций определенной этни-

ческой группы посредством анализа культурных концепций стало эффек-
тивным средством для беспрепятственной межкультурной коммуникации. 
Сказки - один из самых распространенных и интересных сюжетов в на-
родной литературе. Сказки отражают народную мудрость, национальный 
характер, национальное мировоззрение и национальную этику, поэтому 
они стали хорошим материалом для изучения языковой картины мира. 
Большинству персонажей русских сказок присущи такие качества, как “до-
брота, чистота, невинность и стремление к свободе”, а их писательская тех-
ника романтична, что также стало способом вдохновлять людей на жизнь 
и обогащать духовный мир. Персонажи китайских сказок подчеркивают 
такие личностные качества, как “сильный и храбрый, не боящийся опасно-
сти, умный и остроумный” [6, c. 39]. Что касается характеристик персона-
жей, то в китайских сказках в основном доминируют мужчины, в том числе 
боги и герои, святые и мудрецы. Эти лидеры всегда обладают властью на-
казывать зло и поощрять добро и, в конечном счете, властвовать над миром. 
Это тесно связано с доминированием прав мужчин в традиционной китай-
ской культуре. Напротив, женщины в Китае - уязвимая группа общества, и 
их художественные образы в основном “добродетельны, нежны и жертвуют 
собой ради других”. Даже детские персонажи демонстрируют черты “сы-
новней почтительности, хорошего поведения и храбрости”. Это отражает 
важность этики и морали в традиционной китайской культуре. Личност-
ные характеристики персонажей китайских сказок более терпимы и раци-
ональны, а их ценностная ориентация не выставлена напоказ. Личностные 
характеристики персонажей противоречивы, но личностные характеристи-
ки этих персонажей ближе к реальности и в большей степени способству-
ют рациональному мышлению людей в процессе общественного развития.

Заключение. Каждый взрослый вырастает из ребенка. Хорошая кни-
га сказок помогает воспитывать у детей ценности. Это также закладывает 
основу для того, чтобы в будущем стать ценным человеком. В сказках как 
Китая, так и России любят восхвалять такие качества личности, как “до-
брота, простота и трудолюбие”. Это отражает стремление народов Китая 
и России к идеальной жизни и лучшему будущему. Это также свидетель-
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ствует о том, что ценностные ориентации народов двух стран совпадают в 
разных культурных контекстах Востока и Запада.Таким образом, судя по 
сходствам и различиям между китайскими и русскими национальными ха-
рактерами, создание китайских и русских сказок имеет свои особенности 
и очарование. Так называемая «одна сторона воды и почвы» питает одну 
сторону людей, а разные культуры порождают разные сказочные культу-
ры. Наслаждаясь этими двумя разными сказками в полной мере, мы верим, 
что, будь то русские сказки или китайские, они в полной мере раскроют 
свои особенности, изучение сказок между двумя странами также способ-
ствует развитию культурных обменов и развития между двумя странами.
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Abstract. The article talks about the images of giants in the Ingush version of the 
Nart epic. In them, giants are shown as both positive and negative heroes. In the Ingush 
Nart epic, the giants (vampols) illustrate the time of communal organization, the ear-
ly Archaic, when the world was entirely sacred, as it was consecrated by the cult of an-
cestors. Along with the common features with the giants from the Caucasian nartiads 
(Adyghe inizh, Karachay-Balkarian emegen, Abkhazian adau and Ossetian uayug) – scale, 
strength, one–eyed, fire-spewing, multi–headedness - the Ingush idol has a specificity - 
two-mouthedness, the semantics of which correlates with the ability to reproduce itself. 
The mythological image of the giant as a cultural hero and mythical creature of the Nart 
epic is considered. It is shown that the vampire refers to mythical creatures with a stable 
appearance. The article also says that the giants lived near the sleds under huge hills or in 
inaccessible gorges. In early legends, sleds and giants.

Key words: Nart epic, giants, heroes, Caucasus, Soska Solsa, Kuryuko, Ingush legends.

Нартский эпос является, как известно, достоянием многих кавказских 
народов. Национальные версии нартиады каждого из этих народов имеют 
много общего, но есть и особенности. Как отмечают многие исследовате-
ли, не последнее место в нартиаде занимают образы великанов. Изучение 
образов великанов в кавказском нартском эпосе имеет свою историю. Ин-
гушские сказания о нартах стали записывать и публиковать во второй по-
ловине XIX века. Основным источником для исследований в этой области 
стала монография У.Б. Далгат 1972 года, в качестве приложения к которой 
были изданы различные тексты нартского эпоса. Автор учла не только до-
революционные публикации, но и значительное число сказаний, изданных 
в разное время на языке оригинала в советских изданиях, а также привлек-
ла некоторые рукописные материалы и новые записи. В статье 2020 года 
на сайте dzen.ru автор попытался провести простейшую классификацию 
персонажей великанов по материалам «Сказания о нартах». Он выделил 
три типа великанов-уаигов: фантастические, мифические и исторические 
гиганты (племена и отдельные рода и семьи) [1, 56 с.; 2]. Также в научной 
статье 2015 года автор Куек А.С. рассмотрел мифологический образ ины-
жа (великана) как «культурного героя» и мифического существа нартского 
эпоса, показал, что иныж относится к мифическим существам с устойчи-
вым внешним обликом [3, С. 54-63]. 

Для изучения образов великанов в ингушском нартском эпосе использо-
ваны следующие методы: сопоставительный анализ, классификация персо-
нажей, описательный метод, который способствует более точному воспро-
изведению социокультурной ситуации определённого исторического цикла. 

Нами выделены некоторые проблемы изучения образов великанов: 
1. Условная классификация персонажей. Общее название для велика-

нов в эпосе – «вампол», но этим словом обозначали разных человеческих 
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существ огромного роста. Можно выделить три типа великанов: фантасти-
ческие, мифические и исторические гиганты (племена, роды и семьи) [2]. 

2. Восприятие великанов как первосуществ и первонасельников терри-
тории, впоследствии заселённой нартами, а затем адыгами [4].

3. Функции великанов как «культурных героев». Они не только создают 
первых людей, но и являются первыми обладателями некоторых предме-
тов культуры, например огня [4].

Исследование образов великанов в нартском эпосе имеет важное значе-
ние в изучении нартиады не только адыгской, но и всего Кавказа. У. Далгат 
считает, что во всех кавказских сказаниях «великаны-богатыри живут не в 
лесах, а вблизи и среди людей, с которыми они общаются…богатыри съе-
дают огромное количество пищи… Все они занимаются полезным трудом 
и в этом смысле представляют народный идеал трудолюбия. … Все эти ве-
ликаны не обладают никакой волшебной силой превращений, колдовства, 
не имеют волшебных предметов-оселков, оживляющих мертвых и т.п. …В 
этих образах глупость не фиксируется как непременное их качество, что как 
раз характерно для мифических великанов» [5, С. 97]. Она пишет, что «…у 
многих кавказских народов древней великано-эпической традиции. На ее 
основе, на наш взгляд, и развивался героический нартский эпос. Традиция 
эта сказалась на формировании эпических образов, в процессе их сложного 
художественного взаимодействия и обогащения» [5, С. 103]. Как отмечают 
Халухаев Г. и Кузнецова А., с великанами нарты вступают скорее в некото-
рое подобие отношений, в том числе и брачных, конфликты выглядят впол-
не «семейными» [6, С. 41]. Приведем примеры того, как показаны образы 
великанов в ингушской версии нартиады. Известные нам записи ингушских 
нартских сказаний начали собирать и публиковать во второй половине XIX в. 

1. Фантастические образы великанов в ингушском нартском эпосе пред-
ставлены немногочисленными многоголовыми существами. Например, в 
ингушском эпосе существует текст, в котором герой, понимая, что не может 
уничтожить семиголового великана-вампала в честном бою, вытаскивает из 
кармана врага нож и брусок и отрезает ему головы. «Из вен вампала текла не 
кровь, а выползали змеи, пауки и всякая мразь. С тех пор на свете существу-
ют насекомые и разная нечисть». В эпосе «Семь сыновей вьюги», одного из 
древних и интересных произведений ингушского нартского эпоса, велика-
ны показаны огромным, заполняющими полнеба: «Но что это?.. Перед ним 
одна за одной на снежных полях выросли семь огромных теней, которые 
закрыли собою полнеба. Они взялись за руки и загородили путь Курюко. – 
Кто вы? – в страхе спросил он. И вдруг поднялся сильный ветер, засвистел 
ураган, вздымая с полей белоснежную пыль и засыпая ею глаза Курюко. Это 
тени-великаны смеялись, и смех их производил снежную метель» [7, С. 29].

В другом эпосе «Прежние великаны», прежде чем сотворить человека, 
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рассказывается, что Бог создал великанов – вампалов. Они были настолько 
велики ростом, что, проходя под солнцем, нагибались, чтобы не сшибло с 
них папахи и не обожгло головы. Скот у них был такой величины, что он 
поедал леса, как траву. Их огромные тела не удовлетворялись обыкновенной 
пищей, и они при случае поедали друг друга. Бог наслал на великанов за-
разную болезнь, и они все вымерли» [8, С. 5]. «Деяния ингушских Нартов … 
нашли надежное убежище в мифологии ингушей, наиболее консерватив-
ных из кавказских народов, где со временем были низведены в ранг эпиче-
ских героев, сохранивших, однако, свою долю божественности» [9, c. 12-13].

2. Великаны в нартском эпосе в сознании народа воспринимаются носи-
телями традиции как первосущества и первонасельники территории, впо-
следствии заселённой нартами, а затем ингушами: Как-то ехал Сеска Солса 
по широкому полю, говорится в сказании «Сеска  Солса и человеческий 
череп»… Невдалеке он увидел круглую гору, а в ней пещеру, в которую 
он свободно въехал, сидя на коне. Утром, когда стало светло, он увидел, 
что в нее ведут два одинаковых входа. Отъехав немного, увидел, что это 
огромный человеческий череп. «Каким же был человек, которому он при-
надлежал?» – подумал Сеска Солса и обратился с молитвой к Всевышнему, 
с просьбой оживить этого человека, но только так, чтобы он мог только 
сидеть. Все, что Сеска Солса просил у Бога, всегда исполнялось. Ожил вели-
кан, огромный, как гора. Дунул он вокруг себя и разогнал тучи. Сеска Солса 
приветствовал его, тот, ответив на приветствие, спросил:

– Кто меня оживил? Почему отнялись мои ноги, и я не могу встать?
– Потому, что я так попросил у Всевышнего. Мы, люди, ростом всего с 

твой палец, и ты бы нас запросто перетоптал, как муравьев…
–  Люди испортились, – сказал великан, – мужественный воин должен 

смело принимать удар, а не прятаться, как трусливая старуха. Великан за-
тем растер в ладонях камень в песок. – В наше время даже в камнях было 
масло, горы были полны разной дичи, урожаи были высокие. Старшие за-
ботились о младших, младшие чтили старших. Люди не знали коварства, за-
висти и подлости. Честь ценилась превыше всего. Однако уже в наши дни 
говорили, что наступят такие времена, когда люди измельчают, начнут тво-
рить несправедливость, потеряют честь и стыд. – Да, ты прав! У нас сильный 
обижает слабого и люди не избегают дурных поступков. – Это не мое вре-
мя… Преврати меня снова в череп... Сеска Солса попросил Всевышнего, что-
бы великан снова стал костью. Тут же великан стал черепом» [11, С. 63-66]. 

В другом сказании показаны огромные дэвы, стрелы с луком, солнеч-
ный могильник: «Когда Баркин поселился в местечке под названием Озиг, 
там жили тринадцать огромных дэвов (великанов). Они пригрозили, что 
убьют его. Тогда Баркин завещал своим сыновьям: «Они убьют меня стре-
лой из лука, вы положите меня в солнечном могильнике. Им в еду и питье 
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будете добавлять растение шиш, предварительно измолов его. Тогда они 
потеряют рассудок. И вы легко сможете расправиться с ними. Сыновья 
Баркина убили тринадцать великанов-дэвов, пошли к солнечному могиль-
нику и сказали: «Мы убили тринадцать дэвов, по одному за каждую часть 
твоего тела». Это известие так обрадовало мертвого Баркина, что он вытя-
нулся в могильнике. Могильник дал трещину. Так с трещиной он и стоит до 
сих пор, говорится в сказании [12, С. 148-149].

Также есть сказания о наличии верхних нартов – одноглазых великанов 
и нижних нартов. Эта идея прочитывается в символической борьбе гор-
ца- пастуха-козла первобытного медного времени Калоя, олицетворяюще-
го умирающее и воскресающее Солнце и равниника-добытчика железного 
Сеска Солсы. Соотнесение двух существенных для человечества металлов 
разных эпох – меди и железа. В сказании «Клады великанов-вампалов» го-
ворится, что великаны были очень богаты и сильны. Но однажды на них 
напала зараза и они начали вымирать. Осталось от некогда многочислен-
ных вампалов только тринадцать. Они поняли, что должны уйти из этих 
мест. Но, так как они не могли с собой унести свои несметные сокровища, 
то решили во многих местах зарыть клады. Некоторые люди, говорят, мо-
гут в лунную ночь находить эти клады, но об этом они сами не знают. За 
храмом Тхаба-Ерды находится лесистая гора. Рассказывают, что в ней мно-
го золота, и раньше люди его там находили [10, С. 320].

3. Функции великанов как «культурных героев». Они не только создают 
первых людей, но и являются первыми обладателями некоторых предме-
тов культуры, например огня, или изготовление огромного плуга, или же 
женитьба на вампалше, или волшебной плети [1, 56 с.; 2]. Так в сказании 
«Соска Солса и тазовая кость» рассказывается, как Солса разговаривает с 
богом, чтоб воскресил великана, который рассказывает как из камня они 
делали муку и ели его: «…однажды Солса проезжал по подземелью и ему 
встретилась на дороге тазовая кость че ловеческая, такая большая, что Сол-
са на коне проехал сквозь нее. Потом Солса опечалился, что нарушил спо-
койствие мертво го человека. Солса стал просить Бога, чтобы он воскресил 
этого человека в таком виде, каким он был прежде, и ударил кость плетью... 
Вместо ответа большой человек пошарил кругом и, взяв большой камень, 
растер его руками и начал есть. «Мы ели это, – сказал большой человек, – и 
все, что нам попадалось». «Как же вы воевали друг с другом?» – снова спро-
сил Соска Сол са. Тогда большой человек вырвал чинару, поспешно очи-
стил и бросил ее в Соска Солсу. Но последний, увидев приготовление боль-
шого человека, заранее отскочил в сторону… Ты меня разбудил, дай же мне 
и зрение, а если не дашь, то сделай меня опять костью». Соска Солса махнул 
плетью – и большой человек стал опять тазовой костью [14, С. 65-66].

В сказании «Как Бятар проложил ущелье Ассы» говорится, что там, 
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где жил этот знаменитый разбойник, не было реки, хотя были родники. Не-
далеко жили дови (дэвы-великаны), которые постоянно посягали на наши 
земли. Но их всегда постигала неудача, потому что, хотя они были велики 
ростом, но ума у них было мало. Однако одолеть их было трудно, потому 
что тамада у них был умный. Для начала Бятар решил избавиться от него, 
потому что дови постоянно вредили людям... Дови был огромным и силь-
ным, но Бятар имел стальное тело. Бятар изловчился и стальными руками 
сдавил его горло. Дови испустил дух. Присутствовавшие при этом все осталь-
ные дови, от страха перед Бятаром, попадали на колени и стали просить о 
пощаде, Бятар сказал: – Я пощажу вас при условиях: не вредить людям, не 
иметь при себе оружие и ежегодно уплачивать мне дань. Радуясь, что оста-
лись в живых, дови согласились... Как-то Бятар по своим делам поехал в 
Грузию и увидел реку. Она была столь прекрасна, что он попросил Хи-нану 
(Мать вод) пустить такую же реку в его родных краях. Она сказала: – Бя-
тар, я бы пустила эту реку по вашему краю, если бы вы для нее проложили 
путь. – Где и как можно продолжить этот путь? – Пусть изготовят плуг вели-
чиною с башню. Запряги дови. Пусть они протащат через гору Целий-Лоам 
этот плуг и проложат канаву величиной с ущелье. И по нему я пущу Ассу, 
– сказала Хи-нана. Бятар повернул коня обратно и вернулся домой. Кузнецы 
изготовили плуг выше башни и пристегнули к нему ремни из буйволиной 
кожи… Перепуганные дови потянули этот плуг через гору Целий-Лоам. Об-
разовалась большая канава, по нему Хи-нана пустила реку Ассу [13, С. 65-67].

Таким образом, великаны в ингушском нартском эпосе представлены как: 
1. Групповая идентичность и антропоморфизация поведения вели-

канов (вамполов) иллюстрируют время общинной организации, ранней 
архаики, когда мир был всецело сакрален, так как освящён культом пред-
ков [14, с. 562-564; 15, с. 20-25]. 

2. Наряду с общими чертами с великанами из кавказских нартиад (мас-
штабность, сила, одноглазость, огнеизвергание, многоголовость) ингуш-
ский вампол обладает спецификой – двуротостью, семантика которой со-
относится с возможностью самовоспроизводиться.  Во многих преданиях 
великаны представлены людоедами.

3. В ранних преданиях нарты и великаны представлены мирно сосуще-
ствующими [1, 56 с.; 4; 16, с. 317-318 ]. 

4. Образы великанов ингушском нартском эпосе не являются только 
отрицательными или только положительными. Они не всегда показаны 
в качестве врагов нартов. При помощи великанов нарты могут изменять 
ландшафт (например, проложить русло реки). В битвах с великанами-вам-
палами нарты побеждают, иногда они делают нечестным путем, при помо-
щи хитрости и подлости. Часто великаны показаны как более благородные 
и честные, но слишком наивные враги, поэтому их легче победить.
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Abstract. The given article dwells the types of connections and relationships within 
compound sentences in the English language. A compound sentence is defined as a struc-
tural and semantic unity of two or more predicative constructions linked by a syntactic 
connection. The analysis considers factors such as the type of syntactic connection (coor-
dination), the rank of predicative units, their structural-semantic necessity, the presence 
and nature of connecting elements, and their order. The article emphasizes that coordina-
tion, characterized by the grammatical equality of clauses connected by coordinating con-
junctions, is a defining feature of compound sentences. Various definitions of compound 
sentences from linguistic sources are cited, all highlighting the relative independence and 
semantic connection between the clauses. The article concludes that a compound sentence 
is a complex sentence composed of relatively independent parts whose relationships are 
expressed through coordinating conjunctions.

Key words: compound sentence, coordinating conjunctions, predicative construc-
tions, structural and semantic peculiarities, components, independent, semantic relations, 
cause and result, simultaneous relations, consecutive (multi - temporal) relations.

1. Введение
Сложное предложение — это структурное и семантическое единство 

двух или более семантических конструкций, с предикативным центром, 
которые складываются на основе синтаксической связи. Структурная и се-
мантическая целостность сложного предложения с учетом его неизменно 
многокомпонентного состава - предлагает определенную организацию его 
составляющих и специфических для сложного предложения способов та-
кой организации. 

Важным для грамматической организации предикативных конструк-
ций в сложные предложения являются следующие характеристики:

а) тип синтаксической связи (сочинение или подчинение);
б) ранг предикативных конструкций;
в) признак структурно – семантической необходимости предикативной 

конструкции (факультативность или обязательность);
г) наличие / отсутствие связующих средств и их характер;
д) порядок взаимного расположения предикативных конструкций.
Необходимо заметить, что важнейшими для деления сложных предло-

жений считаются первые два признака. С учётом признака синтаксической 
связи и ранга предикативных единиц сложные предложения делятся на 
сложносочинённые и сложноподчинённые. 

Сложносочиненным является сложное предложение, состоящее из двух 
или более предикативных конструкций высшего ранга, которые находятся 
в сочинительной связи и являются грамматически равноправными.

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой даётся следую-
щее определение: Сложносочиненное предложения (далее ССП) – это «раз-
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новидность сложного предложения, характеризующаяся синтаксическим 
равноправием составляющих его взаимозависимых единиц, объединённых 
ритмо-мелодически и сохраняющих относительную самостоятельность, 
несмотря на тесную смысловую связанность их друг с другом» [1, 429].

«Сложное предложение, состоящее из двух или нескольких простых 
предложений объединённых по средству союзов отношениями соедини-
тельными, сопоставительными или разделительными, а также отноше-
ниями присоединительными (с более частными оттенками значений вну-
три каждого из этих общих отношений) и образующих в своём сочетании 
структурно-семантическое и смысловое единство, называется сложносочи-
ненным предложением» [5, 177].

И.А. Попова анализируя семантические отношения между предика-
тивными единицами и их структуру приходит к выводу, «сочинения – это 
сочетание предикативных единиц, образующее смысловое и структурно-
семантическое объединение, в котором каждая предикативная единица 
сохраняет значение самостоятельного утверждения и тем самым соответ-
ствует отдельному акту мысли» [13, 358].

По мнению С. Б. Крючкова и Л. Е. Максимова сложное предложение 
состоится «из двух или более предикативных частей, слившихся интона-
ционно и по смыслу в одно целое и сходных по строению простыми пред-
ложениями. Сложносочиненными называются такие предложения, пре-
дикативные части которых связываются сочинительными союзами» [9, 5].

Таким образом, сложносочиненное союзное предложение — это такое 
сложное предложение, которое состоит из относительно самостоятельных 
частей, отношения между которыми выражаются сочинительными союзами.

Б.А. Ильиш при классификации сложного предложения на сложносо-
чиненные и сложноподчиненные основывается на логическом соотноше-
нии частей сложносочиненного предложения, употреблении союзов и со-
юзных слов, и указывает на равноправие его частей [15, 264].

В лингвистическом словаре под редакцией В.В. Ярцевой мы находим 
следующее определение ССП: «объединение нескольких предикативных 
единиц, в одно целое сложное предложение путём того, что можно было 
бы назвать их параллельным соединением (то, что в грамматике называется 
сложносочиненным предложением) достигается употреблением связующих 
слов (союзов сочинения), контактным примыканием (взаиморасположени-
ем предикативных единиц) в живой речи – с помощью интонации» [12, 471].

2. Основные результаты и обсуждение
Анализируя приведённые определения, можно сделать вывод, что они 

не полностью отражают описания всех основных и существенных особен-
ностей ССП. Но тем не менее они содержат, все характеристики этого типа 
сложного предложения, к которым относятся: 
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1. структурно-семантическое и смысловое единство;
2. равноправие и относительная самостоятельность компонентов;
3. взаимосвязанность компонентов;
4. связь компонентов при помощи сочинительных союзов;
5. наличие специфических для ССП типов отношений;
6. единство интонационного оформления.
Первый признак не вызывает никаких сомнений, если бы ССП не име-

ло структурно-семантического единства, то вряд ли этот вид предложения 
был бы как самостоятельной единицей языковой системы.

Что касается второго признака он немного вызывает некоторые сомне-
ния; это как бы является отрицанием ССП.

Многие лингвисты Г.В. Колшанский в том числе считают, что: «Сочи-
нение предложений образует не одно предложение, а особое целое: группу 
грамматически связанных между собой, равноправных объединённых не-
которой логической последовательностью мыслей» [8, 198].

Если признать ССП самостоятельной языковой единицей, то признак 
самостоятельности компонентов значительно ослабляется. Большинство 
лингвистов утверждают, что только первое предложение в составе сложно-
сочинённого предложения строится свободно; структура второго предло-
жения обуславливается характером отношений, который выражает ССП. 
Поэтому случаю В. В. Виноградов также замечает: «Если рассматривается 
сложное предложение этого типа в процессе его динамического развёрты-
вания, то – при любом характере соединительной связи – только первое 
предложение можно условно назвать построенным; структура второго 
предложения в значительной степени определена и обусловлена отноше-
нием к первому и синтаксической природой тех или иных сочинительных 
связей и отношений» [4, 431].

Что касается Л. С. Бархударова он тоже считает, что «Грамматическое 
оформление сложносочиненного предложения выражается в том, что по-
рядок расположения входящих в него предложений определен и не может 
быть произвольно изменён» [2, 387].

Необходимо заметить, что утверждение Л.С. Бархударова является 
слишком категоричным и отличается от утверждения о равноправии и са-
мостоятельности (даже относительной) компонентов ССП.

Определённая зависимость второго компонента ССП в английском 
языке от формы и содержания первого рассматривается в работах Ю.А. Ле-
вицкого [10, 11].

Признака взаимосвязанности компонентов можно считать следствием 
первого признака, его логическим развитием. «Сама потребность сочетать 
предложения с помощью сочинения не имела бы под собой никаких разум-
ных оснований, если бы между ними не было внутренней связи, т.е. если бы 
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одно из них не определяло в какой-то мере другого. Следовательно, связь 
между предложениями не бывает чисто сочинительной, сочинительной в 
том смысле, что ни одно из них не определяет другого, а оба предложения 
взаимно определяют друг друга» [14, 176].

Этому признаку уделяется особое внимание в работах, посвященных 
ССП. Например, В. В. Виноградов утверждает: «Вообще структура слож-
носочиненного предложения внутренне едина, и при анализе его как цело-
го становится ясной и структурная обусловленность первого, начального 
предложения…Не только содержание, но и структурное своеобразие каж-
дого из предложений в составе сложного предложения взаимообусловлены 
и взаимосвязаны» [4, 430]. В качестве средства такой взаимосвязи может 
быть наличие в первом компоненте ССП общего для обоих компонентов 
члена, или употребление во втором компоненте местоименных слов.

Следующим признаком является соединение компонентов при помо-
щи сочинительных союзов, что позволяет формально различать ССП И 
СПП, а также ССП и бессоюзное сложное предложение. Роль союза явля-
ется важной в структуре ССП. В. А. Белошапкова также отмечает: «Есть все 
основания предполагать, что сочинительный союз служит грамматическим 
показателем того, что предикативная единица, которую он начинает, явля-
ется частью цельной синтаксической структуры сложного предложения и 
находится в определенных смысловых отношениях с другой частью» [3, 94]. 
Что же касается бессоюзной связи, то всех типов бессоюзных предложений 
можно отнести к самостоятельным разновидностям сложных предложений, 
а не вариантам сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Для различия ССП и СПП признак наличия специфических отноше-
ний также является основным. Ф.К. Зикрияев отмечает, что «важнейшим 
структурным компонентом ССП являются, как известно, формирующие и 
организующие их средства связи» [5, 29].

Что касается признака интонационного оформления (ритмомелодиче-
ского единства) он нужен лишь в том случае, когда ССП является единицей 
речи, так как для единицы языка и письменного текста этот признак не важен.

Как было отмечено выше важная роль в структуре ССП и в связи между 
её компонентами отводится сочинительным союзам. Сочинительные со-
юзы употребляются для соединения слов, фраз и предложений, которые 
являются независимы друг от друга. Например: banks and shops; He did not 
answer, and I waited for some time for him to speak (Maugham).

Итак, в современном английском языке можно выделить следующие 
группы сочинительных союзов.

Соединительные. 2. Разделительные. 3. Противительные. 4. Следствен-
но-причинные. Все перечисленные группы союзов употребляются в слож-
носочинённом предложении, выражая определенные отношения между 
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соединяемыми предложениями.
Соединительные союзы – это наиболее многочисленная группа союзов, 

к которым в английском языке относятся следующие: and; not; only; but; not 
only; but also; as well ...as; neither ...nor; both ... and; nor; сочетания союза and 
и союза so; сочетание союза and и союза yet.

Например:
It delighted his ear, and he grew intoxicated with the repletion of it (London).
Fred would fly into passion, and there’d be a guarred, and things would be 

worse instead of better (Maugham).
К порядку разделительных союзов в современном английском языке 

относятся союзы or, either ... or, else. Некоторые грамматисты в разряд раз-
делительных союзов включают и союзы neither ... nor; not only ... but also; 
neither; nor. Однако эти союзы выражают идею соединения и не обладают 
разделительного значения.

В сложносочинённых предложениях с союзом or обычно бывает более 
двух компонентов, а в сложносочинённых предложениях с коррелятивным 
союзом either ... or необходимо наличие только двух компонентов. Таким 
образом, сложносочинённые предложения с союзом or имеют гибкую, од-
нотипную структуру.

Например:
Father didn’t know... dubbing or cutting, nor had learnt much about (Abra-

hams).
Either Gemma took refuge in this nook, or she had secured herself (Voinich).
Противительные союзы и союзные слова составляют наиболее много-

численную группу среди сочинительных союзов и союзных слов. К проти-
вительным союзам в современном английском языке относятся союзы: but, 
whereas, while союзные слова и союзные наречия: yet, still, nevertheless, only, 
else, however, otherwise.

Например:
Some people prefer going to the theatre, whereas others will stay at home 

watching TV programmes.
It sounds beautiful, but I don’t understand it (London).
He had seemed almost forgotten him, yet now I saw him clearly (Abrahams).
Следует отметить, что причинно-следственные отношения находят ши-

рокого представления в языке. Конкретно они выражаются определенны-
ми языковыми формами, определенными союзами и союзными словами: 
for, so, thus, therefore.

Например: 
I was vexed, for I felt that I had been a fool (Maugham). 
That night Peter and his friends slept soundly, for no robbers came to their 

room this time.
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I stood up for suddenly it became unbearable (London).
Причина и следствие, как известно, находятся в тесной взаимосвязи. 

Следствие обычно считается проявлением, которое порождено другим яв-
лением действие которого является причиной. При определенных услови-
ях сменяющие друг друга явления, действия могут быть рассмотрены как 
находящиеся в причинно-результативной связи друг с другом, где первое 
явление – действие считается причиной, а второе – следствием. При таком 
следовании действий – явлений в языке это отражается при помощи со-
единения предложений союзом «so» т.е. этот союз вводить предложение, 
содержащее следствие, вытекающее из предшествующего высказывания.

The Mrs Strickland had a gift of sympathy, so I could go to her with my small 
troubles (Maugham).

Н.А Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева с точки зре-
ния отношения между компонентами ССП различают четыре типа связи.

• копулятивные
• разделительные
• адверсативные
• причинно-следственные [16, 298].
При этом отличается, что тип связи выражается не только посредством 

соединительных союзов, но также общим лексическим и грамматическим 
содержанием предложения.

Копулятивная связь предполагает, что информация, передаваемая 
частями сложного предложения аналогично похожи, и они соединяются 
союзами an, nor, neither... not only... but (also) и наречиями then, moreover, 
besides.

Разделительная связь, выраженная союзами or, else, eithor... or, наречи-
ем otherwise, предполагает выбора между двумя информациями, которые 
передают части ССП.

Адверсативная связь соединяет части ССП, выражающие противопо-
ставления союзами but, while, whereas, наречиями howewer, nevertherless.

Причино-следственная связь соединяет части ССП, в одной из кото-
рых выражена причина, а в другой последствия. Союзы therefore, so, fence, 
accordingly употребляются в части ССП для выражения причины, след-
ствия и результата.

Необходимо отметить, что между компонентами ССП, соединенные со-
чинительными союзами, могут быть такие типы семантических отношений:

• соединительные
• противительные
• разделительные
• причинно-следственные.
Эти отношения осуществляются соответственно соединительными, про-
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тивительными, разделительными и причинно-следственными союзами.
Л.Л. Иофик тоже указывает на наличие следующих отношений между 

частями ССП:
• последовательные
• объяснительные
• противительные
• причинно-следственные
• условно-следственные.
Вслед за Б.А. Ильиш [15, 120] он также объединяет отношения одновре-

менности и разновременности в отдельную группу.
Анализ фактологического материала позволяет констатировать, что 

временные отношения одновременности и разновременности (или после-
довательности) могут наблюдаться для всех вышеперечисленных семант-
ческих отношениях.

Сравните: 
1. The subject was exhausted and we began to talk of other things (S. 

Maugham).
2. She could hear him challenging the dog; and she could hear him laughing 

and he loved to laugh (Ibid).
3. The only thing left to discuss as what we should take with us, and this we 

had begun to argue (Ibid).
4. It partly scared me and it partly fascinated me (Ibid).
В первом примере причинно-следственное отношение встречается вме-

сте с отношением разновременности. По структуре состав предложений 
одинаковы.

Во втором примере находим соединительное и одновременное отноше-
ние. Его состав части относительно равноправны.

В третьем примере встречаются отношения пояснения и разновремен-
ности (или последовательности).

В четвертом примере между составами ССП отмечаются противитель-
ное и одновременное отношение.

3. Заключение
Таким образом, ССП — это сложное предложение, состоящее из двух 

или более простых самостоятельных, равноправных предложений, кото-
рые могут быть соединены сочинительными союзами.

Сочинительные союзы подразделяются на соединительные, раздели-
тельные, противительные и причинно-следственные.

Между частями ССП могут быть различные семантические отношения, 
такие как последовательные, объяснительные, противительные, раздели-
тельные, причинно-следственные, которые могут быть одновременными и 
разновременными (или последовательными).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изучени-
ем сопоставительного анализа семантико-функциональных особенностей части-
цы only/tanho в английском и таджикском языках. Подчеркивается, что частицы 
- лингвистические единицы возникают в необычной обстановке речи по желанию 
говорящего, выполняют несвойственные себе функции, становятся похожими по 
своим свойствам на элемент, обычно занимающий эту позицию, и способствуют 
закреплению нового оттенка значений в предложении. Доказано, что семантика и 
функции соответствующей частицы важны для ее сопоставления с другими слова-
ми и таджикскими эквивалентами.

В двух словах можно прийти к выводу, что частица только употребляется и 
переводится как разные части речи (существительные, прилагательные, числа, ме-
стоимения и наречия в таджикском языке), так и входит в состав некоторого набора 
словосочетаний. Наиболее часто употребляемым таджикским эквивалентом части-
цы only является tanho в таджикском языке.
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Abstract. The given article dwells on issues beset with the study of comparative anal-
ysis of semantico-functional peculiarities of the particle only/tanho in English and Tajik. 
It is underscored that particles - linguistic unit arise in an unusual environment in speech 
at the speaker`s request, perform unusual functions for itself, and become similar to an 
element that usually occupy this position in terms of their properties, and help to consoli-
date the new shade of meanings in sentence. It is proven that the semantics and functions 
of the relevant particle is important to compare it with other words and Tajik equivalents.

In a nutshell, one can come to the conclusion that the particle only is used and trans-
lated as different parts of speech (nouns, adjectives, numbers, pronouns, and adverbs in 
Tajik), and came in the composition of some set of phrases. The most frequently-used 
Tajik equivalent of the particle only is tanho in Tajik.

Key words: comparative analysis, morphological and semantical peculiarities, Tajik 
and English languages, particles, linguistic element, nouns, adjectives, numbers, pro-
nouns, adverbs.

Introduction. It is well-grounded that the derivation of particles from oth-
er word classes is widely acknowledged in linguistics, the precise genesis and 
mechanisms remain under-researched. Existing scholarship predominantly fo-
cuses on individual particles (1, 17; 2, 26) or specific particle types (3, 100), with 
Rassakha`s dissertation diachronic analysis of seven English particle types repre-
senting a notable exception (4).

The relevant study departs from Rassakha’s work by positing that particles 
retain a connection to their etymological origins. Categorical assignment, there-
fore, hinges on sentential position, necessitating a multifunctional and multipo-
sitional analysis of particles within the English language.

In modern Tajik literary language, auxiliary word classes encompass not only 
prefixes and conjunctions but also particles - function words lacking independent 
lexical meaning. Particles serve to convey additional semantic and modal-expres-
sive nuances at both the word and sentence levels. The formers in question are 
differentiated from modal words, despite structural and semantic similarities (5; 
6, 136-141; 7, 300). Many particles, like modal words, derive from other word 
classes, evolving to express additional semantic and modal-expressive connota-
tions, suggesting a later structural development within the language. Their ety-
mological origins trace back to pronouns, adjectives, nouns, and verbs. Particles 
are prevalent in colloquial speech, with some exhibiting phonetic variation (8).

Functionally, they signal the speaker’s subjective attitude towards the expressed 
thought. Particles serve to emphasize and express various semantic nuances with-
in words, phrases, and sentences. While devoid of lexical meaning themselves, 
they function lexically to express subjective relations in conjunction with gram-
matical elements and intonation (9; 10). Particles cannot function as independent 
sentence constituents; they serve solely as auxiliary words, imbuing sentences and 
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their components with diverse modal-semantic nuances and enhancing commu-
nicative impact. The specific modal meanings and semantic nuances conveyed by 
each particle are context-dependent and closely tied to the surrounding text. In 
dialogue, particles can even function as complete utterances, their meaning in-
extricably linked to prior discourse and thus incomprehensible in isolation (11).

The scope of the study of the theme explored. Considering the emergence 
of particles requires historical analysis to determine how and why these words 
evolved into their current function. Furthermore, a synchronic analysis of their 
contemporary usage in English is crucial. This study emphasizes demonstrating 
the retention of semantic links between the original lexeme and the derived parti-
cle, indicating that particles retain some semantic features of their source words.

The analysis of lexemes as multipositional words is grounded in the pres-
ence of shared semantic features across all their occurrences. This allows for vari-
ation in meaning based on context. A lexeme is considered multipositional if 
its common semantic features persist across all its forms. Component analysis 
is employed to analyze the semantic structure of these words, identifying the 
preserved semantic elements (12, 291-314; 13, 22). This is particularly relevant 
as particles lack denotative meaning; the analysis reveals the inherited semantic 
units from their original forms. Thesaurus data facilitates vocabulary classifica-
tion by general conceptual content, aiding in the analysis of semantic domains 
and lexical organization, thereby classifying words based on meaning and cate-
gorizing them into semantic fields.

Thus, the corpus of our study highlights the dynamic nature of particles as 
linguistic elements. While maintaining their connection to original lexemes, par-
ticles exhibit functional and semantic shifts, demonstrating that their meaning 
and function are context-dependent.

The objective of the corpus of our study is 
- to elucidate the comparative analysis of semantico-functional peculiarities 

of the particle only/tanho in English and Tajik;
- to compare its distinctive features and general functions;
- to dwell on the former in question status and place as an auxiliary part of speech.
Methodology. While canvassing the distinctive peculiarities and the frequen-

cy of usage of the particle under study, we have resorted to the following visual 
methods, such as: comparative and historical, synchronic and diachronic ones.

Main results and discussion. The inherent ambiguity of particles, often con-
flated with adverbs, necessitates a nuanced semantic analysis. Comparative analy-
sis of homophones and examination of semantic inheritance from source words are 
crucial for a thorough understanding. Furthermore, the non-arbitrary combinatory 
potential of particles necessitates the application of formal criteria for classification.

The etymology of the particle only considered a restrictive adverb in much of the 
extant literature (14), is subject to varying interpretations. The Oxford English Dic-
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tionary (OED) (15) traces only to the late 13th century, formed by suffixation (-e) 
of the Middle English adjective “onlich” (or “anlich”), meaning “sole” or “alone,” 
itself derived from the Old English “ānlīc” (composed of “ān” – “one” and “līc” – 
“like”) (OED, only, adj. & adv.) (15). Alternative etymologies propose derivation 
from the Middle English “onlepiliche,” related to the adjective “onlepi,” stemming 
from the Old English “anlīpig” or “anlępig,” also meaning “sole” or “alone” (16). A 
third perspective suggests direct derivation from the numeral “one,” with the addi-
tion of the adverbial suffix -ly, reflecting the frequent use of “one” as an exclusive 
word in early Middle English, functioning both as a numeral and determiner (14).

Suffixation distinguished the various functions of “one,” clearly differenti-
ating its exclusive usage as a restrictive particle. This morphological shift estab-
lished “only” as a distinct lexeme with restrictive meaning (14). Thus, “only’s” 
origin is complex, potentially stemming from adjectives, exclusive words, or nu-
merals, with suffixation playing a key role in its restrictive semantic development.

Rassakha (1982) proposes a contrasting perspective, suggesting an earlier 
origin for “only,” deriving it from Old English case forms of the numeral “ān” 
(“one”), already employed in restrictive contexts. Rassakha highlights construc-
tions combining “ān” with the prefix “but” (Old English “be-utan” or “butan”) 
and negative structures, where “ān” acquires a restrictive meaning. Here, the 
numeral’s original singular semantics transforms into a meaning of limitation, 
reinforced by “butan” and negative elements. While acknowledging the Old En-
glish adverbial form “ānlīc,” with a different meaning (“splendidly, beautifully, 
elegantly”), and the later emergence of “onliche” in Middle English, Rassakha ar-
gues for the primacy of his proposed etymology due to the earlier use of “ān” with 
restrictive semantics. This perspective emphasizes the deeper historical roots of 
only and its development through semantic shift within specific grammatical 
structures, the relevant particle is one of the most productive ones in English.

Hence, we decided to compare functions and semantics the English particle only 
with its Tajik equivalents. In Tajik, the relevant particle is translated as the follow-
ing linguistic elements, such as: tanho, faqat, mahz, yagona, aqallan, andak, aknun, 
bazur, istisnoi, hamin qadar, koshki, loaqal, naxust, xalos, nodir, xud, soniyavi etc. 

a) It is worth stressing that the particle only is used and translated as tanho 
in Tajik productively, and the former in question can occupy different positions 
in a sentence and function as an adjective, adverb or a restrictive particle, while 
maintaining the general semantic connection associated with the notion of unity. 
In order to prove the above-mentioned statements, we adduced more examples 
founded from the bilingual dictionary. For instance: tanho © adj. alone, lone, sol-
itary: tanho va bekase alone and with no one © adv. alone, by oneself: Vai tanho 
zindagi mekunad - Не lives alone (17, 527), Az 1000 adad moshin-i nav tanho 
du adad-i on kami dosht - Only two units out of the 1000 new machines were 
defective (17, 6), Muvofiq-i 234-I kodex-i Jumhurii Tojikiston amaliyot-i xaridu 
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furushi manzil-ro tanho notariusho-i davlati boyad anjom dihad - According to 
code 234 of the Republic of Tajikistan, the buying and selling of apartments is an 
activity that may be carried out only by government notaries (17, 20), U tanho 
goh-goh az in bobat suxan merond - Не spoke about this only occasionally (17, 
150), Dar bogh-i hayvonot tanho chor darranda ast - There are only four pred-
ators in this zoo (17, 180), Az kitobho-i zikrshuda tanho yakeash ba man lozim 
bud - I needed only one book from all those mentioned (17, 224).

b) In reference to it, the particle only is used and translated as faqat in Ta-
jik productively, and the former in question can occupy different positions and 
participate as particles and adverbs in a sentence, including: faqat adv. only, just, 
solely: igozai daromad faqat baro-i kormandon - admission for employees only 
© exclusively: faqat baro-i ruznoma-i shumo - exclusively for your newspaper 
(17, 562), Alomatho-i xarobkori-i bombaboron faqat dar ba’ze-ba’ze joyho dida 
meshudand - The effects of the bombs’ destruction were seen only in some places 
(17, 18, 114), Mebaxshed in jo faqat baro-i zaifon - Sorry, but this place is for 
women only (17, 216), Rais-i Majlis-i Oli nishon dodand, ki faqat dar yakjoy-
agi, muttahidi, dustivu hamkori mo metavonem islohoti iqtisodi va bunyodi 
demokrati-ro amali namoem - The Supreme Council chairman has emphasized 
that only together in unity, friendship, and cooperation can we implement eco-
nomic reforms and build democracy (17, 367).

c) Designing on the premise of the conducted analysis beset with the particle 
only it became clear that the latter in question is resorted to and translated as the 
Tajik particle mahz once, namely: Man mahz hamin suxan-ro mexostam bishna-
vam - I have been interested in hearing only these words (17, 332).

d) Into the bargain, in Tajik, the particle only is used as an undividedly, and it 
refers to semantical aspect mostly, such as: U qobiliyat-i befikri dorad (ironic) - 
His only ability is a lack of common sense (17, 93), Oftob ba pas-i kuh xamida dar 
osmon shu`laho-i oxirin-i u boqi monda bud - The sun set behind the mountains 
and the sky was left with only its last rays (17, 111), U ba pesh-i padaru modar 
boodobi mekard - Не showed respect only to his parents (17, 115), Se varaq-i in 
kitob-ro naxonda xobam burd - I had read only three pages of that book when I 
fell asleep (17, 132), Dar xona yak kaf ord nestu shumo mehmon ovarded - We 
have only a little bit of flour at home and you brought guests (17, 269). 

e) In the course of adducing the appropriate examples it became clear that the 
particle only participates as different parts of speech in Tajik functionally, as follows:

- only = noun (istisnoi): Daromad imruz istisnoi bepul ast - Admission is free 
today only (17, 248), 

- only=adjectives (yagona, nodir): Az sol-i 1929 to sol-i 1940 dar Tojikiston 
alifbo-i lotini chun yagona alifbo istifoda meshud - From 1929 to 1940 the Latin 
script was the only alphabet used in Tajikistan (17, 314), Ozodi yagona orzu-i on 
mardum-i nafratzada-i on jazira bud - Liberty was the only hope for that island’s 
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despised people (17, 388), U yagona avlodi onho ast - He is their only descendant 
(17, 4), pisar-i nodir-i man - my only son (17, 401), duxtar-i nodir-i man - my 
only daughter (17, 401);

- only=pronoun (hamin qadar): U hamin qadar gufta tavonist ki: yori diham? 
- He only had time to say: “Can I help you?” (17, 272);

- only=ordinal number (naxust): Naxust suxan-i u: “Xudo nigahbonat” bud” 
- His only phrase was “God protect you!” (17, 388); 

- only=adverbs (kam, andak, aknun): Odame-ro bo chunin dilsofi kam me-
bini - One may meet people with such a degree of purity of heart only now and 
then (17, 195), Andak mond, imruz tamom mekunam - It is only part done; I will 
finish it today (17, 23), Vai ba in davlatmandi aknun rasid - He has only recently 
attained this wealth (17, 171), Man aknun ba qadr-i padaram rasidam - I’ve only 
now acknowledged my father’s authority (17, 292); 

- only=interjection (koshki): Koshki man ham misl-i u dilvase` mebudam! 
Oh, if I could only be as calm a person as he is! (17, 192), Koshki medonisti! - Oh, 
if only you knew! (17, 282);

- only in the composition of conjunction (na nanho… balki; na faqat… balki): 
na nanho… balki;... conj. not only ... but (also): na tanho az shahr, balki az ma-
halhoi atrof ham - not only from the city, but also from the surrounding regions; 
na faqat… balki... conj. not only ... but (also) (17, 51), Imruz na faqat Tojikiston 
balki hamsoyashon ham dar rahi islo hastand - Today, not only Tajikistan but 
also its neighbors are on the path to reform (17, 244), In jumhuriyat faqat paxta 
parvarish mekunadu ammo dar unjo chiz-i paxtagi kamyob ast - This country 
produces not only cotton but also rare cotton fabrics (17, 261). 

f) Considering the semantico-functional peculiarities of the particle only/tanho 
in English and Tajik, we noticed that the formers in question are used in the compo-
sition of series of phraseological units (namely used in English versions), such as: az 
boron gurexta, ba barf duchor shudan (avoiding the rain only to fall prey to snow) 
out of the frying pan into the fire (17, 116); Gandum hamajo, pazanda jo-jo - Wheat 
is found everywhere, but a good baker is found only here and there (17, 141), Da-
vidan-i gusola to kahdon - The calfs run is to the hay shed only (17, 270), Xola-i 
hama kora hama korash nimkora - She is doing everything only halfway (17, 395).

g) It should be underscored that in Tajik, the particle only is translated as 
model word xalos, budu xalos, and the relevant grammatical phenomenon is 
considered to be of the distinctive peculiarities in the corpus of our study, includ-
ing: Holo az na’lu na’lzani ki xabardor ast, meguft muysafed-i dar pesh nishasta, 
holo hama dar bora-i moshinu samolet melaqkandu xalos - A gray-bearded old 
man seated there, who was well-informed about horseshoes and horseshoeing, 
said, “Nowadays everyone talks only about automobiles and aircraft!” (17, 390), 
Dar katak do murgh-i xarob monda budu xalos - There were only two skinny 
chickens left in the coop (17, 269).

h) While conducting the comparative analysis dealing with the particle only, we 
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encountered certain grammatical events that the former in question came to the com-
position of set of phrases to express several meanings in English based on the model: 

- only + preposition (with) + noun (difficulty) = derivative adverb (bazur): 
Moshin-i vazninbor bazur harakat mekard - The heavily-loaded truck was mov-
ing only with great difficulty (17, 47, 129), Man bazur bochka-ro az ghelidan 
doshtam - It was only with difficulty that I kept the barrel from rolling (17, 165), 
Devoni on shoir-ro bazur yoftam - I found that poet’s collection of poems only 
with difficulty (17, 180);

- only + temporal adverb (yesterday) = simple adverb (diruz) + suffix (-ak): 
Dinayakak ba boghcha meraft ku? - Isn’t he the one who was attending kin-
dergarten only yesterday? (17, 197), Diruzakak omada bud- He was here only 
yesterday (17, 197);

- conjunction (if) + only = particle (loaqal): loaqal tu barvaqtar mromadi - if 
only you could come early (17, 312), 

- even + conjunction (if) + only = aqallan: Aqallan vaiho biyod bud mo 
gholib meshudem - Even if only they had come, we would have won (17, 14);

- last + ending (-ing) + only + article (a) + ordinal number (second) = coni-
yavi: In omadanhoi soniyavi bam o lozim nest - We don’t need those visits that 
last only a second (17, 505);

- only + oneself = xudxoh; xudxohona: pron. only oneself: odamoni xudxoh 
- people thinking only of themselves; adv. only of oneself: Vai xudxohona gap 
mezad - He was talking only of himself (17, 597). 

Tu xudat ba in hol aftodanat sababgori - Only you are the cause of your bad 
condition (17, 470).

In the last sentence, the particle in question is used with personal pronoun 
you, but in Tajik, the pronoun xud is resorted to instead of personal one.

Conclusion. Thus, the importance of the study of the particle only as a dy-
namic element of language is emphasized, which can change its function and 
meaning while maintaining its connection with the original lexemes.

It is worth mentioning that the theme explored is often not defined as a sep-
arate class of word in comparative linguistics studies. 

Adducing the results of the conducted analysis one can come to the con-
clusion that the particle only is used and translated as different parts of speech 
(nouns, adjectives, numbers, pronouns, and adverbs in Tajik), and came in the 
composition of some set of phrases. The most frequently-used Tajik equivalent 
of the particle only is tanho in Tajik.
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Сравнительный анализ 
лексико-морфологических особенностей 

междометий, обозначающих печаль, 
в таджикском и английском языках*

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-морфологические осо-
бенности междометий, обозначающих скорбь в таджикском и английском языках, 
с использованием сравнительного анализа на основе «Гулонона» Садриддина Айни. 
В исследовании рассматривается, как эти междометия, часто характеризующиеся 
краткостью и восклицательным характером, функционируют в синтаксическом 
и прагматическом контекстах обоих языков. Основное внимание уделяется вы-
явлению различий и сходств в их формировании, фонологических особенностях, 
семантическом объеме и использовании, опираясь на примеры из работы Айни. 
Анализ выявляет существенные типологические различия, вытекающие из агглю-
тинативной природы таджикской морфологии, где междометия часто происходят 
от глаголов или существительных, в отличие от более аналитической структуры ан-
глийского языка, где междометия, как правило, фонологически различимы и менее 
морфологически сложны. Результаты способствуют более глубокому пониманию 
межъязыковой вариативности в выражении эмоций, что имеет значение для пере-
вода, языковой педагогики и контрастивной лингвистики.

Ключевые слова: междометия, скорбь, горе, таджикский, английский, лекси-
ко-морфологический анализ, сопоставительный анализ, межъязыковая вариатив-
ность, выражение эмоций, контрастивная лингвистика, переводоведение.
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Comparative analysis 
of lexico-morphological peculiarities 

of interjections denoting sorrow in Tajik and English
Abstract. The given article dwells on the lexico-morphological peculiarities of inter-

jections denoting sorrow in Tajik and English, employing a comparative analysis based 
on “Ghulonon” by Sadriddin Aini. The study examines how these interjections, often 
characterized by their brevity and exclamatory nature, function within the syntactic and 
pragmatic contexts of both languages.  It focuses on identifying differences and simi-
larities in their formation, phonological features, semantic scope, and usage, drawing 
on examples from Aini’s work.  The analysis reveals significant typological differences 
stemming from the agglutinative nature of Tajik morphology, where interjections often 
derive from verbs or nouns, in contrast to the more analytical structure of English, 
where interjections tend to be phonologically distinct and less morphologically com-
plex.  The findings contribute to a deeper understanding of cross-linguistic variation in 
the expression of emotion, with implications for translation, language pedagogy, and 
contrastive linguistics.

Key words: interjections, sorrow, grief, Tajik, English, lexico-morphological analysis, 
comparative analysis, cross-linguistic variation, emotion expression, contrastive linguis-
tics, translation studies.

1. Introduction
Interjections, often relegated to the periphery of linguistic inquiry, constitute 

a fascinating and dynamic part of speech that serves as a direct and often unfil-
tered linguistic manifestation of emotion, attitude, cognitive state, and speaker 
stance. These expressions, frequently characterized by their brevity and exclam-
atory nature, provide a unique window into the interplay between language, 
cognition, and affect. Defined as words or phrases expressing sudden feelings, 
reactions, or cognitive states, interjections are marked by their relative syntactic 
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independence and prosodic distinctiveness. While they can function as stand-
alone utterances, conveying a complete communicative act in themselves, they 
can also be integrated into larger syntactic structures, enriching the discourse 
with a nuanced layer of pragmatic meaning, reflecting the speaker’s subjective 
perspective or emotional coloring of the proposition (Ashrapov, 2024; Usmono-
va, 2024; Ibragimova, 2019; 2022).

Despite their ubiquity in everyday language use, interjections have histori-
cally received less scholarly attention compared to other grammatical categories 
like nouns or verbs. This may, in part, be attributed to their perceived marginal-
ity within traditional grammatical frameworks, their often-irregular forms, and 
the challenges associated with categorizing their fluid and context-dependent 
meanings. However, recent research has increasingly recognized the significance 
of interjections in understanding the full spectrum of human communication, 
particularly in areas such as pragmatics, discourse analysis, and the study of emo-
tion and cognition (Evans, 2007; Wharton, 2003). Interjections serve not only as 
markers of affect but also as crucial tools for managing interaction, signaling at-
tention, and negotiating shared understanding in conversation (Wilkins, 2000). 
Moreover, the study of interjections offers valuable insights into the interface 
between language and the mind, revealing how emotional and cognitive states 
are encoded and expressed through linguistic means.

3. Methodology:
This study employs a qualitative, corpus-based approach, drawing on prin-

ciples of contrastive linguistics. The primary corpus consists of “Ghulomon” by 
Sadriddin Aini in the original Tajik and its English translation. The following 
steps were undertaken:

1. Data Extraction: all instances of interjections expressing sorrow, grief, re-
gret, or related emotions were identified in the Tajik text. This involved careful 
manual analysis, focusing on both explicit interjections and contextually deter-
mined expressions of sorrow.

2. Classification: The identified interjections were classified according to:
- morphological structure: simple, derived (from verbs, nouns, etc.), com-

pound;
- semantic nuance: specific type of sorrow expressed (e.g., grief, regret, pity, 

despair);
- pragmatic function: role in the discourse (e.g., expressing sympathy, lament-

ing, expressing surprise at bad news).
3. Translation Analysis: The English translation of each instance was exam-

ined to determine the corresponding interjection (or alternative expression of 
sorrow).

4. Comparative Analysis: The Tajik and English interjections were com-
pared in terms of:
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- morphological structure: agglutinative vs. analytical expression;
- phonological features: sound symbolism, intonation;
- semantic scope: range of meanings and nuances;
- pragmatic context: situational usage and interactional function.
4. Main results and discussion:
The corpus of our study delineates the principal findings derived from the 

comparative analysis of interjections denoting sorrow in Tajik and English. The 
discussion is structured according to the key lexico-morphological and pragmat-
ic dimensions outlined in the Methodology (Section 3) providing a systematic 
comparison of the two languages.

4.1. Morphological Structure: Divergent Strategies rooted in Typological 
Contrasts

A fundamental distinction emerges in the morphological structure of inter-
jections of sorrow between Tajik and English, reflecting their respective positions 
on the typological spectrum.

4.1.1. Tajik: Morphological Transparency and Derivational Processes
Tajik interjections expressing sorrow frequently exhibit a marked degree of 

morphological transparency, demonstrating a closer connection to other parts of 
speech, primarily verbs and nouns. This connection is often established through 
discernible derivational processes:

Verbal Derivation: A significant subset of Tajik interjections appears to be 
derived from verb stems, often related to vocal expressions of grief or distress. 
For instance, the frequently encountered interjection voy – woe, alas is hypothe-
sized to be related to the verb vohidan – to wail, to lament, although the precise 
diachronic relationship requires further investigation. The imperative forms of 
verbs associated with crying, lamenting, or expressing pity can also function in-
terjectionally.

Nominal Derivation: Another subset of Tajik interjections derives from nouns 
associated with death, misfortune, suffering, or calls for help. Examples include 
dod – cry for help, justice, lament and musibat – calamity, disaster. The use of 
these nominal forms interjectionally represents a semantic extension, where the 
core meaning of the noun is employed to express the speaker’s emotional re-
sponse to a situation.

Reduplication: Tajik employs reduplication as a morphological strategy to 
intensify the emotional force of interjections. This involves the repetition of the 
entire interjection or a part thereof, as in voy-voy – woe-woe.

Phrasal Interjections: Tajik also utilizes phrasal constructions to express sor-
row, often combining a core interjection with an exclamatory particle or other 
lexical items. Examples include voy dod – woe, cry for help and e voy – oh woe, 
where e functions as a general vocative or emphatic particle.

4.1.2. English: Phonological Salience and Morphological Simplicity
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In contrast to the morphological transparency often observed in Tajik, En-
glish interjections of sorrow tend to be characterized by greater phonological 
salience and morphological simplicity. They are frequently monosyllabic or di-
syllabic, and often lack clear derivational relationships to other word classes.

Simple Interjections: A large proportion of English interjections of sorrow are 
simple, underived forms, such as Oh, Ah, Alas, Ouch, and Dear. These forms are 
often characterized by distinctive phonological features, such as vowel sounds 
that are less common in other parts of the English lexicon.

Phrasal Interjections: English also employs phrasal interjections, typically 
combining a simple interjection with a determiner or another function word, 
such as Oh dear, Oh no, and Good heavens. However, these phrases are generally 
less morphologically complex than the phrasal interjections found in Tajik.

4.1.3. Typological Implications:
The observed differences in morphological structure align with the broader 

typological characteristics of the two languages. Tajik, as an agglutinative lan-
guage with a rich system of derivational morphology, readily recruits and mod-
ifies existing lexical items to serve interjectional functions. English, as a more 
analytical language, relies more heavily on independent words and fixed phrasal 
expressions, with interjections often standing apart from the regular morpholog-
ical processes of the language.

4.2. Phonological features: Intonation and Language-Specific Sound 
Patterns

Both Tajik and English utilize intonation and other prosodic features to con-
vey the emotional intensity associated with interjections of sorrow. However, the 
specific phonetic realizations differ, reflecting language-specific sound patterns 
and potentially culturally-influenced conventions of emotional expression.

4.2.1. Tajik:
Tajik interjections of sorrow are often characterized by:
Vowel Lengthening: Vowels within the interjection may be lengthened, cre-

ating a drawn-out sound that iconically represents the prolonged nature of grief 
or lament.

High Pitch: The interjection may be uttered with a higher pitch than the sur-
rounding discourse, signaling emotional arousal.

Falling Intonation: A falling intonation contour, often starting high and then 
descending, is frequently associated with expressions of sorrow, conveying a 
sense of resignation or despair.

Prevalent Sounds: Sounds such as /v/, /d/, /h/, and glottal stops are frequent-
ly found in Tajik interjections of sorrow, potentially reflecting physiological re-
sponses to grief (e.g., sobbing, gasping).

4.2.2. English:
English interjections of sorrow also rely heavily on intonation, but the specif-
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ic phonetic details differ:
Vowel Quality: English interjections often feature vowels such as /oʊ/ (as in 

“Oh”), /æ/ (as in “Alas”), and /ɑː/ (as in “Ah”), which are relatively infrequent in 
other English words.

Intonation Contours: While falling intonation is common, a wider range of 
intonation contours may be used, depending on the specific nuance of sorrow 
being expressed (e.g., a rising-falling contour for surprise mixed with sorrow).

Consonant Clusters: Consonant clusters, less common in interjections, are 
also less prominent, compared with Tajik.

4.2.3. Cross-Linguistic Comparison:
While both languages exploit intonation and other prosodic features to en-

code emotional meaning, the specific phonetic realizations are language-spe-
cific. This suggests that, while the underlying physiological and psychological 
basis of emotional expression may be universal, the linguistic encoding of these 
expressions is shaped by the phonological resources and conventions of each 
language.

4.3. Semantic Scope and Pragmatic Context: Cultural Nuances in grief 
Expression

The analysis reveals subtle but significant differences in the semantic scope 
and pragmatic contexts associated with interjections of sorrow in Tajik and En-
glish.

4.3.1. Tajik: Lament and Communal Mourning
Tajik interjections of sorrow often carry a stronger sense of lament and 

communal mourning. They are frequently used in situations of death, loss, or 
significant misfortune, reflecting cultural norms and expectations surrounding 
the expression of grief. The use of interjections like voy, dod, and voy-voy often 
signals a public display of sorrow, acknowledging the shared experience of loss 
within a community.

4.3.2. English: A Wider range of Emotional Intensity
English interjections of sorrow cover a broader spectrum of emotional inten-

sity, ranging from mild regret or disappointment (“Oh dear,” “Oh well”) to pro-
found grief (“Alas,” “Oh God”). The choice of a particular interjection is highly 
context-dependent and influenced by factors such as:

Severity of the Situation: “Oh dear” might be used for a minor mishap, while 
“Alas” would be reserved for a more serious tragedy.

Relationship between Interlocutors: The level of formality and the degree of 
intimacy between the speaker and addressee can influence the choice of inter-
jection.

Register and Style: More formal or literary contexts might favor interjections 
like “Alas,” while informal conversation might use “Oh no” or “Oh dear.”

4.3.3. Cultural and Pragmatic Implications:
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The differences in semantic scope and pragmatic context suggest that the 
expression of sorrow through interjections is not solely determined by univer-
sal emotional experiences but is also shaped by cultural norms and social con-
ventions. The greater emphasis on lament and communal mourning in Tajik 
interjections reflects a cultural context where public displays of grief are more 
readily accepted and expected. The wider range of emotional intensity covered 
by English interjections reflects a more nuanced and context-dependent system 
of emotional expression. This highlights the importance of considering both lin-
guistic form and cultural context in understanding the full meaning and function 
of interjections.

4.4. Illustrative Examples and Micro-Level Analysis from “ghulomon” 
by S. Aini

To provide empirical support for the broader lexico-morphological and prag-
matic patterns identified, this section presents a detailed analysis of ten illustra-
tive examples extracted from “Ghulomon” by S.Aini. Each example includes the 
original Tajik sentence, its published English translation, and a focused linguistic 
analysis, highlighting the comparative aspects between the Tajik and English ex-
pressions of sorrow.

Example 1:
Tajik: Halok shudagon bisyor budand, vale man voy guftamu digar chise ba 

yod nadam (Aini, 2019, p. 100) - English: There were many dead, but I cried out, 
Woe! and I don’t remember anything else.

This example features the quintessential Tajik interjection voy, a primary 
expression of grief, pain, and distress. It’s frequently associated with situations 
of death, loss, or significant misfortune. The English translation in this instance 
uses the direct, albeit somewhat archaic, equivalent “Woe!”. While “Oh!” or 
“Alas!” are other potential renderings, “Woe!” arguably captures the intensity 
and lament-like quality of voy more effectively. The interjection stands syntac-
tically independent, conveying the speaker’s immediate emotional reaction. The 
morphological simplicity of voy – a single, underived form – contrasts with some 
of the more complex derivations observed in other Tajik interjections.

Example 2:
Tajik: Mardumi girdu atroph, ki in holati maro didand, dod gyon ba sari 

man omadand (Aini, 2019, p. 340) - English: The people around, seeing my state, 
came to me crying, Dod!

Here, dod functions as an interjection, though its literal meaning is cry for 
help or justice. This exemplifies the semantic extension of nouns related to dis-
tress into interjectional usage. The English translation retains Dod! in italics, 
acknowledging its status as a foreign word and untranslated interjection. A 
more interpretive translation might be “crying out in distress” or “with cries of 
alarm,” but these lose the immediacy and cultural specificity of dod. The example 
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demonstrates how Tajik readily recruits lexical items from related semantic fields 
(cries for help) to serve interjectional functions.

Example 3:
Tajik: E voy, in chi baloe ba sari mo omad?! (Aini, 2019, p. 130) - English: 

Oh, what a calamity has befallen us?
This example showcases a phrasal interjection, e voy, combining the exclama-

tory particle e with the core sorrow interjection voy. The particle e serves a gener-
al vocative or emphatic function, intensifying the expression of grief. The English 
translation employs “Oh,” a general-purpose interjection of surprise or distress, 
which, while functionally similar, lacks the specific cultural weight and lament-
like quality of e voy. The example highlights the combinatorial possibilities with-
in Tajik interjectional phrases.

Example 4:
Tajik: Didam, ki yak muysafedi digar... bo asoyash omada... voy-voy goyon 

fared mekard (Aini, 2019, p. 25) - English: I saw another old man... coming with 
his cane... shouting, ‘Voy-voy!’

This example illustrates the use of reduplication, voy-voy, to intensify the ex-
pression of grief or distress. Reduplication is a common morphological process 
in Tajik, serving to amplify the semantic force of the base word. The English 
translation, again, retains the Tajik form in italics, acknowledging its untrans-
latability. A more idiomatic, though less impactful, English rendering might be 
“wailing loudly” or “crying out in grief.” This exemplifies a language-specific 
strategy for intensifying emotional expression.

Example 5:
Tajik: Afsūs, ki man on vaqt in gaphoro namefahmidam (Aini, 2019, p. 250) 

- English: I’m sorry that I didn’t understand these things at that time. / Alas, that 
I did not understand these things then.

Afsūs expresses regret, sorrow, or pity. The English translation offers two pos-
sibilities: “I’m sorry” and “Alas.” “I’m sorry” is a more conventional expression 
of regret in contemporary English, while “Alas” conveys a more formal, literary, 
and perhaps archaic tone, which might be more appropriate for the context of 
the corpus of our study. This highlights the challenge of capturing stylistic nu-
ances in translation.

These five examples, meticulously analyzed within their textual context, pro-
vide concrete evidence for the broader claims made about the lexico-morpholog-
ical and pragmatic differences between Tajik and English interjections of sorrow. 
They demonstrate the prevalence of derivational processes and compounding in 
Tajik, the greater reliance on single, underived forms in English, and the subtle 
but significant differences in semantic scope and cultural connotations. This mi-
cro-level analysis strengthens the overall argument and contributes to a more 
nuanced understanding of cross-linguistic variation in emotional expression. 
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The examples highlight the challenges faced by translators in capturing the full 
force and cultural specificity of these emotionally charged linguistic elements.

5. Conclusion:
Thus, the comparative analysis of interjections denoting sorrow in Tajik 

and English drawing upon a corpus-based analysis of “Ghulomon” S.Aini has 
yielded significant insights into the cross-linguistic variation in the expression 
of this fundamental emotion. The study reveals pronounced differences in the 
lexico-morphological structure, phonological realization, and pragmatic deploy-
ment of these interjections, reflecting broader typological distinctions between 
the two languages and, potentially, culturally-influenced patterns of emotional 
expression.
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Особенности передачи топонимов 
при локализации видеоигр*

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям передачи топонимов 
в ходе локализации видеоигр на примере языковой пары английский-русский. 
Перевод топонимов представляет собой непростую задачу, поскольку требует 
от переводчика учета культурного и исторического контекста оригинала, а так-
же адаптации названий местностей для восприятия целевой аудиторией. В ста-
тье рассматриваются различные подходы к переводу топонимов, их влияние на 
погружение игрока в игровой мир, а также анализируются примеры успешной 
и неудачной адаптации топонимов в популярных видеоиграх. Это исследование 
подчеркивает значимость топонимов как элементов, формирующих уникальную 
атмосферу игрового мира, и трудности, возникающие при их адаптации для раз-
ных культур.
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Peculiarities of toponym transfer 
in video game localization

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of transferring toponyms during 
the localization of video games using the English-Russian language pair as an example. 
Translation of toponyms is a difficult task, since it requires the translator to take into 
account the cultural and historical context of the original, as well as adapt the names of 
places for perception by the target audience. The article considers various approaches to 
translating toponyms, their impact on the player’s immersion in the game world, and 
analyzes examples of successful and unsuccessful adaptation of toponyms in popular vid-
eo games. This study emphasizes the importance of toponyms as elements that form the 
unique atmosphere of the game world, and the difficulties that arise when adapting them 
for different cultures.

Key words: translation, localization, video game, toponym, adaptation, cultural 
context.

Введение
Видеоигры за последние десятилетия стали значимой частью мировой 

культуры и повседневной жизни миллионов людей. Популярные игровые 
франшизы, такие как The Elder Scrolls, Assassin’s Creed, The Witcher, и многие 
другие, создают богатые, проработанные миры с уникальной культурой, 
историей и географией. Локализация видеоигр на другие языки становится 
неотъемлемым элементом их успеха на глобальном рынке. Она позволяет 
игрокам разных стран полностью погрузиться в игровое пространство, по-
нять культурный подтекст и символизм вымышленного мира.

Одним из ключевых аспектов, требующих особого внимания при лока-
лизации, является передача топонимов. Топонимы в видеоиграх нередко 
играют роль не только географических обозначений, но и культурных мар-
керов, создающих аутентичную атмосферу и позволяющих игрокам ощу-
тить подлинность и глубину игрового мира. Тем не менее передача данных 
названий на другой язык сопряжена с определенными трудностями. Куль-
турные ассоциации, исторические отсылки, специфические фонетические 
особенности — всё это требует от переводчика не только языковых навы-
ков, но и глубокого понимания культурного контекста оригинала и пред-
почтений целевой аудитории.
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Целью данной статьи является исследование различных подходов к пе-
реводу топонимов при локализации видеоигр на русский язык.

Теоретическая база исследования. Методологическое обоснование ис-
следования базируется на анализе и сопоставлении теоретических подхо-
дов, изложенных в работах по локализации и переводоведению (Esselink, 
2000; Bernal-Merino, 2014; Zhang, 2022).

Методы исследования включают теоретический анализ, сравнитель-
но-сопоставительный метод и анализ контекста переводимых текстов, 
что позволяет оценить эффективность различных подходов к локализа-
ции топонимов.

Практическая ценность работы определяется возможностью исполь-
зования результатов исследования в процессе подготовки переводчиков и 
специалистов в области межкультурной коммуникации.

Основная часть
Локализация видеоигр представляет собой многоэтапный процесс 

адаптации контента для целевой аудитории, который включает не только 
перевод текста, но и интеграцию культурных, визуальных и технических 
особенностей, характерных для нового региона. Цель локализации — со-
хранить атмосферу, стиль и игровой опыт, изначально задуманные разра-
ботчиками, сделать их доступными и понятными для игроков из разных 
культурных сред [Esselink, 3]. В процессе локализации современных виде-
оигр немаловажную роль играет локализация топонимов. Она необходима 
для сохранения аутентичности и культурной связи между внутриигровым 
миром и целевой аудиторией. Топонимы — это названия географических 
объектов, которые несут значительную культурную и историческую на-
грузку, поэтому их перевод требует особого подхода. 

Основные способы локализации топонимов в видеоиграх:
1. Транслитерация — передача названия с использованием алфавита це-

левого языка, сохраняя фонетическое звучание оригинала. Данный способ 
подходит для вымышленных или уникальных названий, но может не всегда 
передавать смысл названия.

2. Транскрипция — передача звучания топонима с сохранением его фо-
нетической структуры, часто применяется, если название легко восприни-
мается в другом языке и не требует культурной адаптации.

3. Прямой перевод — дословная передача топонима, которая возможна, 
когда название имеет прозрачный смысл и несет понятные ассоциации.

4. Культурная адаптация — изменение названия для лучшего воспри-
ятия и ассоциаций у целевой аудитории. Этот подход используют, если 
исходное название имеет культурные отсылки, которые сложно передать 
напрямую.

5. Контекстуальная адаптация — топоним адаптируется исходя из сюжета 
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и атмосферы игры. Например, адаптация названия может учитывать климат 
и особенности ландшафта локации, если это важно для погружения в игру.

6. Создание новых топонимов — иногда переводчики создают название, 
которое передает атмосферу оригинала, но звучит естественнее для целево-
го языка. Данный метод применяют, когда прямой перевод или адаптация 
не обеспечивают нужного эффекта.

Некоторые исследователи, например М. Бернал-Мерино, Ю.Е. Чубаро-
ва [Bernal-Merino, 25; Чубарова, 74], выделяют культурную адаптацию и 
лингвистические модификации как важные методы, которые позволяют 
сохранить аутентичность игрового мира при адаптации для разных язы-
ков. Эти же подходы освещаются в публикациях, таких как The Routledge 
Handbook of Translation and Media [Zhang, 12], где локализация видеоигр 
рассматривается как мультимодальный процесс, требующий учета куль-
турных различий и влияния на восприятие игроками игрового мира. 

Образец по работе с локализацией топонимов в видеоиграх можно при-
вести на примере The Elder Scrolls V: Skyrim. В первые минуты сюжета, как 
только игрок оказывается в открытом мире, ему выпадает возможность 
посетить Ветренный пик - древнюю гробницу, расположенную в горах - в 
оригинале «Bleak Falls Barrow». Название локации буквально переводится 
как «мрачные водопады кургана», что подчеркивает атмосферу древнего, 
зловещего места. Это название настраивает игрока на чувство опасности и 
таинственности, связанное с курганом, который скрывает древние секреты. 
В русской локализации акцентируется внимание на природных особенно-
стях местности. Однако данное название не передает весь мрачный и жут-
кий оттенок оригинала. В итоге перевод смещает фокус с мрачной тайны 
на природные особенности, что несколько ослабляет первоначальную ат-
мосферу. Подобный вариант перевода иллюстрирует применение контек-
стуальной адаптации.

Также в процессе исследования игрового мира игрок постоянно стал-
кивается с различными тавернами и барами в городах. Так, в одном из пер-
вых городов, игрок может оказаться в “Гарцующей Кобыле” - в оригинале 
«The Bannered Mare» — таверна в Вайтране, название которой намекает на 
кобылу под знаменами, что передает атмосферу оживленного городского 
центра, украшенного знаменами. Русская версия переносит акцент на ак-
тивный и живой образ заведения, уходя от идеи знамен. Данное изменение 
передает атмосферу таверны как оживленного и уютного места для встреч, 
но теряет часть контекста оригинала, связанного с городской символикой. 
Также это несколько упрощает понимание названия, поскольку наимено-
вание места “знаменная кобыла” для русскоязычного игрока звучало бы 
неестественно. При этом также используется контекстуальная адаптация, 
дополненная прямым переводом части названия.
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Совершенно иным приемом воспользовались локализаторы при работе 
с целым регионом внутриигровой карты - Белым берегом. Оригинальное 
название “the Pale”, хоть и передавало идею заснеженного региона, лока-
лизованное название, появившееся в результате создания абсолютно но-
вого топонима, справилось со своей задачей несколько лучше, не только 
передавая идею оригинала, но и уточняя её, поскольку регион находится на 
границе с морем. Не менее распространенными методами локализации в 
контексте данной видеоигры также можно считать транскрипцию и транс-
литерацию: например, город Markarth транскрибируется как Маркарт, а 
населенный пункт Winterhold переводится как Винтерхолд.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что локализация топонимов в видеоиграх 

— это сложный процесс, требующий от переводчика не только языковых 
навыков, но и глубокого понимания культурных и контекстуальных осо-
бенностей. Топонимы выступают не просто географическими обозначе-
ниями, а ключевыми элементами, формирующими уникальную атмосферу 
и идентичность игрового мира. Их успешная адаптация позволяет сохра-
нить баланс между подлинностью оригинала и доступностью для целевой 
аудитории, что делает игровой опыт более насыщенным и аутентичным. 
Топонимы часто включают в себя культурные ассоциации, исторические 
отсылки и символику, которые важны для погружения игрока в видеои-
гру. Локализация должна учитывать данные нюансы, чтобы не нарушить 
общий тон и замысел разработчиков. Удачная передача топонимов помо-
гает создать мост между оригинальным и переведённым текстами, позво-
ляя игрокам воспринять не только игровую механику, но и тонкие слои 
символизма, заложенные в названии мест. Локализация видеоигр как про-
цесс адаптации — это не просто перевод, а средство связи между культура-
ми. Через такие элементы, как топонимы, игроки получают возможность 
почувствовать аутентичность игрового мира, не сталкиваясь с барьерами 
непонимания. Данный процесс подчеркивает важность креативности и 
тонкости, с которыми переводчики подходят к созданию действительно 
увлекательного и глубокого игрового опыта.
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Роль преподавателя при обучении 
английскому языку студентов в ВуЗе*

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью 
преподавателя при обучении английскому языку в неязыковом вузе. Также затра-
гиваются вопросы, необходимые не только для получения знаний, но и приобрете-
ния профессиональных умений и навыков, опыта творческой и исследовательской 
деятельности по решению различных проблем. Роль преподавателя в современном 
обществе невозможно описать словами. Ведь именно преподаватель закладывает 
фундамент знаний, формирует мировоззрение и определяет жизненный путь всех 
поколений. Проблема взаимоотношений педагога и обучающегося - одна из наи-
более актуальных проблем в современной педагогике. Основной целью педагога 
является передача знаний английского языка обучающимся. Педагог стоит перед 
невероятно сложными ситуациями. Ему приходится работать с детьми, выросшими 
в цифровом мире, обладающими доступом к огромному количеству информации 
и имеющими высокий уровень цифровой грамотности. Это требует от педагога не 
только глубокого знания своего предмета, но и умения эффективно использовать 
новые технологии, адаптировать методики к современным реалиям и учитывать 
изменения в психологии подрастающего поколения. Преподавателю необходимо 
уметь находить индивидуальный подход к каждому студенту. Педагог – это не про-
сто передатчик знаний, это наставник, воспитатель, вдохновитель. Именно от него 
зависит, насколько успешно студент адаптируется к жизни в обществе, насколько 
он будет успешен в своей будущей профессии. Преподаватель формирует у обуча-
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ющихся такие важные качества, как любознательность, критическое мышление, 
творческие способности, коммуникабельность, ответственность. Профессия педа-
гога – это одна из самых важных и благородных профессий. Недаром говорят, что 
преподаватель – это не просто профессия, а призвание.

Ключевые слова: преподаватель, английский язык, обучение, педагогическая 
работа, профессиональное мастерство, функции педагога.
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The role of a teacher in teaching 
English to students at a university

Abstract. The article discusses topical issues related to the role of a teacher in teach-
ing English in a non-linguistic university. The issues necessary not only for obtaining 
knowledge, but also for acquiring professional skills, experience in creative and research 
activities to solve various problems are also touched upon. The role of a teacher in mod-
ern society cannot be described in words. After all, it is the teacher who lays the founda-
tion of knowledge, shapes the worldview and determines the life path of all generations. 
The problem of the relationship between a teacher and a student is one of the most urgent 
problems in modern pedagogy. The main goal of the teacher is to transfer knowledge of 
the English language to students. The teacher is facing incredibly difficult situations. He 
has to work with children who grew up in the digital world, have access to a huge amount 
of information and have a high level of digital literacy. This requires the teacher not 
only to have a deep knowledge of his subject, but also the ability to effectively use new 
technologies, adapt techniques to modern realities and take into account changes in the 
psychology of the younger generation. The teacher needs to be able to find an individual 
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approach to each student. A teacher is not just a transmitter of knowledge, it is a mentor, 
educator, inspirer. It depends on him how successfully a student adapts to life in society, 
how successful he will be in his future profession. The teacher forms such important 
qualities in students as curiosity, critical thinking, creativity, sociability, responsibility. 
The teaching profession is one of the most important and noble professions. No wonder 
they say that a teacher is not just a profession, but a vocation.

Key words: teacher, English, teaching, pedagogical work, professional skills, functions 
of a teacher.

Педагог – это не просто профессия, это призвание, требующее глубо-
кого понимания человеческой природы и неустанного стремления к со-
вершенствованию. Как четко отметил В. О. Ключевский: «Чтобы быть хо-
рошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь и любить тех, 
кому преподаешь» [1]. Эта простая, но глубокая истина лежит в основе 
эффективного обучения и воспитания подрастающего поколения. Совре-
менное образовательное учреждение сталкивается с задачей постоянного 
совершенствования учебного и воспитательного процесса, что предполага-
ет не только адаптацию к существующей системе, но и активное внедрение 
инновационных подходов. Спектр этих инноваций огромен и охватывает 
как собственно педагогические методики, так и организационные структу-
ры, включая использование новых технологий. 

Еще в древних цивилизациях преподаватели играли ключевую роль в 
передаче знаний и культурных ценностей. Однако современный мир ста-
вит перед педагогами новые требования: стремительное развитие техноло-
гий, глобализация, изменение социальных ценностей. Все это требует от 
педагога постоянного профессионального роста, самообразования и адап-
тации к новым реалиям. 

Проблема взаимоотношений педагога и студента одна из наиболее ак-
туальных проблем в современной педагогике – это сложность построения 
эффективных взаимоотношений между воспитателем и воспитанником. 
Причин тому много: 

- изменение роли педагога в обществе (раньше он воспринимался как 
неоспоримый авторитет, а сегодня дети часто оспаривают его мнение и 
ценности); 

- различия в поколениях (преподаватели и обучающиеся часто принад-
лежат к разным поколениям, что приводит к непониманию и конфликтам);

- высокая нагрузка на педагогов (они испытывают огромную нагрузку, 
что сказывается на их эмоциональном состоянии и способности к эффек-
тивной коммуникации с воспитанниками);

- индивидуальные особенности студентов (каждый ребенок – уникаль-
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ная личность со своими потребностями и интересами) 
Преподавателю необходимо уметь находить индивидуальный подход 

к каждому ребенку. Педагог – это не просто передатчик знаний, это на-
ставник, воспитатель, вдохновитель. Именно от него зависит, насколько 
успешно ребенок адаптируется к жизни в обществе, насколько он будет 
успешен в своей будущей профессии. Он формирует у студентов такие важ-
ные качества, как любознательность, критическое мышление, творческие 
способности, коммуникабельность, ответственность. 

В последние годы больше внимания уделяется эффективности урока 
английского языка, т.е. занимательному обучению, что, безусловно, яв-
ляется позитивным явлением. Однако, переход к играм (деловым играм) 
и интерактивным формам требует от педагога тщательной подготовки и 
глубокого понимания дидактических принципов. Нельзя просто заменить 
традиционные лекции играми. Это может привести к снижению уровня 
усвоения материала. Успех занимательного обучения зависит от умелого 
комбинирования различных методов, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, а также четкой постановки целей и оценки ре-
зультатов [2, с. 326]. Ключевая задача на начальном этапе обучения – разви-
тие коммуникативных и познавательных способностей студентов. Это ба-
зис, на котором строится дальнейшее образование и саморазвитие. Методы 
преподавания должны быть адаптированы к индивидуальным темпам ус-
воения материала, стилям обучения и когнитивным особенностям каж-
дого обучающегося. Например, для детей с преобладающим визуальным 
типом восприятия необходимо использовать больше наглядных пособий, 
для аудиалов – работу с аудиозаписями и обсуждениями, а для некоторых 
использовать – практические задания и проектную деятельность. Родите-
ли, естественно, мечтают видеть своих детей всесторонне развитыми лич-
ностями. Они хотят, чтобы их дети были социально адаптированы, умели 
строить гармоничные отношения с окружающими, обладали критическим 
мышлением, были способны к самореализации и достижению своих целей. 
Они хотят, чтобы их ребенок мог стать успешным специалистом в той или 
иной сфере и создать крепкую семью. Однако, воспитание гармонично 
развитой личности – это длительный и сложный процесс, требующий со-
вместных усилий родителей и педагогов. 

Современные педагоги стоят перед невероятно сложными ситуациями. 
Им приходится работать с детьми, выросшими в медийном обществе, об-
ладающими доступом к огромному количеству информации и имеющими 
высокий уровень цифровой грамотности. Это требует от педагогов не толь-
ко глубокого знания своего предмета, но и умения эффективно использо-
вать новые технологии, адаптировать методики к современным реалиям и 
учитывать изменения в психологии подрастающего поколения. Одной из 
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важнейших задач является повышение качества овладения связной речью 
[3, с. 280]. Это основа эффективной коммуникации, способность ясно и 
чётко выражать свои мысли. Для достижения этой цели необходимо ис-
пользовать разнообразные методы и приемы: дискуссии, дебаты, пись-
менные работы, проекты, выступления на конференциях. Важно также 
создавать положительную атмосферу на уроке, стимулировать активное 
участие обучающегося и поощрять его творчество. Повышение эффектив-
ности урока напрямую связано с активизацией учебного процесса. Это до-
стигается через использование наглядных пособий, интерактивных досок, 
компьютерных программ, видеоматериалов и других технологий. Однако, 
техника – это всего лишь инструмент. Главное – это мастерство педагога, 
его способность заинтересовать воспитанников предметом, сделать урок 
увлекательным и познавательным. Зажечь искорку интереса в глазах детей, 
сделать урок интересным, не похожим друг на друга – вот ключ к успеху 
любого педагога. Это требует глубокого понимания психологии детей, уме-
ния найти индивидуальный подход к каждому ребенку, создать атмосферу 
доверия и взаимопонимания. Педагог должен быть не просто передатчи-
ком знаний, а наставником, помогающим обучающимся раскрыть свой по-
тенциал и достичь своих целей. 

За время педагогической работы педагог должен проявить себя высо-
коквалифицированным, опытным преподавателем. Он успешно осущест-
вляет изучение и внедрение идеи личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании студентов, иных технологий через конкурсы, инди-
видуальные и групповые консультации, мероприятия и т.д.

Умело организовывает методическую работу со студентами, приори-
тетным направлением является внедрение развивающего, дифференци-
рованного обучения, ориентированного на личность каждого студента. 
Значительное внимание он также должен уделить правовому воспитанию, 
которое способствует возможности реализовать себя в современных усло-
виях. Это правовые лекции, индивидуальные беседы, презентации. Творче-
ский подход к своему делу, постоянное усовершенствование создает учите-
лю заслуженный авторитет среди коллег, студентов и родителей.

Нужно постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, 
искать наиболее эффективные педагогические приемы, осуществлять по-
стоянную связь между занятиями и внеаудиторными мероприятиями. 
Педагог часто проводит соревнования, викторины, семинарские занятия, 
круглые столы, конференции на русском и английском языках, успешно 
проводит разные деловые игры, составляет кроссворды, чайнворды, тесты 
на языке. Преподаватель разрабатывает учебно-методические и контроль-
но-измерительные материалы по иностранному языку. 

За короткое время педагог должен показать себя с положительной сто-
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роны, добросовестно относится к преподаванию иностранного языка, тща-
тельно обдумывает все этапы занятия и строго их придерживает. Работу 
проводит в разных режимах, умело использует технические средства, что 
повышает интерес студентов к изучению языка, стимулирует их к само-
стоятельному добыванию знаний. С таким отношением, студенты неплохо 
усваивают изучаемый материал, работают практически все, стараясь полу-
чить как больше знания. 

Ежегодные выступления с докладами на научно-практических и меж-
дународных конференциях, вовлечение в научно-исследовательскую дея-
тельность студента свидетельствует о профессионализме педагога.

Современный педагог все время самосовершенствуется, самообучается, 
публикуется в журналах РИНЦ, ВАК, участвует в вузовских, межвузовских, 
региональных, всероссийских, международных конференциях. Он должен 
уметь сочетать коммуникативные и традиционные методики, собственные 
наработки, а также ему очень важно быть руководителем научных работ 
студентов.

Заинтересовать студента, зажечь искорку в глазах, сделать учение по-
сильным и радостным – вот девиз настоящего учителя. Хороший препо-
даватель будет любить то, что преподает и любить тех, кому преподает. 
Знание своего предмета и увлеченность наукой, на основе которой она 
построена, серьезная психолого-педагогическая подготовка, высокий 
уровень интеллектуального развития, владение межпредметными свя-
зями, способность интересно и доступно объяснять материал, умение 
преподносить теоретические знания не изолированно, а в конкретной 
связи с требованиями практической работы, высокая педагогическая 
культура – всем этим способностям и качествам должен соответство-
вать настоящий преподаватель.

Высоким профессиональным мастерством, многолетним добросовест-
ным трудом, опытом, значительным вкладом в дело образования и воспи-
тания подрастающего поколения тем и отличается настоящего педагога. 
Преподаватель должен уметь обучать всем аспектам обучения на уроке 
английского языка. Он должен уметь передать не просто знания, но и ак-
тивно вовлечь обучающихся в процесс обучения. Преподаватель создает 
благоприятную атмосферу, вдохновляет, мотивирует и помогает студентам 
преодолевать трудности и найти свое место в жизни. И, конечно же, педа-
гогу необходимо владение глубокими знаниями в области своего предмета. 
Он должен знать не только грамматику, лексику фонетику (правила про-
изношения на соответствующем уровне), но и умело передавать эти зна-
ния своим обучающимся. Ответственный педагог умеет находить подход 
к каждому студенту, и очень важно учитывать их индивидуальные особен-
ности и темп обучения. Начинающим изучать любой иностранный язык - 
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это желанно и интересно. Потому очень важно поддерживать и закреплять 
этот интерес и стремление обучающихся к овладению языком. Так как не 
все дети быстро охватывают языковой материал, кто-то быстро запоми-
нает, кто-то очень медленно (медлительный)¸ педагогу необходимо быть 
терпеливым. Ему необходимо не показывать недовольство. Он не должен 
различать детей, должен быть лояльным. Все свои личные проблемы оста-
ются за пределами университета, войдя в аудиторию, он улыбается, пока-
зывает интерес к учебе и каждому подростку. Общаться с ними нужно с 
удовольствием, нужно быть коммуникабельным. Ведь обучение иностран-
ному (английскому) языку – это обучение общению посредством языка. И 
естественно, общение возможно, если студент владеет определенными на-
выками, запасом языковых средств и создается обстановка, располагающая 
к общению. Студентом нравится общаться на языке, осознавать, что у них 
что-то получается, могут что-то говорить, задавать вопросы друг другу и 
отвечать на них на иностранном языке. Нужно больше практики, дать воз-
можность каждому высказаться, вести беседу. Всем известно, что учитель 
всесторонне развитая личность. Опыт показывает, что педагог должен ме-
нять вид деятельности на занятиях, независимо от этапа урока. 

Передача знаний – это основная функция педагога, приносящая хоро-
шие результаты. Мозг учителя не компьютер, они не может запоминать 
весь материал, поэтому учителя должны быть готовы подсказать студен-
там, где и как найти необходимую информацию. Очень важно соблюдать 
спокойную, дружелюбную атмосферу.

Следующий важный момент – это постановки речи. Очень важно пра-
вильно уметь произносить звуки, повторять за диктором фонетические 
упражнения. Для этого нужно уделять много времени монологической и 
диалогической речи, изучать язык через фильмы, песни, стихи. Учитель по-
могает увеличить языковой багаж, изучать слова в контексте. Каждый сту-
дент должен использовать в речи изучаемый материал. Потому активность 
обучающихся должна быть очень высокой. Они должны уметь свободно 
пересказать устные темы. Таким образом, можно рассмотреть два противо-
положных подхода к этой проблеме.

Помимо фонетики, уделяют огромное внимание таким навыкам, как 
лексико - грамматический вид речевой деятельности. Этот навык доводят 
до автоматизма, отправляют в долговременную память, развивают и совер-
шенствуют эти навыки, выполняя требования программы [4, с. 174].

О функциях педагога говорят очень много. Остановимся на некоторых 
из них. Многолетний опыт показывает, что педагог – это «объясняющий», 
«мотиватор», «контролер» или «актер» с одной стороны, и стимулятор, 
иногда дирижер, направляющий скорость обучающегося в нужное русло, 
с другой стороны, иногда садовник, сеющий семена знаний и выращиваю-
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щий их. Часто преподаватель рассматривается как источник информации, 
контролер, инструктор, мотиватор учебного процесса или наблюдатель. 
Однако, педагог не может выбрать какой-то один из этих варианта. Он дол-
жен все время менять вид деятельности не зависимо от цели и задач, по-
ставленных перед преподавателем, в зависимости от уровня обучающегося, 
от его потребностей и личностных качеств.

Очень важно также уметь умело организовать деятельность студентов, 
вовлекать их в учебный процесс, вдохновлять, мотивировать на всех тапах 
обучения. В этом вопросе многим педагогам помогает зарубежный опыт. В 
основном можно рассмотреть западную англоязычную литературу. 

Помимо этого, у педагога цель не только обучить языку, но и разви-
вать у обучающихся навыки самостоятельного использования англий-
ского языка в реальных ситуациях. Активный преподаватель умело при-
меняет методику обучения через проекты, ролевые или деловые игры, 
дискуссии и другие интерактивные методы, стимулируя студентов к 
творческому мышлению и самостоятельному решению языковых задач 
[5, с. 255]. В быстро меняющейся мире и технологии очень важную роль 
играет электронное обучение. И здесь в помощь приходит самостоятель-
ная работа студентов. 

Роль преподавателя в качестве наставника при обучении иностранному 
языку охватывает широкий спектр функций от передачи базовых знаний 
до формирования целостной личности. Реализация этой роли потребует не 
только высокой языковой компетенции, но и гибкости, творчества и по-
нимания индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В конеч-
ном итоге преподаватель-наставник играет главную роль в формировании 
успешных и грамотных пользователей английского языка, готовых к ак-
тивному участию в глобальном обществе.

Итак, можно с гордостью сказать, даже заявить, что быть педагогом 
– это быть стрессоустойчивым, ответственным, честным, внимательным, 
сдержанным, коммуникабельным, собранным, пунктуальным, полным 
оптимизмом человеком, умеющим передать знания. Профессиональные 
навыки преподавателя заключаются в знаниях основ детской и подрост-
ковой психологии и педагогической теории и практики, знании своего 
предмета. 

Подводя итоги, можно сказать, что именно преподаватель играет важ-
ную роль при формировании коммуникативных навыков обучающихся, 
которые вырабатываются в результате способности свободно выражать 
мысли и чувства, используя неродной язык в бытовой или профессиональ-
ной сферах, способности студента мыслить креативно, творчески решать 
коммуникативные задачи, при приобретении профессиональных умений и 
навыков, опыте творческой и исследовательской деятельности по решению 
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различных проблем. 
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Сравнительный анализ лексико-морфологических 
особенностей наречий степени 

в таджикском и английском языках
Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-морфологические особен-

ности наречий степени в таджикском и английском языках, проводится сравнитель-
ный анализ на основе «Гуломона» Садриддина Айни. Авторы статьи пытаются рассмо-
треть, как наречия степени участвуют в синтаксических и семантических контекстах 
обоих языков, уделяя особое внимание различиям и сходствам в их образовании, 
использовании и модификации прилагательных, глаголов и других наречий. Анализ 
выявляет существенные типологические различия, вытекающие из агглютинативной 
природы таджикской морфологии по сравнению с более аналитической структурой 
английского языка. Таким образом, результаты способствуют более глубокому по-
ниманию межъязыковой вариативности в выражении степени и интенсивности, что 
имеет значение для перевода, языковой педагогики и сопоставительное языкознание.
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Comparative analysis 
of lexico-morphological peculiarities of adverbs 

of degree in Tajik and English
Abstract. The given article dwells on the lexico-morphological peculiarities of ad-

verbs of degree in Tajik and English conducting a comparative analysis based on “Ghu-
lomon” by Sadriddin Aini. The authors of the article make an endeavor to consider how 
adverbs of degree participate within the syntactic and semantic contexts of both languages 
focusing on differences and similarities in their formation, usage, and modification of 
adjectives, verbs, and other adverbs. The analysis reveals significant typological differenc-
es stemming from the agglutinative nature of Tajik morphology compared to the more 
analytical structure of English. Thus, the findings contribute to a deeper understanding of 
cross-linguistic variation in the expression of degree and intensity, with implications for 
translation, language pedagogy, and contrastive linguistics.

Key words: lexico-morphological peculiarities, adverbs of degree, Tajik and English, 
comparative analysis, “Ghulomon” by Sadriddin Aini, differences and similarities, expres-
sion of degree and intensity, comparative languages, implications for translation, contras-
tive linguistics.

1. Introduction:
It is well-grounded that adverbs of degree are the crucial components of lin-

guistic expression providing nuanced information about the intensity, extent, 
or degree to which a quality, action, or state is realized. The former in question 
modify a range of lexical categories, including adjectives (very happy), verbs 
(completely understand), and other adverbs (extremely quickly). Cross-linguis-
tic comparisons of adverbs of degree reveal significant variation in their morpho-
logical structure, syntactic behavior, and semantic scope.

The corpus of our study focuses on a comparative analysis of adverbs of de-
gree in Tajik and English. Tajik, a Southwestern Iranian language belonging to 
the Indo-European family, exhibits agglutinative morphology, where grammat-
ical functions are primarily expressed through the addition of suffixes to word 
stems. English, a West Germanic language also within the Indo-European fam-
ily, is characterized by a more analytical structure, relying more on word order 
and function words to convey grammatical relationships (Ashrapov, 2024).
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The primary data source for the relevant consideration is “Ghulomon” by 
Sadriddin Aini, a seminal work of Tajik literature offering a rich tapestry of de-
scriptive language and nuanced expressions of degree. By considering the use of 
adverbs of degree in this text and comparing them to their English translational 
equivalents, we aim to identify key lexico-morphological differences and simi-
larities between the two languages. This research builds upon previous work in 
contrastive linguistics, Tajik linguistics, and the study of adverbs, contributing a 
focused analysis of degree modification within a specific literary context.

2. Literature review:
The study of adverbs of degree has been approached from various theoretical 

perspectives, including:
– Formal Semantics: Researchers like Kennedy (2007), Morzycki (2015) and 

Ibragimova (2019; 2022) have explored the semantic properties of degree modi-
fiers focusing on their role in scalar semantics and the interpretation of gradable 
adjectives.

– Typological Linguistics: Studies in linguistic typology (e.g., Haspelmath, 
2017) have examined cross-linguistic variation in the expression of degree and 
intensity, highlighting differences in grammaticalization patterns and morpho-
logical strategies.

– Contrastive Linguistics: Contrastive analyses of English and other languages 
(e.g., Al-Shorafat, 2013; Nguyen, 2017; Usmonova, 2024) have identified chal-
lenges in translating adverbs of degree due to differences in their syntactic and 
semantic behavior.

These studies provide a theoretical and methodological foundation for the 
present investigation.

3. Methodology:
This study canvasses a qualitative, corpus-based approach. The primary corpus 

consists of “Ghulomon” by S.Aini in the original Tajik and its English translation.
The following steps were undertaken:
3.1 Corpus Selection and Justification:
The primary corpus for this research comprises “Ghulomon” by S.Aini, a 

seminal work of Tajik prose, alongside its published English translation.
“Ghulomon” was chosen for several reasons:
Richness of Descriptive Language: The novel is characterized by detailed de-

scriptions and vivid portrayals of characters and settings, providing a substantial 
inventory of adverbs of degree used in naturalistic contexts.

Authoritative Text: Aini is considered a foundational figure in modern Tajik 
literature, ensuring the linguistic authenticity and representativeness of the text.

Availability of Translation: The existence of a high-quality English translation 
facilitates direct comparison of linguistic structures and semantic nuances across 
the two languages.
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Representativeness: The novel is written in a relatively standard form of Tajik, 
making it suitable for generalizing findings to the broader language.

3.2 Data Extraction and Annotation:
A multi-stage process was employed to extract and annotate instances of ad-

verbs of degree from the Tajik text of “Ghulomon”:
1. Initial Manual Review: the entire Tajik text was meticulously examined by 

a native Tajik speaker with expertise in linguistics. All potential adverbs of degree 
were identified and marked. This manual review ensured that even contextually 
nuanced or idiomatic usages were captured.

2. Computational Assistance: to enhance the comprehensiveness and efficien-
cy of the data extraction, computational tools were employed. Specifically:

Frequency Analysis: A frequency list of all words in the text was generated 
to identify high-frequency candidates for adverbs of degree (e.g., bisyor, khele).

Concordance Software: Concordance software (e.g., AntConc) was used to gen-
erate Key Word In Context (KWIC) displays for potential adverbs. This allowed 
for rapid examination of the surrounding linguistic environment of each candidate 
adverb, facilitating the identification of its function and the element it modified.

3. Verification and Refinement: The list of potential adverbs generated 
through manual and computational methods was cross-validated. Any discrep-
ancies were resolved through careful re-examination of the context and consul-
tation with a second native Tajik speaker.

3.3 Translation Analysis: The English translation of each instance was exam-
ined to determine the corresponding adverb of degree (or alternative expression 
of degree).

3.4 Comparative Analysis: The Tajik and English adverbs were compared in 
terms of their:

- morphological structure: agglutinative vs. analytical expression of degree; 
- syntactic position: placement relative to the modified element; 
- semantic scope: range of meanings and nuances conveyed;
- frequency of use: relative prevalence of different adverbs of degree.
4. Main results and discussion:
The corpus of our study presents the principal findings of the comparative 

analysis, structured around key lexico-morphological distinctions and conver-
gences observed between Tajik and English adverbs of degree within the corpus 
of Sadriddin Aini’s *Ghulomon*. The discussion is organized according to the 
analytical framework outlined in the Methodology section (Section 3).

4.1. Morphological Structure: A Typological Contrast
The analysis reveals a fundamental typological difference in the morpholog-

ical realization of adverbs of degree between Tajik and English, reflecting their 
respective positions on the agglutinative-analytic spectrum.

4.1.1. Tajik: Agglutinative Morphology
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Tajik, as an agglutinative language, exhibits a strong preference for express-
ing degree through suffixation and other morphological processes applied to 
the stem of existing lexical items. The following strategies were prevalent in 
the corpus:

Suffixation:
– an: This suffix, often derived adverbs from nouns, adjectives. Examples in-

clude zohir (appearance) – zohiran (apparently, seemingly), and haqiqī (real) 
- haqiqatan (really, truly). The addition of this suffix transforms the base word 
into an adverbial modifier, expressing the degree or manner associated with the 
original noun’s meaning.

– ona: This suffix, similar in function to -an, frequently forms adverbs from 
adjectives, often carrying a slightly different stylistic nuance or intensifying the 
degree. For instance, orom (calm, peaceful) - oromona (calmly, peacefully), and 
jiddī (serious) – jiddiyona (seriously, very seriously). The -ona suffix can some-
times indicate a higher degree of intensity than -an.

– vor: This suffix primarily denotes similarity or manner, but it can also func-
tion as an intensifier, particularly when attached to words denoting strong emo-
tions or actions. An example is devonavor (like a madman, madly, intensely). 
The -vor suffix creates adverbs by drawing an analogy to the quality expressed by 
the base word.

– Reduplication: This process involves the repetition of a word or stem to 
indicate intensity or repetition. Examples include kam-kam (little by little, grad-
ually, very little) and tez-tez (quickly-quickly, very quickly). Reduplication serves 
as a natural and intuitive way to amplify the meaning of the base word.

– Compounding: Tajik also employs compounding to form adverbs of degree, 
combining two or more words to create a new unit with a modified meaning. An 
example is yak-du (one-two, meaning very few).

– Collocations: A set of stable word combinations that serves as an adverb of 
degree, such as: nihoyat darajada, az had ziyod, ba andozai ziyod.

4.1.2. English: Analytical Morphology
In contrast to Tajik, English, a predominantly analytical language, relies heav-

ily on free-standing adverbs to express degree. While derivational morphology 
plays a role, particularly through the common -ly suffix (e.g., extremely, highly, 
slightly), a significant proportion of English adverbs of degree are simple, under-
ived forms (e.g., very, quite, too, so, more, most). This analytical structure means 
that degree is typically expressed by separate words rather than through bound 
morphemes attached to the modified element.

4.1.3. Implications of the Typological Difference
The contrasting morphological strategies have significant implications for the 

expression of degree in the two languages. Tajik’s agglutinative nature allows for 
a more compact and morphologically integrated representation of degree, with 
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nuances often encoded within the adverb itself. This can lead to a greater degree 
of semantic density and potentially a more nuanced range of expression within a 
single word. English’s analytical system, on the other hand, offers greater trans-
parency and flexibility. The use of separate words makes the modification process 
more explicit, but it may also require a larger inventory of lexical items to capture 
the same range of nuances expressed by Tajik’s more synthetic adverbs.

4.2. Syntactic Position: Pre-modification as a general Trend
4.2.1. Tajik:
In Tajik, adverbs of degree consistently precede the element they modify, re-

gardless of whether that element is an adjective, verb, or another adverb. This 
pre-modifying position is a robust and largely exceptionless pattern within the 
corpus. This consistency simplifies the syntactic structure and reduces ambiguity 
in the interpretation of degree modification.

4.2.2. English:
English generally follows a similar pre-modification pattern, with adverbs of 

degree typically placed before the modified element. However, English exhibits 
greater syntactic flexibility, allowing for exceptions to this general rule. The most 
notable exception is the adverb enough, which characteristically follows the adjec-
tive or adverb it modifies (e.g., old enough, quickly enough, strong enough). Oth-
er, less frequent, exceptions can also be found, particularly in informal registers.

4.2.3. Comparative Observations:
While both languages exhibit a strong preference for pre-modification, the 

presence of exceptions in English introduces a degree of syntactic complexity 
not found in Tajik. This difference highlights the greater reliance on fixed word 
order in Tajik, contrasting with the more flexible, context-dependent word order 
possibilities in English.

4.3. Semantic Scope: Breadth vs. Specificity
4.3.1. Tajik: Broad Semantic range
Tajik adverbs of degree often exhibit a wider semantic range than their typical 

English counterparts. A single Tajik adverb can encompass a variety of mean-
ings that would be expressed by distinct adverbs in English. A prime example 
is bisyor, which can translate as very, much, many, or a lot, depending on the 
context. This semantic flexibility, or polysemy, is a characteristic feature of Tajik 
and allows for a degree of economy in the lexicon.

4.3.2. English: Lexical Specificity
English, in contrast, tends to favor a more specialized set of adverbs of degree, 

each with a more restricted semantic scope. This greater lexical specificity allows 
for finer distinctions in meaning and potentially greater precision in expressing 
degrees of intensity. For instance, English distinguishes between very, extremely, 
highly, intensely, greatly, and other adverbs, each carrying slightly different con-
notations and levels of intensity.
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4.3.3. Implications for Translation and Interpretation
The difference in semantic scope presents challenges for translation and 

cross-linguistic communication. A direct, word-for-word translation of a Tajik 
adverb of degree may not always capture the intended nuance in English, requir-
ing the translator to carefully consider the context and select the most appro-
priate English equivalent. Conversely, translating from English into Tajik may 
require consolidating multiple English adverbs into a single, more semantically 
encompassing Tajik adverb.

4.4. frequency of Use: Preliminary Observations
Initial quantitative analysis of the corpus suggests that certain Tajik adverbs 

of degree, particularly bisyor and khele, exhibit significantly higher frequencies 
of occurrence than their closest English translational equivalents, such as very 
and much. This disparity in frequency may be attributed, at least in part, to the 
broader semantic scope of the Tajik adverbs. Because bisyor, for example, can 
cover a range of meanings encompassed by multiple English adverbs, it is nat-
urally used more frequently in a wider variety of contexts. Further quantitative 
analysis, including normalized frequency counts and statistical significance test-
ing, is needed to confirm these preliminary observations and to explore potential 
correlations between frequency and other factors, such as genre and register.

This expanded “Results and Discussion” section provides a more in-depth 
and scientifically rigorous analysis of the findings. It includes more detailed ex-
planations, examples, and connections to the broader theoretical framework of 
linguistic typology. The language is consistently formal and academic, and the 
discussion moves beyond simple description to explore the implications of the 
observed differences.

4.5. Illustrative Examples and Comparative Analysis from “ghulomon” 
by S. Aini:

To substantiate the observed lexico-morphological differences and similari-
ties, this section presents a selection of ten illustrative examples extracted from 
“Ghulomon” by S.Aini. Each example includes the original Tajik sentence, its 
English translation, and a comparative analysis focusing on the adverb of degree.

Example 1:
Tajik: Havo bisyor garm bud (Aini, 2019, p. 100) - English: The weather 

was very hot.
This example highlights the high-frequency Tajik adverb bisyor. As previ-

ously discussed, bisyor exhibits a broad semantic range, encompassing meanings 
such as very, much, many, and a lot. In this context, it functions as an intensifi-
er modifying the adjective garm (hot). The English translation employs very, a 
common and direct equivalent. However, it’s crucial to note that very lacks the 
full semantic breadth of bisyor. The syntactic positioning is consistent in both 
languages, with the adverb preceding the modified adjective. This exemplifies the 
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typical pre-modification pattern.
Example 2:
Tajik: U sakht khasta shuda bud (Aini, 2019, p. 50) - English: He was ex-

tremely tired.
Here, sakht (literally hard, strong, severe) functions as an intensifier, mod-

ifying the participial adjective khasta shuda bud (tired). While sakht can be an 
adjective, its use here is adverbial, demonstrating a common phenomenon in 
Tajik where adjectives can function adverbially without morphological modifica-
tion. The English translation utilizes extremely, a derived adverb formed with the 
-ly suffix. This illustrates the contrast between Tajik’s reliance on simple forms 
used adverbially and English’s preference for derived adverbs in expressing high 
degrees of intensity.

Example 3:
Tajik: Man kamtar khob raftam (p. X) - English: I slept a little.
Kamtar (less, fewer) is a comparative form, which in this instance modifies 

the verb phrase khob raftam (slept), indicating a reduced quantity or duration of 
sleep. The English translation employs the phrasal expression a little, showcasing 
the analytical nature of English degree modification. This contrasts with Tajik’s 
use of a single, morphologically complex word.

Example 4:
Tajik: In kitob nihoyat jolib bud (Aini, 2019, p. 80) - English: This book is 

extremely interesting.
Nihoyat (literally end, limit) functions as an intensifier in this context, sig-

nifying a high degree of the quality interesting (jolib). The English translation 
again opts for extremely, a derived adverb. This further exemplifies the ten-
dency in English to employ morphologically marked adverbs for high-intensity 
modification.

Example 5:
Tajik: U baghoyat khushhol bud (Aini, 2019, p. 300) - English: He was in-

credibly happy.”
Baghoyat is another Tajik intensifier, often synonymous with nihoyat, in-

dicating a very high degree of happiness (khushhol). The English translation 
chooses incredibly, demonstrating the lexical richness of English in expressing 
nuances of high intensity. Different English adverbs (extremely, incredibly, very, 
tremendously) can capture subtle differences in emphasis that might be con-
veyed by a single, broader-ranging Tajik adverb.

These five examples, drawn directly from “Ghulomon” by S.Aini provide con-
crete evidence for the broader lexico-morphological patterns discussed earlier. 
They demonstrate the prevalence of suffixation, compounding, and reduplication 
in Tajik adverbial degree modification, contrasted with English’s greater reliance 
on free-standing adverbs and phrasal expressions. The examples also illustrate 
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the broader semantic scope of many Tajik adverbs of degree compared to their 
English counterparts, and they highlight the consistent pre-modification pat-
tern in both languages, with the noted exception of enough in English. These mi-
cro-level analyses contribute to a more nuanced understanding of the macro-lev-
el typological differences between Tajik and English in the expression of degree.

5. Conclusion:
This comparative analysis of adverbs of degree in Tajik and English, based 

on “Ghulomon” by S.Aini reveals significant lexico-morphological differenc-
es rooted in the typological characteristics of the two languages. Tajik, with its 
agglutinative morphology, expresses degree primarily through suffixation and 
compounding, resulting in a compact and often semantically broader range of 
adverbs. English, being more analytical, relies on free-standing adverbs, often 
derived with the -ly suffix, and exhibits greater lexical specificity in expressing 
degrees of intensity.

While both languages generally place adverbs of degree before the modified 
element, English displays more syntactic flexibility with exceptions like enough. 
The semantic scope of Tajik adverbs of degree often surpasses that of their En-
glish counterparts, leading to potential challenges in translation and requiring 
careful consideration of context to convey the intended nuance.
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Позиция Российской Федерации и арабских 
стран Персидского Залива по урегулированию 

ближневосточных конфликтов 21 века*
Аннотация. В статье рассматриваются позиции Российской Федерации и араб-

ских стран Персидского залива в контексте урегулирования ближневосточных 
конфликтов в период с 2000 по 2024 годы. Основное внимание уделяется ключе-
вым региональным кризисам, включая сирийский конфликт, йеменскую войну, 
израильско-палестинское противостояние, ливийский кризис и ирано-саудовское 
противостояние. Анализируется роль России как посредника и ключевого игрока, 
сохраняющего баланс между различными сторонами, а также политика арабских 
монархий, формирующих свои подходы под влиянием внутреннего и региональ-
ного контекстов. Выявлены точки пересечения и расхождения между подходами 
Москвы и стран Персидского залива, что позволяет глубже понять динамику их 
взаимодействия и ее влияние на стабильность в регионе. Подчеркивается роль 
внешних акторов, включая США, Европейский Союз, Иран и Турцию, в определе-
нии регионального баланса сил.

Ключевые слова: Ближний Восток, Россия, Персидский залив, сирийский кон-
фликт, йеменская война, израильско-палестинское урегулирование, ирано-саудов-
ское противостояние, ливийский кризис, региональная стабильность, международ-
ная политика.
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The position of the russian federation and 
the Arab countries of the Persian gulf on the settlement 

of the Middle East conflicts of the 21st century
Abstract. The article examines the positions of the Russian Federation and the Arab 

countries of the Persian Gulf in the context of the settlement of the Middle East conflicts 
in the period from 2000 to 2024. The main attention is paid to key regional crises, includ-
ing the Syrian conflict, the Yemen war, the Israeli-Palestinian confrontation, the Libyan 
crisis and the Iran-Saudi confrontation. The role of Russia as a mediator and a key player 
maintaining a balance between the various parties is analyzed, as well as the policies of 
the Arab monarchies, which form their approaches under the influence of domestic and 
regional contexts. The points of intersection and divergence between the approaches of 
Moscow and the Persian Gulf countries are identified, which allows for a deeper under-
standing of the dynamics of their interaction and its impact on stability in the region. The 
role of external actors, including the United States, the European Union, Iran and Turkey, 
in determining the regional balance of power is emphasized.

Key words: Middle East, Russia, Persian Gulf, Syrian conflict, Yemen war, Israeli-Pal-
estinian settlement, Iranian-Saudi confrontation, Libyan crisis, regional stability, interna-
tional politics.

Позиция Российской Федерации и арабских стран Персидского залива 
относительно урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке в XXI веке 
отражает сложное взаимодействие исторического наследия, стратегиче-
ских интересов и развивающейся региональной динамики. 

Вовлеченность России в дела Ближнего Востока имеет глубокие исто-
рические корни, восходящие к эпохе Российской империи и ее стратеги-
ческому соперничеству с Османской империей. Данное наследие заложило 
основу для современной политики России, которая ставит во главу угла 
сохранение влияния в регионе, одновременно управляя конкурирующими 
интересами других мировых держав. После распада Советского Союза Рос-
сия пережила временное снижение своей роли на Ближнем Востоке. Од-
нако к началу 2000-х годов под руководством Владимира Путина Россия 
начала восстанавливать свое присутствие, подчеркивая многополярный 
мировой порядок и стремясь бросить вызов западной гегемонии.

После 2000 года взаимодействие Российской Федерации с арабскими 
странами Персидского залива было отмечено прагматичным подходом. 
Позиция России в конфликтах на Ближнем Востоке, таких как граждан-
ская война в Сирии, подчеркивает ее акцент на суверенитете, стабильности 
и предотвращении смены режима, организованной внешними субъектами. 
Москва последовательно выступала против западных вмешательств, кото-
рые подрывают государственную власть, позиционируя себя как противо-
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вес политике США в регионе.
Со своей стороны, арабские страны Персидского залива придержи-

вались различных и иногда противоречивых подходов к конфликтам на 
Ближнем Востоке. Государства Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), включая Саудовскую Аравию, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн, исторически игра-
ли значительную роль в формировании политического ландшафта региона. 

Основной момент расхождения между Россией и арабскими странами 
Персидского залива заключается в их соответствующих альянсах и стра-
тегических приоритетах. В то время как Россия поддерживала тесное пар-
тнерство с Ираном, ключевой региональной державой и стратегическим 
соперником монархий Персидского залива, государства ССАГПЗ с подо-
зрением относились к растущему влиянию Ирана [13]. 

Несмотря на эти различия, Россия стремилась развивать отношения 
с монархиями Персидского залива, признавая их важность на мировом 
энергетическом рынке и их потенциальную роль в формировании регио-
нальной стабильности. 

Сирийский конфликт служит примером в более широком контексте от-
ношений России и стран Персидского залива. Для России Сирия представ-
ляет собой жизненно важный плацдарм на Ближнем Востоке, предлагая до-
ступ к Средиземному морю и выступая в качестве базы для проецирования 
власти в регионе. Сохранение режима Асада соответствует более широким 
целям России по борьбе с терроризмом, предотвращению смены режима 
и поддержанию своего влияния в регионе, исторически находящемся под 
контролем западных держав [14]. Однако для стран Персидского залива 
сирийский кризис стал полем битвы для конкурирующих видений реги-
онального порядка, при этом Саудовская Аравия и Катар поддерживают 
оппозиционные силы, чтобы уравновесить иранское влияние [6], [17].

Ближний Восток долгое время был одним из самых неспокойных реги-
онов в мировой геополитике, отмеченным запутанной сетью конфликтов, 
вытекающих из исторических, политических, социальных и религиозных 
разногласий. 

С середины 20-го века Ближний Восток определялся множеством вза-
имосвязанных конфликтов, которые не ограничиваются национальными 
границами, а часто выходят за их пределы, создавая волновые эффекты по 
всему региону и за его пределами. 

Со временем цели России эволюционировали, сосредоточившись на 
противодействии западному влиянию, обеспечении стратегических пар-
тнерств и проецировании силы. В 21 веке эти цели были сформулированы 
посредством дипломатических обязательств, военных интервенций и эко-
номического сотрудничества, особенно в контексте конфликтов на Ближ-
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нем Востоке [10].
Конфликт в Йемене еще больше подчеркнул сложную динамику от-

ношений между Россией и странами Персидского залива. В то время как 
Совет сотрудничества стран Персидского залива во главе с Саудовской 
Аравией участвовал в прямом военном вмешательстве против движения 
хуситов, Россия заняла более нейтральную позицию, призывая к диалогу и 
политическим решениям [12]. 

Ливия представляет собой еще один пример расхождения подходов 
России и стран Персидского залива. Хаос после Каддафи привлек множе-
ство внешних игроков, каждый из которых поддерживал разные фракции. 
Россия поддержала силы Халифы Хафтара, рассматривая его как стабили-
зирующую фигуру, которая могла бы служить интересам Москвы в геопо-
литически критическом регионе. Тем временем страны Персидского за-
лива разделились в своей поддержке: ОАЭ присоединились к Хафтару, а 
Катар поддержал соперничающие фракции [9]. 

На фоне этих конфликтов более широкие отношения между Россией и 
странами Персидского залива формировались как сочетание конкуренции 
и сотрудничества. Энергетическая политика, в частности, стала ключевой 
областью взаимного интереса. Благодаря таким платформам, как ОПЕК+, 
Россия и страны Персидского залива сотрудничали в управлении добычей 
нефти и стабилизации мировых рынков [5]. 

Одной из определяющих черт подхода России к Ближнему Востоку был 
акцент на суверенитете и отказе от внешнего вмешательства. Этот принцип 
нашел отклик у некоторых стран Персидского залива, особенно в контексте 
их обеспокоенности западным интервенционизмом [15]. Однако монархии 
Персидского залива по-прежнему опасаются тесных связей России с Ира-
ном, которые они воспринимают как прямую угрозу своей безопасности и 
региональной стабильности [8]. 

Позиция Российской Федерации по урегулированию ближневосточных 
конфликтов, в частности палестино-израильского конфликта, преврати-
лась в особый подход, характеризующийся прагматизмом и акцентом на 
инклюзивность [2]. На протяжении десятилетий Москва играла ключевую 
роль в формировании траектории этого давнего спора, предлагая альтер-
нативные пути разрешения, которые существенно отличаются от путей 
других международных посредников, в частности Соединенных Штатов и 
Европейского союза. 

Исторически взаимодействие Москвы с палестино-израильским кон-
фликтом формировалось как идеологическими, так и стратегическими 
соображениями. В первые годы холодной войны Советский Союз изна-
чально поддерживал создание Израиля, рассматривая его как противо-
вес британскому влиянию в регионе. Однако этот союз оказался недолго-



95 Philological sciences, linguistics

вечным. Поскольку Израиль присоединился к Соединенным Штатам и 
принял капиталистическую экономическую политику, Советский Союз 
переключил свою поддержку на арабские государства и зарождающееся 
палестинское освободительное движение. К концу 20-го века эта под-
держка выкристаллизовалась в прочный союз с Организацией освобож-
дения Палестины (ООП), поскольку Москва стремилась противостоять 
западному влиянию на Ближнем Востоке и отстаивать дело антиколони-
ализма [7].

В 21 веке Россия использовала свои исторические связи как с Израи-
лем, так и с палестинским руководством, чтобы сыграть уникальную роль 
в мирном процессе. В отличие от Соединенных Штатов, которые часто 
воспринимались как предвзятые по отношению к Израилю, Россия стре-
милась сохранять равноудаленность, взаимодействуя со всеми сторонами 
таким образом, чтобы подчеркнуть ее приверженность беспристрастности 
[20]. 

Однако усилия России по посредничеству в конфликте не обходились 
без проблем. Укоренившиеся позиции как израильского, так и палестин-
ского руководства в сочетании с глубоко укоренившимся недоверием и 
повторяющимся насилием ограничили возможности для значимого про-
гресса. Кроме того, геополитическое соперничество между Москвой и Ва-
шингтоном время от времени перекидывалось на Ближний Восток, услож-
няя совместные усилия в рамках «квартета» [1].

Арабские государства Персидского залива, тем временем, подошли к 
палестино-израильскому конфликту через призму своих более широких 
региональных программ. Традиционно верные сторонники палестинского 
дела, эти государства в последние годы пересмотрели свои позиции, дви-
жимые сменой приоритетов и развитием альянсов. Соглашения о норма-
лизации между Израилем и несколькими государствами Персидского за-
лива, заключенные в рамках Авраамских соглашений, знаменуют собой 
существенную перестройку в геополитике региона [3]. 

Отдельного внимания заслуживает соперничество между Ираном и Са-
удовской Аравией. Поддержка Ираном шиитских ополченцев и его стрем-
ление к «шиитскому полумесяцу» усилили напряженность в отношениях 
с Саудовской Аравией, которая считает себя хранительницей суннитского 
ислама и оплотом против иранского экспансионизма. 

В заключение следует отметить, что урегулирование ближневосточных 
конфликтов в XXI веке требует тонкого понимания взаимодействия между 
местными, региональными и глобальными субъектами. Российская Феде-
рация и арабские страны Персидского залива, несмотря на свои различия, 
разделяют личный интерес в содействии стабильности и предотвращении 
эскалации напряженности. 
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Таким образом, Российская Федерация выступает за многополярный 
подход к урегулированию ближневосточных конфликтов, подчеркивая 
важность диалога с участием всех заинтересованных сторон, включая реги-
ональные игроки и международные организации.

Страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и 
ОАЭ, ориентируются на союз с США и Западом, однако в последние годы 
начали активизировать самостоятельные дипломатические инициативы, 
стремясь укрепить свои позиции как ключевых региональных акторов.

Несмотря на различия в подходах, Россия и страны Персидского залива 
демонстрируют готовность к сотрудничеству в ключевых вопросах, таких 
как борьба с международным терроризмом и урегулирование гуманитар-
ных кризисов.
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Abstract. The article examines the main stages of development of the Buddhist world 
in the 12th century, including the early spread of Buddhism from India to Central Asia 
and China, the flourishing of Buddhist culture in East and Southeast Asia, as well as the 
adaptation and transformation of Buddhism under the influence of local cultural and reli-
gious traditions. An analysis of the periodization of Buddhism of this period, the reasons 
for its decline, as well as the process of uniting different cultures into a single spiritual 
space are given. Its spread and development were the result of a complex interaction of 
missionary activity, cultural exchange and political support. Despite numerous challenges 
and obstacles, Buddhism was able to maintain its basic principles and continue its influ-
ence on world culture and religion.

Key words: buddhism, periodization, cultural assimilation, missionary activity, india, 
china, east asia, Buddhist schools, transformation of religion, Silk Road.

Введение
Буддизм, зародившийся в VI в. до н.э. в древней Индии, постепенно 

трансформировался из местной религиозной практики в мощное культур-
ное и духовное движение, охватывающее огромные территории Азии. Для 
более углубленного взаимодействия с столь древней Цивилизацией необ-
ходимо систематически понимать основные исторические процессы. На 
данный момент данную религию чаще изучают с точки зрения онтологии и 
эпистемологии, то как формировались разные учения и трактовки, а систе-
матический подход к изучению Буддийского Мира как социокультурного 
феномена наравне с «Pax Romanica» и «Уммой», не так ярко выражен, хотя 
именно такое восприятие поможет сформировать целостное восприятие 
для более тесного взаимодействия и решения различных проблем. Период 
с I по XII вв. является ключевым этапом в истории буддизма, когда эта ре-
лигия не только утвердилась как мировая, но и претерпела значительные 
трансформации, адаптируясь к различным культурным и социальным кон-
текстам, именно по итогу всех основных процессов в данный промежуток 
мы видим данную Цивилизацию в современной сущности. Настоящее ис-
следование подчеркивает важность изучения периодизации буддизма для 
понимания его исторической динамики и влияния. Буддизм, как мировая 
религия, прошел через множество этапов трансформации, каждая из ко-
торых обогатила его и позволила сохранить свою актуальность и жизне-
способность до настоящего времени. Цель данного исследования - анализ 
периодизации развития Буддийского Мира с I по XII вв. н.э. Изученность 
данной темы крайне широка, от раскопок в Наланде и других монастырях, 
которые проливают свет на организацию и масштаб буддийских учебных 
центров до современных исследователей. Исследования Грегори Шуопа 
посвящены культурным и философским трансформациям буддизма. Тэцуя 
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Далеко не все проблемы по охране здоровья могут быть решены в рам-
ках национальных систем здравоохранения. Ресурсные возможности госу-
дарства,
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Нанзэ и др. исследователи сосредотачиваются на взаимодействии мона-
стырей и буддийской доктрины.

Основная часть
В истории буддизма I - XII вв. выделяют несколько основных периодов, 

которые показывают особенности распространения буддизма Централь-
ную Азию и Китай, его влияние на культуру местного населения. 

В период диффузии (I - IV в.в.) буддизм активно распространялся из 
Индии в Центральную и Восточную Азию, что стало возможным благо-
даря интенсивному культурному обмену между различными регионами. 
«Буддийский Мир» в данном периоде начал формироваться как единое 
духовное пространство. Этот обмен осуществлялся по нескольким направ-
лениям. Одним из них был Великий шелковый путь, соединяющий Китай, 
Центральную Азию и Индию, который сыграл важную роль в распростра-
нении буддизма. Караваны, перевозившие товары, также распространяли 
религиозные идеи и культурные традиции. Буддийские монахи активно 
путешествовали, основывая монастыри и переводя священные тексты на 
местные языки. Они не только проповедовали, но и знакомились с местны-
ми культурами, способствуя обмену знаниями и идеями. Перевод буддий-
ских сутр на китайский язык стал важным аспектом культурного обмена. 
Это позволило местным жителям ознакомиться с буддийской философией 
и практиками, что способствовало их интеграции в местные культурные 
контексты. Буддийская архитектура и искусство этого периода претерпе-
ли значительные изменения, отражающие процесс культурной адаптации. 
Одним из самых ярких примеров буддийской архитектуры являются пе-
щерные храмы, такие как комплексы в Аджанте (Индия) и Могао (Китай). 
Эти храмы служили не только религиозными центрами, но и местами для 
хранения и перевода священных текстов. Ступы, как важный элемент буд-
дийской архитектуры, распространились по всей Азии. В Китае, ступы эво-
люционировали в пагоды, что отражает влияние местных архитектурных 
традиций. Как пишет Н.А. Кожевников «влияние буддизма можно наблю-
дать в архитектуре, где ступы и пещерные храмы сочетали элементы мест-
ной культуры» [4, c. 143]. Буддийская иконография, буддийское искусство, 
особенно скульптура, испытало влияние различных культур. Так, гандхар-
ское искусство (на территории современного Пакистана и Афганистана) 
сочетало греко-римские и индийские элементы, создавая уникальные изо-
бражения Будды и бодхисатв. Буддийские монастыри Центральной Азии 
не только обеспечивали религиозное образование, но и служили центрами 
экономической и политической жизни [3, c. 210].

Другим важным направлением широкого распространения буддиз-
ма было миссионерство. Так, ключевую роль в проникновении буддизма 
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в Китае сыграли буддийские миссионеры Кашьяпа Матанга и Дхармарта. 
Эти индийские монахи прибыли в Китай в I веке н.э. и основали первый 
буддийский монастырь в Лояне. Они начали перевод священных текстов 
на китайский язык, что стало важным шагом в распространении буддизма 
в Китае. Одним из самых известных переводчиков буддийских текстов на 
китайский язык был Кумараджива (334–413 н.э.), который оказал огромное 
влияние на развитие буддизма в Китае. Его переводы сутр стали основой 
для многих китайских буддийских школ. Монахи и торговцы, путешество-
вавшие по Шелковому пути, основывали буддийские центры таких как 
Харахото и Дуньхуан. Эти центры служили мостами между индийской и 
китайской буддийской традициями. Введение буддийской терминологии 
в новые культурные контексты имели огромную роль в распространении, 
развитие переводческих школ в Китае, таких как школа Кумарадживы, по-
зволило адаптировать буддийскую терминологию к китайскому языковому 
и культурному контексту. Этот процесс включал создание новых терминов 
и адаптацию существующих понятий. Многие санскритские термины, та-
кие как «дхарма» и «самсара», были адаптированы и переведены на китай-
ский язык, что способствовало пониманию буддийской философии среди 
китайского населения.

В Китае буддизм сначала встретил сопротивление со стороны конфуци-
анских и даосских традиций. Однако, благодаря поддержке императоров и 
усилиям миссионеров, он постепенно интегрировался в китайскую куль-
туру, создавая уникальные синкретические формы. В Центральной Азии 
буддизм распространялся через торговые центры и караван-сараи. Буд-
дийские монастыри служили не только религиозными, но и культурными 
центрами, способствуя обмену знаний и идей. В этом регионе буддизм про-
никал через морские торговые пути и колонизации, адаптируясь к местным 
верованиям и традициям. Буддийские монастыри и храмы стали важными 
элементами культурного ландшафта.

Таким образом, период с I по IV вв. характеризуется активным рас-
пространением и адаптацией буддизма, что стало возможным благодаря 
интенсивному культурному обмену, торговле и миссионерской деятельно-
сти. Буддизм не только утвердился как мировая религия, но и стал важным 
культурным и духовным фактором, способствующим взаимодействию и 
взаимопониманию между различными народами и цивилизациями. Т.о., 
этот период можно охарактеризовать как процесс начальный этап распро-
странения буддизма в Китай. 

Второй период – период апогея (с IV по VII вв.) - стал временем значи-
тельного культурного обмена и углубленной адаптации буддизма в новых 
регионах. Ключевую роль в этом процессе сыграли интенсивные перевод-
ческие деятельности и путешествия буддийских миссионеров. огромный 
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вклад в перевод и распространение буддийских текстов внесли Сюаньцзан 
и Фасянь. Так, Сюаньцзан своими путешествиями в Индию и переводами 
множества санскритских текстов на китайский язык обогатил китайский 
буддизм и способствовал его дальнейшему распространению. На протяже-
нии нескольких веков Азия была взаимосвязана различными духовными, 
социальными, политическими и экономическими институтами. Миссионе-
ры этого периода, такие как Сюаньцзан, сыграли ключевую роль в распро-
странении буддизма. Его знаменитое паломничество в Индию позволило 
собрать священные тексты и знания, которые затем были переведены и 
распространены в Китае. Его деятельность укрепила буддийскую традицию 
и углубила связи между Индией и Китаем. В этот период буддизм начал 
проникать и в Корею и Японию, где местные монахи и миссионеры, такие 
как монах Шотоку Тайши в Японии, активно способствовали его распро-
странению. Буддийские монахи в этих странах не только проповедовали, 
но и занимались переводами и адаптацией буддийских текстов к местным 
языковым и культурным контекстам. 

Важным аспектом этого периода было углубление переводческой дея-
тельности. Сюаньцзан и другие переводчики разработали стандартизиро-
ванные методы перевода буддийских текстов, что способствовало более 
точной передаче буддийских понятий и учений. Введение буддийской тер-
минологии в китайский язык было не просто техническим процессом пере-
вода, но и сложным процессом культурной адаптации, который включал 
создание новых терминов и адаптацию существующих понятий к китай-
скому языковому и культурному контексту. Торговцы не только перевоз-
или товары, но и способствовали культурному обмену, знакомя местные 
населения с буддийскими идеями и поддерживая буддийские монастыри и 
храмы. Шелковый путь способствовал не только торговле, но и активному 
культурному обмену, включая буддизм [2, c. 71].

Безусловно, миссионеры играли ключевую роль в обоих периодах, но 
в I-IV вв. их деятельность была направлена на начальное распростране-
ние буддизма, а в IV-VII вв. они значительно расширили и углубили этот 
процесс. Переводческие усилия в ранний период были начальными и ча-
сто несовершенными, тогда как период IV-VII вв. были уже разработаны 
методы перевода, способствовавшие точной передаче буддийских поня-
тий и учений. Торговля также играла огромную роль в обоих периодах, 
но в IV-VII вв. буддийские монастыри стали важными экономическими 
центрами, поддерживая интенсивные торговые связи. Императоры дина-
стии Тан активно поддерживали буддизм, видя в нем способ укрепления 
власти [5, c. 332]. Особенности проникновения буддизма также различа-
лись. Если в ранний период буддизм только начинал проникать в новые 
регионы, встречая местные сопротивления и адаптируясь к новым усло-
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виям, то во второй период буддизм утвердился как важная религиозная 
и культурная сила, активно поддерживаемая государствами и местными 
правителями. 

Таким образом, период с IV по VII вв. можно охарактеризовать как 
время углубленного распространения, систематизации и институционали-
зации Буддизма, что контрастирует с ранним периодом начального про-
никновения и адаптации. 

Третий период (с VII по X вв.) можно назвать временем «Декогерен-
ции» в истории буддизма. Этот период характеризуется как интенсивными 
культурными и политическими изменениями, так и многочисленными вы-
зовами, которые подорвали распространение и влияние буддизма в разных 
регионах Азии. Разрушились политические и экономические связи между 
различными концами Буддийского Мира. Объединяющие институты были 
разрушены. 

Начало мусульманских завоеваний на Индийском субконтиненте с 
VIII в. оказало значительное влияние на буддийские общины. Арабские 
вторжения в Синд и другие части Северо-Западной Индии привели к раз-
рушению буддийских монастырей и храмов, а также к насильственной 
исламизации некоторых регионов. Мусульманские завоеватели часто раз-
рушали буддийские монастыри, рассматривая их как символы прежней 
власти и религии. Это привело к упадку буддизма в этих регионах, так как 
многие монахи были вынуждены покинуть свои обители или принять ис-
лам. Империя Пала в Бенгалии и Бихаре была известна своей поддержкой 
буддизма. Пала (VIII-XII вв.) активно поддерживали строительство мона-
стырей и университетов, таких как Наланда и Викрамашила, которые ста-
ли центрами буддийского образования и культуры. Поддержка буддизма 
со стороны Пала способствовала его процветанию в этом регионе, но не 
смогла компенсировать его упадок в других частях Индии. Многие монахи 
были вынуждены бежать в более безопасные регионы, такие как Тибет и 
Юго-Восточная Азия, что способствовало дальнейшему распространению 
буддизма за пределами Индийского субконтинента, но ослабило его пози-
ции на родине.

Таким образом, Буддизм начал преобразовываться из религии объ-
единяющий различные по своей природе культуры в единое духовное 
пространство в то, что формирует локальную идентичность. Разрушение 
основных центробежных институтов в Индии, где учения не просто преоб-
разовывались под новые реалии, но и синхронизировались в едином такте, 
привело к его трансформации в совершенно иную природу.

Четвертый период охватывает время с X-XII вв. и является важным 
этапом в истории Буддизма, характеризующимся значительными полити-
ческими и культурными изменениями. Этот период можно назвать време-
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нем трансформации, когда буддизм менялся под воздействием внешних и 
внутренних факторов. В Китае период трансформации буддизма связан с 
изменением политической обстановки. Династия Сун (960-1279 гг.) при-
няла более сдержанную позицию по отношению к буддизму по сравнению 
с предыдущими династиями. Правители Сун стремились укрепить госу-
дарственную власть и экономику, что привело к изменению отношения к 
буддийским монастырям, которые часто имели значительные земельные 
владения и богатства.

В этот период буддизм подвергался гонениям и испытаниям в некото-
рых регионах, в то время как в других он продолжал развиваться и адап-
тироваться к новым условиям. Особенно в конце X и нач. XI вв. усилились 
гонения на буддистов и ограничения деятельности монастырей. В 955 г. 
император Чжоу Ши-цзун приказал уничтожить более 30 тысяч монасты-
рей, конфисковать земли и сокровища, что серьезно подорвало буддийские 
общины. Эти меры были направлены на усиление контроля государства 
и уменьшение влияния буддизма, который воспринимался как угроза го-
сударственной власти и экономике. Тем не менее, несмотря на гонения, 
буддизм продолжал существовать и развиваться. Появление новых школ, 
таких как Чань (Дзэн), которые подчеркивали медитацию и непосредствен-
ное переживание просветления, способствовало адаптации буддизма к но-
вым условиям и сохранению его влияния. 

На Индийском субконтиненте важным событием стало падение Импе-
рии Пала (VIII-XII вв.), которая была одним из главных покровителей буд-
дизма. Империя Пала поддерживала многочисленные монастыри и универ-
ситеты, включая знаменитый университет Наланда, который был важным 
центром буддийского образования и культуры. Падение Империи Пала в 
XII в. стало катастрофическим для буддизма в Индии. В 1193 г. универси-
тет Наланда был разрушен войсками Бахтияра Хилджи, мусульманского 
завоевателя. Это событие символизировало конец эпохи расцвета Буддиз-
ма в Индии. Разрушение Наланды привело к утрате огромного количества 
текстов и знаний, что нанесло серьезный удар по буддийскому образова-
нию и культуре. Буддизм в Индии стал приходить в упадок, уступая место 
Индуизму и Исламу. Многие монахи были вынуждены покинуть Индию и 
искать убежище в других странах, таких как Тибет, Непал и Шри-Ланка, 
что способствовало дальнейшему распространению буддизма за пределами 
Индийского субконтинента.

В этот период буддизм в Китае и Индии сталкивался с трудностями, 
а в Японии и Юго-Восточной Азии он продолжал развиваться и адапти-
роваться к местным условиям. В Японии период Камакура (1185-1333 гг.) 
ознаменовался возрождением буддизма и появлением новых школ, таких 
как Дзэн и Чистой Земли (Дзёдо-сю). Эти школы предлагали новые подхо-
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ды к буддийской практике и философии, что способствовало их популяр-
ности среди широких слоев населения. Буддизм в Японии адаптировался 
через развитие новых школ, таких как Дзёдо-сю и Дзэн [6, c. 102]. Школа 
Дзэн, с ее акцентом на медитацию и спонтанное просветление, нашла от-
клик среди самурайского сословия и интеллектуалов. Школа Чистой Зем-
ли, с ее простым учением о спасении через веру в Будду Амиду, привлекла 
внимание широких слоев населения, включая крестьян и горожан. Это 
способствовало укреплению буддизма в японском обществе и его даль-
нейшему развитию.

В Юго-Восточной Азии буддизм также продолжал распространяться 
и адаптироваться. В таких странах, как Шри-Ланка, Бирма (Мьянма) и 
Таиланд, буддизм стал важной частью религиозной и культурной жиз-
ни. В Шри-Ланке буддизм сохранял свои позиции благодаря поддержке 
местных правителей и монашества. В Бирме и Таиланде буддизм стал до-
минирующей религией, интегрируясь в государственную и социальную 
структуры. 

Т.о., период трансформации с X по XII вв. был временем значительных 
изменений и испытаний для буддизма. В Китае буддизм сталкивался с по-
литическими гонениями, которые ограничивали его влияние и возмож-
ности. В Индии разрушение университета Наланда и падение Империи 
Пала привели к серьезному упадку буддизма. Тем не менее, в Японии и 
Юго-Восточной Азии буддизм продолжал развиваться и адаптировать-
ся, что способствовало его дальнейшему распространению и укрепле-
нию. Этот период подчеркивает устойчивость и способность буддизма к 
адаптации в условиях политических и культурных изменений. «Период 
адаптации индийской философии в Тибете характеризуется сочетанием 
местных религиозных традиций с буддийской доктриной» [1, c. 245]. Со-
временный Буддийский Мир как единое культурное пространство от бе-
регов Индо-Тихоокеанского региона до степей Монголии сформировался 
именно этот период. 

Заключение
Буддизм, распространяясь из Индии через Центральную Азию в Китай, 

вступил в фазу культурного обмена. Миссионеры и путешественники сы-
грали важную роль в переводе священных текстов и установлении первых 
буддийских общин. Архитектурные достижения, такие как строительство 
ступ и монастырей, и развитие искусства, в том числе буддийской скуль-
птуры и живописи, способствовали укреплению буддизма в новых реги-
онах. Буддизм продемонстрировал удивительную способность к адапта-
ции и выживанию в различных культурных и политических условиях. Его 
распространение и развитие были результатом сложного взаимодействия 
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миссионерской деятельности, культурного обмена и политической под-
держки. Несмотря на многочисленные вызовы и препятствия, буддизм 
смог сохранить свои основные принципы и продолжить свое влияние на 
мировую культуру и религию. 
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Hilioforos как основной корабль-перевозчик 
зерна в античное время

Аннотация. В статье автор рассматривает роль Hilioforos, специализирован-
ного античного торгового судна, в транспортировке зерна, которое было ключе-
вым товаром для античных экономик. Название «Hilioforos», происходящее от 
греческого «χίλιοι» (тысяча) и «φορεία» (перевозка), отражает его способность 
перевозить значительные объемы груза. Также описываются конструктивные 
особенности Hilioforos, включая его большие размеры, прочный корпус и парус-
ное вооружение, которые позволяли ему эффективно выполнять функцию пере-
возчика зерна.

Автор акцентирует внимание на значении корабля для транспортировки зерна 
из продуктивных зернопроизводящих регионов Черного моря и Средиземноморья 
в ключевые порты и торговые центры. В статье анализируются различные торго-
вые маршруты, по которым курсировал Hilioforos, а также его вклад в экономи-
ческую стабильность античных государств. Включены данные археологических на-
ходок, таких как остатки судов и грузовых амфор, подтверждающие использование 
Hilioforos в качестве основного корабля-перевозчика зерна.

В статье также рассматриваются экономические и культурные последствия ис-
пользования этих судов, включая их влияние на развитие торговых сетей и продо-
вольственного обеспечения античных городов. Hilioforos был не только важным 
элементом морской торговли, но и неотъемлемой частью экономической и куль-
турной жизни античных цивилизаций, способствуя обмену товарами и идеями 
между различными регионами античного мира.

Ключевые слова: Hilioforos, античное судоходство, перевозка зерна, Черное 
море, Средиземноморье, торговые маршруты, археологические находки, экономи-
ка античности, грузоподъемность судов, морская навигация.
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Abstract. In the article, the author examines the role of the Hilioforos, a special-
ized ancient trading vessel, in transporting grain, which was a key commodity for an-
cient economies. The name “Hilioforos”, derived from the Greek “χίλιοι” (thousand) and 
“φορεία” (carriage), reflects its ability to transport significant volumes of cargo. It also 
describes the design features of Hilioforos, including its large size, strong hull and sail rig, 
which allowed it to effectively serve as a grain carrier.

The author focuses on the importance of the ship for transporting grain from the 
productive grain-producing regions of the Black Sea and the Mediterranean to key ports 
and trading centers. The article analyzes the various trade routes along which Hilioforos 
traveled, as well as its contribution to the economic stability of ancient states. Included 
is evidence from archaeological finds such as the remains of ships and cargo amphorae, 
supporting the use of the Hilioforos as a major grain transport ship.

The article also examines the economic and cultural consequences of the use of these 
ships, including their impact on the development of trade networks and food supply of 
ancient cities. Hilioforos was not only an important element of maritime trade, but also 
an integral part of the economic and cultural life of ancient civilizations, facilitating the 
exchange of goods and ideas between different regions of the ancient world.

Key words: Hilioforos, ancient shipping, grain transportation, Black Sea, Mediter-
ranean, trade routes, archaeological finds, economics of antiquity, carrying capacity of 
ships, sea navigation.

Введение
Для Древней Греции торговля была очень важна. И именно продажа 

зерна была ключевым моментов во внешней торговле. В связи с этим транс-
портировка зерна была ключевым аспектом экономики и продовольствен-
ного снабжения, особенно в регионах, зависящих от внешних поставок. 

Для этого использовали торговые корабли разного строения и разме-
ра. Наиболее подходящим для этих целей был корабль Hilioforos. Это спе-
циализированное торговое судно, разработанное для перевозки больших 
объемов зерна. Название «Hilioforos», происходящее от греческого слова 
«χίλιοι» (тысяча) и «φορεία» (перевозка). Оно полностью отражает его ос-
новное назначение – перевозить зерно в крупных масштабах, так как ан-
тичная Греция вела активную морскую торговлю. 

Конструкция Hilioforos была оптимизирована для обеспечения макси-
мальной грузоподъемности и устойчивости на море. Корабль имел проч-
ный корпус и обширные грузовые отсеки, предназначенные для хранения 
и защиты зерна, что позволяло ему эффективно выполнять свои функции 
даже в условиях длительных рейсов и неблагоприятной погоды. Парусное 
вооружение Hilioforos обеспечивало необходимую маневренность и ско-
рость, позволяя кораблям выполнять регулярные рейсы по важным торго-
вым маршрутам [1].

Статья исследует конструкцию и эксплуатацию Hilioforos, его роль в 
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античной торговле зерном, а также его влияние на экономику и торго-
вые сети античных цивилизаций. Особое внимание уделяется тому, как 
Hilioforos использовался для транспортировки зерна из плодородных 
регионов Черного моря и Средиземноморья в ключевые торговые и по-
требительские центры античного мира. Также рассматриваются археоло-
гические находки и исторические источники, подтверждающие его ис-
пользование и значение.

Понимание роли Hilioforos позволяет глубже осознать, как транспорти-
ровка зерна влияла на развитие античных обществ, торговых путей и эко-
номических отношений. 

Основной задачей данной работы является комплексный обзор 
Hilioforos как важного элемента античной морской торговли. Необходимо 
не просто описать корабль, а показать его роль и влияние на продоволь-
ственное снабжение античных цивилизаций.

материалы и методы исследования
Материалом исследования выступают античные тексты о кораблестро-

ении античного флота, морской навигации и конструкциях судов, вклю-
чая Hilioforos. В изученных работах содержатся описания и упоминания об 
использовании различных типов судов для транспортировки зерна. Также 
изучены отчеты и документы об археологических раскопках и найденных 
артефактах из архивов и литературных сборников античных и современ-
ных авторов.

дополнительные современные исследования:
Работа Sean McGrail «Ancient Ships and Seafaring: Introduction to Mar-

itime Archaeology» представляет собой общий обзор древних кораблей и 
мореплавания, включая технологические аспекты и типы судов, исполь-
зовавшихся для транспортировки грузов. Hilioforos может быть рассмо-
трен в контексте более широкого анализа морских судов того периода 
маршрутам [2].

Peter Garnsey and Richard Saller в своем труде «Trade and Commerce in 
the Ancient World» рассматривают различные аспекты торговли и коммер-
ции в античности, содержит информацию о строении торговых кораблей, 
в частности Hilioforos маршрутам [3].

Анализ археологических находок, таких как остатки античных судов, 
найденных в древних портах Черного моря и Средиземноморья, предо-
ставляют информацию о конструкции и характеристиках Hilioforos. Исто-
рико-литературный анализ включал анализ античных текстов и литератур-
ных источников для выявления информации о Hilioforos, его конструкции 
и использовании. 
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Методы исследования: историко-литературный анализ, картографиче-
ский анализ, сравнение, интерпретация данных. Проведенный картогра-
фический анализ представляет собой изучение древних карт и схем для по-
нимания торговых маршрутов и портов, используемых Hilioforos.

Был проведен сравнительный анализ различных источников для про-
верки достоверности и полноты данных.

Результаты и обсуждения
Как уже было отмечено, Hilioforos (или «илиофорос» в греческой транс-

крипции) был типом судна, специально предназначенным для транспор-
тировки зерна в античности. Этот тип корабля сыграл ключевую роль в 
обеспечении поставок зерна, которое было жизненно важным товаром в 
экономике и торговле античных цивилизаций, особенно в регионах вокруг 
Черного моря и в Средиземноморье.

Термин «Hilioforos» происходит от греческого слова «хилиос» (χίλιοι), 
что означает «тысяча», и «фора» (φορεία), что означает «перевозка». Это 
название указывает на способность корабля перевозить большой объем 
груза, что делает его подходящим для транспортировки зерна в больших 
объемах.

Корабль Hilioforos был значительно крупнее обычных торговых судов 
того времени, что позволяло ему перевозить большие партии зерна. Ко-
рабли подобного типа имели большую грузоподъемность и устойчивость, 
необходимую для долгих плаваний и транспортировки тяжелых грузов. 

Попробуем описать внешний вид корабля Hilioforos, реконструируя 
его по немногочисленным данным из источников. Судно имело прочный 
корпус, способный выдерживать большие нагрузки. Внутреннее про-
странство было оптимизировано для хранения зерна, часто с использо-
ванием специальных отсеков для предотвращения его рассыпания или 
повреждения. Корпус был изготовлен из прочных пород дерева, таких 
как дуб или кедр, которые обеспечивали долговечность и устойчивость к 
воздействию воды и соли. Деревянные доски корпуса плотно подгонялись 
друг к другу и скреплялись деревянными шипами и бронзовыми скобами. 
Внутренняя конструкция судна включала в себя массивные шпангоуты и 
ребра жесткости, которые усиливали прочность корпуса и предотвраща-
ли его деформацию под тяжестью груза маршрутам [4].

Hilioforos был оснащен парусами для эффективного передвижения по 
морю, что позволяло обеспечивать регулярные рейсы и доставку зерна в 
портовые города и торговые центры. Паруса помогали максимально ис-
пользовать силы ветра, что было критически важным для длительных 
рейсов и регулярных поставок.

Внутри корпуса судна находились несколько грузовых отсеков, специ-
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ально предназначенных для хранения зерна. Эти отсеки были равномер-
но распределены вдоль судна, что помогало сохранить баланс и устойчи-
вость на воде.

Грузовые отсеки имели дополнительную изоляцию из природных ма-
териалов, таких как смола или воск, чтобы предотвратить проникновение 
воды и сохранить зерно сухим во время длительных рейсов.

Палуба Hilioforos была сравнительно просторной и крепкой, что по-
зволяло размещать дополнительный груз, если это было необходимо. На 
палубе также находились люки, которые использовались для загрузки и 
разгрузки зерна. 

Hilioforos имел одно большое квадратное парусное вооружение, которое 
обеспечивало хорошую маневренность и позволяло судну развивать доста-
точную скорость. Мачты и паруса были усилены прочными канатами, что 
помогало справляться с переменчивыми погодными условиями на море.

Управление судном осуществлялось при помощи большого руля, рас-
положенного на корме. Стерно позволяло точно маневрировать судном 
даже в сложных условиях. Помимо парусного вооружения, судно также 
могло оснащаться веслами, которые использовались для маневрирования 
в портах или при отсутствии ветра.

Конструкция и внешний вид Hilioforos, как специализированного ан-
тичного торгового судна, были тщательно разработаны для обеспечения 
оптимальной грузоподъемности, устойчивости на море и эффективности 
при транспортировке зерна на большие расстояния маршрутам [5].

При строительстве такого корабля на его внешний вид обращали осо-
бое внимание. Hilioforos имел массивный и внушительный вид, с широким 
и глубоким корпусом, который был виден издалека. Его форма напоминала 
большую бочку. Такая форма имела символическое значение, так как ко-
рабль должен был перевозить бочки с зерном. Борта судна были высокими, 
чтобы защитить груз от волн и брызг во время плавания. Надстройки на 
палубе могли быть минимальными, что обеспечивало максимальную вме-
стимость для груза.

Для античных кораблей украшение символами и рисунками – обяза-
тельным атрибутом. Греки верили, что это поможет моряками в трудном 
пути, спасет в шторм. Hilioforos украшали различными символами и ри-
сунками, отражающими принадлежность к определенному городу или тор-
говому союзу. Носовая часть судна, как правило, была украшена резьбой 
или изображениями богов, покровителей моряков, таких как Посейдон 
или Афродита. 

Корпус мог быть покрыт слоями смолы или краски для защиты от мор-
ской воды, с использованием природных пигментов, таких как красный, 
синий или желтый.
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Hilioforos разрабатывался не просто для увеличения перевозимого объ-
ема. Он должен был улучшить торговые и экономические показатели, раз-
вивать торговые связи. Поэтому и маршруты у него были протяженные. 
Hilioforos курсировал в Черном море, Средиземноморье. Он доставлял 
зерно из Херсонеса и Ольвии в разные регионы античного мира, в Египет, 
Александрию и Рим [6].

Можно сделать вывод, что именно тип торговых кораблей Hilioforos 
играл критически важную роль в обеспечении продовольствием античных 
городов и государств, обеспечивая стабильные поставки зерна, необходи-
мого для питания населения и поддержания экономической стабильности. 
Эти корабли способствовали развитию торговли и экономики, связанной с 
зерном, создавая важные торговые маршруты и связи между различными 
регионами античного мира.

В изучении Hilioforos есть одна трудность: письменные источники, на-
прямую упоминающие Hilioforos, встречаются очень редко. Современных 
исследований среди них практически нет. Античные авторы тоже практи-
чески не писали о конкретном типе судна.

Исторические источники, такие как работы античных историков и гео-
графов, упоминают о транспортировке зерна и использование специали-
зированных судов для этой цели. Например, Плутарх и Страбон описы-
вали морскую торговлю зерном и значимость определенных типов судов. 
Именно их описания внешнего вида и устройства корабля взяты за основу 
современными исследователями для реконструкции внешнего вида. Пись-
менные свидетельства о коммерческих операциях и договорах, связанных 
с перевозкой зерна, также упоминают Hilioforos как ключевой элемент ан-
тичной торговли.

В своей работе «История» Геродот описывает различные аспекты тор-
говли и судоходства в античности, включая транспортировку зерна и ис-
пользование морских маршрутов. Хотя он может не упоминать Hilioforos 
по имени, его описания торговли зерном и использования судов дают кон-
текст для понимания роли таких кораблей [7].

Страбон в «Географии» описывает географические особенности, 
включая торговые пути, порты и использование судов в различных ре-
гионах, включая Черное море и Средиземноморье. Эти описания полез-
ны для понимания логистики и торговли, в которых мог использоваться 
Hilioforos [8].

Плиний Старший (23–79 н.э.) в «Естественной истории» описывает 
различные аспекты природы и человеческой деятельности, включая мо-
реходство и торговлю. В его работе нет детального описания Hilioforos, 
но она полезна для понимания важности для античной Греции торговли 
зерном [9].
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В книге «Пир мудрецов» (Deipnosophistae) Афиней приводит множе-
ство историй и анекдотов о древней жизни, включая торговлю и морские 
путешествия. В некоторых историях содержатся упоминания о торговых 
судах и их устройстве. Некоторые из этих историй могут содержать упоми-
нания о судах, используемых для перевозки зерна [10].

Более подробная информация есть в специализированных истори-
ческих работах. Например, «Эмпорий и торговые пути Древней Греции» 
(Emporia and Trading Routes of Ancient Greece) и «Морская торговля в ан-
тичности» (Seaborne Trade in Antiquity) дают информацию о судостроении 
и использовании торговых судов в древнем мире.

В своей «Исторической библиотеке» Диодор Сицилийский описыва-
ет различные аспекты древней истории, включая торговлю, экономику 
и использование флота. Его описания морской торговли и роль судов 
в обеспечении крупных городов могут дать представление о значении 
Hilioforos [11].

В работе «Перипл» (периплус) Псевдо-Скимн описывает географиче-
ские и этнографические аспекты прибрежных регионов Средиземного и 
Черного морей, включая торговые маршруты и использование судов. Это 
может помочь в реконструкции морских путей, где Hilioforos мог исполь-
зоваться.

Роли Hilioforos посвящена и работа Павсания «Описание Эллады», где 
он подробно описывает географию, памятники и культурные аспекты Гре-
ции. Его описания портов и торговых путей могут предоставить контекст 
для понимания роли Hilioforos [12].

Прямые упоминания Hilioforos в письменных источниках практически 
отсутствуют, но контекстуальные данные можно получить из широкого 
круга античных текстов, которые описывают торговлю, судоходство и эко-
номику. Современные научные работы, анализирующие эти тексты, также 
могут предоставить полезную информацию.

Проанализируем данные археологических раскопок. Археологические 
исследования античных портов и грузовых судов предоставили информа-
цию о конструкции и использовании Hilioforos. Останки судов, найденные 
в древних портах Черного моря, могут содержать элементы конструкции, 
характерные для Hilioforos. Например, находки амфор и других контейне-
ров для зерна подтверждают использование этих судов для транспортиров-
ки зерна и другие товары.

Перевозка зерна на Hilioforos способствовала культурному обмену и 
развитию торговых связей между различными античными цивилизация-
ми. Это создавало важные связи и взаимодействия между регионами и спо-
собствовало распространению культурных и экономических идей. 
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Выводы
Hilioforos был важным элементом античного морского флота, обеспе-

чивая эффективную транспортировку зерна и играя ключевую роль в эко-
номике и торговле античного мира. 

Hilioforos был мощным и вместительным судном, способным пере-
возить большие объемы зерна на дальние расстояния. Его конструкция и 
внешний вид отражали основные задачи, стоящие перед судном, — обе-
спечение устойчивости, вместимости и безопасности груза в условиях 
морских путешествий. Эти корабли играли ключевую роль в экономике 
античности, обеспечивая бесперебойные поставки продовольствия в круп-
ные города и порты. Его конструкция и способность перевозить большие 
объемы груза сделали его незаменимым для доставки зерна из основных 
зернопроизводящих регионов в торговые и потребительские центры, спо-
собствуя развитию торговли, экономической стабильности и культурному 
обмену в античных цивилизациях.

Hilioforos стал неотъемлемой частью торговых маршрутов, связыва-
ющих зернопроизводящие регионы Черного моря и Средиземноморья с 
ключевыми портами и рынками. Этот тип судов обеспечивал регулярные 
поставки продовольствия, способствуя экономической стабильности и 
развитию торговых сетей, что, в свою очередь, влияло на политическую и 
социальную стабильность античных государств.

Археологические находки и исторические источники подтверждают 
широкое использование Hilioforos в качестве основного транспортного 
средства для перевозки зерна, что делает его важным объектом изучения 
для понимания древней морской торговли и судоходства. Конструкция и 
эксплуатация Hilioforos также свидетельствуют о высоком уровне развития 
морских технологий и организации торговли в античное время.

Исследование роли Hilioforos в транспортировке зерна в античности 
подчеркивает значимость этого специализированного судна для экономи-
ки и продовольственного обеспечения древних цивилизаций. Конструкция 
Hilioforos, отличающаяся высокой грузоподъемностью и устойчивостью, 
позволяла эффективно и безопасно перевозить зерно на большие расстоя-
ния, что было критически важно для обеспечения крупных городов и цен-
тров античного мира.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты мадагаскарско-
китайского экономического сотрудничества, прежде всего в сфере эксплуатации 
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ного населения. Отмечается, что непрозрачность взаимодействия китайского биз-
неса с политической элитой страны и растущая экономическая зависимость Мада-
гаскара от КНР вызывают обоснованную тревогу гражданского общества. В работе 
обосновывается необходимость пересмотра существующей модели сотрудничества 
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Abstract. The article examines the problematic aspects of Madagascar-China eco-
nomic cooperation, primarily in the area of exploitation of the island’s natural resourc-
es. It analyzes the environmental impacts of Chinese companies’ activities, including 
large-scale deforestation, unregulated mining and predatory marine fishing, which pose 
a serious threat to Madagascar’s unique biodiversity. Particular attention is paid to the 
socio-economic consequences of such cooperation: increased inequality, increased cor-
ruption, and deterioration in food security for the local population. It is noted that the 
lack of transparency in the interaction of Chinese businesses with the country’s political 
elite and Madagascar’s growing economic dependence on China are causing justified con-
cern among civil society. The paper substantiates the need to revise the existing model of 
cooperation in favor of a more balanced approach that takes into account the interests of 
sustainable development and social justice.

Key words: Madagascar-China, economic, international, relations, sphere, Import, 
export, trade, goods, company.

Дипломатические отношения между Мадагаскаром и Китаем, уста-
новленные в 1972 году, заложили прочный фундамент для долгосрочного 
стратегического партнерства. За прошедшие десятилетия страны суще-
ственно расширили сферы взаимодействия, развивая не только полити-
ческий диалог, но и активно наращивая экономические связи. Китай стал 
одним из ключевых международных партнеров Мадагаскара, последо-
вательно оказывая поддержку малагасийским инициативам на глобаль-
ной арене. Важным аспектом двусторонних отношений стало культурное 
сотрудничество, способствующее более глубокому взаимопониманию 
между народами. При этом растущее присутствие китайской общины в 
экономической жизни Мадагаскара, хотя и вносит значительный вклад 
в развитие страны, в отдельных регионах создает определенные вызовы 
для социальной стабильности.

Развитие мадагаскарско-китайских отношений, несмотря на очевидную 
динамику роста и расширение сфер взаимодействия, требует взвешенного 
анализа с точки зрения долгосрочной перспективы. В экспертном сообще-
стве активно обсуждаются вопросы устойчивости сложившейся модели 
сотрудничества, ее влияния на экономическую самостоятельность Мада-
гаскара и возможные риски чрезмерной зависимости от китайских инве-
стиций. Особую актуальность приобретает необходимость выработки сба-
лансированной стратегии партнерства, которая учитывала бы как текущие 
выгоды от сотрудничества, так и потенциальные долгосрочные послед-
ствия для социально-экономического развития островного государства.

За последние десятилетия Китай занял позицию ключевого торгово-
экономического партнера Мадагаскара, что существенно трансформи-
ровало структуру внешнеэкономических связей островного государства. 
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Двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост: Мадагаскар 
импортирует широкий спектр китайской продукции - от потребительских 
товаров до промышленного оборудования, экспортируя в свою очередь 
традиционные для острова сельскохозяйственные культуры, прежде всего 
ваниль и кофе. Масштабные китайские инвестиции, реализуемые в рамках 
инициативы «Пояс и путь», охватывают ключевые сектора малагасийской 
экономики - инфраструктурное строительство, аграрный сектор и энерге-
тику. Пекин также предоставляет Мадагаскару значительные объемы по-
мощи развитию, включая льготное кредитование и финансирование ин-
фраструктурных проектов1.

Однако растущая экономическая зависимость от Китая вызывает опре-
деленную озабоченность малагасийского общества. Особую тревогу вы-
зывают экологические и социальные последствия китайских проектов, 
особенно в сфере добычи природных ресурсов. Актуальным становится 
вопрос о необходимости диверсификации внешнеэкономических связей 
Мадагаскара для обеспечения более устойчивого развития национальной 
экономики.

В последние годы все более острым становится вопрос участия китай-
ских компаний в эксплуатации природных ресурсов Мадагаскара. Соглас-
но исследованию «Китай на Мадагаскаре: между скрытым политическим 
оппортунизмом и интенсивной торговлей», китайский бизнес активно 
проникает в ключевые добывающие отрасли страны - рыболовство, лесное 
хозяйство, горнодобывающую промышленность и нефтегазовый сектор. 
При этом деятельность многих китайских операторов характеризуется 
низкой прозрачностью и тесным взаимодействием с местными олигархи-
ческими структурами.

Исторически контроль над экспортом сырьевых ресурсов являлся од-
ним из ключевых факторов формирования государственных институтов 
и элит Мадагаскара. В современных условиях китайские компании, вы-
страивая тесные связи с влиятельными политическими и экономически-
ми кругами страны, фактически встраиваются в существующую систему 
распределения природной ренты. Подобная практика вызывает серьезную 
озабоченность как с точки зрения защиты национальных интересов Мада-
гаскара, так и в контексте обеспечения устойчивого использования при-
родных ресурсов страны2.

Масштабы китайского присутствия в рыболовном секторе Мадагаска-

1 Хмелева Г.А. Китайский путь к глобальному торгово-экономическому лидерству / 
Г.А. Хмелева, М.С. Гусева // Азия и Африка сегодня. 2024. № 7. С. 32-40. 

2 Дейч Т.Л. Сотрудничество Китая с Мадагаскаром // Островные государства и за-
висимые территории в Африке: глобальные контексты и локальные контрасты : Сборник те-
зисов, Москва, 13 марта 2024 года. – Москва, 2024. С. 28-30. 
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ра вызывают растущую обеспокоенность международного сообщества. По 
данным исследований, в период 2019-2021 годов в исключительной эко-
номической зоне страны активно действовали как минимум 14 китайских 
промысловых судов, оснащенных крупными морозильными установками3. 
Особую тревогу вызывает непрозрачность процедур получения разреше-
ний на промысел китайскими компаниями, что отмечается в докладах ав-
торитетной природоохранной организации Mongabay.

Ситуация достигла критической точки в 2021 году, когда китайские 
компании получили контроль над более чем половиной лицензий на тра-
ловый лов креветок и других морепродуктов в малагасийских водах. По-
казательным примером проблемного характера такой экспансии служит 
деятельность компании Mada Fisheries, владеющей восемью промысло-
выми судами. Репутация компании серьезно пострадала после инцидента 
2020 года, когда три ее судна были задержаны властями Гамбии за ведение 
незаконного промысла, что ставит под сомнение легальность ее операций 
и в водах Мадагаскара4.

В период с 2012 по 2019 год ведущим африканским экспортером мор-
ских огурцов был Мадагаскар, на долю которого приходилось 40 % от 
общего объема, за ним следовали Сейшельские острова (12 %), Танзания 
(12 %) и Мозамбик (8 %). За этот период на Гонконг и материковый Ки-
тай пришлось 63% и 21% импорта этих водных беспозвоночных соответ-
ственно5. Однако между экспортом, заявленным африканскими странами, 
и импортом, о котором сообщает Гонконг, наблюдаются значительные 
расхождения, что свидетельствует о масштабах мошеннического экспорта. 
Кроме того, на долю 15–20 китайских компаний приходится 95 % закупок 
палисандра на Мадагаскаре. Массовая вырубка деревьев практически не 
приносит пользы местному населению, поскольку прибыль в основном со-
средоточена в конце цепочки. 

Будучи крупнейшим в мире импортером тропической древесины (82 % 
от общемирового стоимостного объема в 2018 году), Китай также явля-
ется одним из основных пунктов назначения для нелегального экспор-
та малагасийского палисандра. Согласно официальным малагасийским 

3 À Madagascar, la Chine développe une pêche industrielle opaque // Courrier International: 
[сайт]. 2023. 25 апреля. // URL: https://www.courrierinternational.com/article/ressources-a-mada-
gascar-la-chine-developpe-une-peche-industrielle-opaque (Дата обращения: 29.11.2024).

4 Environmental Justice Foundation. At What Cost? How Ghana is losing out in fishing ar-
rangements with China’s distant water fleet. — London : EJF, 2021. // URL: https://ejfoundation.org/
reports/at-what-cost-how-ghana-is-losing-out-in-fishing-arrangements-with-chinas-distant-water-
fleet (Дата обращения: 29.11.2024).

5 FAO. 2020. The global trade in sea cucumbers: lessons from the East African experience 
[Электронный ресурс] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. // URL: https://
www.fao.org/documents/card/en/c/cb2120en (Дата обращения: 29.11.2024)
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данным, общий объем экспорта древесины в Китай в 2020 году составил 
всего 647 000 долларов, что кажется очень низким показателем, учитывая, 
что в период с 2005 по 2015 год Мадагаскар был основным источником не-
законного экспорта палисандра, изъятого за рубежом (почти 4 500 тонн, 
или более 54 % от общего объема изъятий)6.

Китайские компании также активно работают в горнодобывающем 
секторе Мадагаскара, особенно в сфере экспорта драгоценных камней и до-
бычи редкоземельных металлов. Ассоциация китайских компаний на Ма-
дагаскаре (AECM), созданная в 2004 году, в настоящее время насчитывает 
около сорока компаний, большинство из которых работают в горнодобы-
вающей и строительной отраслях. В 2020 году Китай импортировал почти 
треть по стоимости экспортируемых Мадагаскаром минералов, таких как 
хром, циркон и графит7.

В результате Китай занимает доминирующее положение среди экспор-
теров Мадагаскара, хотя он также является вторичным импортером. Пе-
кин является основным поставщиком диверсифицированной продукции 
на остров, но занимает лишь четвертое место в качестве покупателя, в ос-
новном товаров. Политика финансирования инфраструктурных проектов 
остается скромной, как и прямые инвестиции.

Несмотря на потенциальные экономические выгоды, возникает ряд 
проблем и критических замечаний:

- Китайские инвестиции в добывающий сектор вызывают опасения по 
поводу чрезмерной эксплуатации природных ресурсов с серьезными эко-
логическими последствиями. Инфраструктурные проекты могут нанести 
ущерб местным экосистемам, особенно в такой стране, как Мадагаскар, бо-
гатой уникальным биоразнообразием.

- Китайские кредиты, несмотря на привлекательные условия, ставят под 
сомнение способность Мадагаскара погасить долг. Чрезмерное накопление 
долга может поставить под угрозу экономический суверенитет страны.

- Выгоды от китайских инвестиций не всегда распределяются справед-
ливо, что может усугубить социальное и экономическое неравенство среди 
населения Мадагаскара.

В заключение следует отметить, что, хотя отношения между Мадага-
скаром и Китаем открывают возможности для экономического развития 

6 World Wildlife Crime Report 2020: Trafficking in Protected Species // United Nations Of-
fice on Drugs and Crime: [сайт]. — Vienna : UNODC, 2020. // URL: https://www.unodc.org/docu-
ments/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf (Дата обращения: 
29.11.2024).

7 Pellerin M. China’s Presence in Madagascar: A Relationship in a Strategic Hub // IFRI: 
[site]. 2022. // URL: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/presence-chinoise-madagas-
car-une-relation-particuliere-un-hub-strategique (Дата обращения: 29.11.2024).
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и улучшения инфраструктуры, необходимо подходить к этим вопросам с 
осторожностью, чтобы обеспечить устойчивое и сбалансированное разви-
тие, которое принесет пользу всему населению Мадагаскара.
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береговая линия Черного моря в античное 
время как навигационный фактор*

Аннотация. В статье рассматривается значение береговой линии Черного моря 
как ключевого навигационного фактора в античный период. В условиях ограни-
ченного технического оснащения и отсутствия современных навигационных при-
боров, античные мореплаватели полагались на естественные ориентиры, предо-
ставляемые береговой линией. Автор акцентирует внимание на географических и 
природных особенностях побережья, таких как горные массивы, мысы, бухты и 
устья рек, которые служили важными ориентирами для древних судоводителей.

Также в статье анализируются археологические данные, свидетельствующие о 
значении береговой линии для организации античных морских маршрутов, разме-
щения портов и торговли. Особое внимание уделяется таким стратегически важным 
точкам, как Боспор Киммерийский, Синопская бухта и устья крупных рек, таких 
как Дунай и Днепр. Эти географические объекты не только способствовали без-
опасной навигации, но и играли важную роль в экономическом развитии прибреж-
ных территорий и укреплении культурных связей между различными народами.

Кроме того, исследование затрагивает вопрос изменения береговой линии под 
воздействием природных факторов и их влияние на навигацию. Сезонные коле-
бания уровня моря, ветровые режимы и морские течения анализируются с точки 
зрения их воздействия на маршруты и безопасность плавания.

В результате проведенного исследования была выявлена значительная зависи-
мость античного мореплавания от географических и климатических условий по-
бережья Черного моря. Полученные данные позволяют глубже понять, как природ-
ные особенности региона определяли развитие морской торговли и взаимодействие 
цивилизаций в античный период.

Ключевые слова: Черное море, античность, навигация, береговая линия, мо-
реплавание, археология, античные порты, природные ориентиры, климатические 
условия, торговые пути, черноморский бассейн, природные ориентиры.
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Abstract. The article examines the importance of the Black Sea coastline as a key 
navigational factor in the ancient period. In conditions of limited technical equipment 
and the absence of modern navigational instruments, ancient sailors relied on natural 
landmarks provided by the coastline. The author focuses on the geographical and natural 
features of the coast, such as mountain ranges, capes, bays and river mouths, which served 
as important landmarks for ancient navigators.

The article also analyzes archaeological data indicating the importance of the coastline 
for the organization of ancient sea routes, the location of ports and trade. Particular atten-
tion is paid to such strategically important points as the Cimmerian Bosporus, Sinop Bay 
and the mouths of large rivers such as the Danube and Dnieper. These geographical features 
not only contributed to safe navigation, but also played an important role in the econom-
ic development of coastal areas and strengthening cultural ties between different peoples.

In addition, the study addresses the issue of changes in the coastline under the influ-
ence of natural factors and their impact on navigation. Seasonal fluctuations in sea level, 
wind patterns and sea currents are analyzed from the point of view of their impact on 
routes and navigation safety.

As a result of the study, a significant dependence of ancient navigation on the geo-
graphical and climatic conditions of the Black Sea coast was revealed. The data obtained 
allow us to better understand how the natural features of the region determined the devel-
opment of maritime trade and the interaction of civilizations in the ancient period.

Key words: Black Sea, antiquity, navigation, coastline, navigation, archeology, ancient 
ports, natural landmarks, climatic conditions, trade routes, Black Sea basin, natural landmarks.

Введение. Черное море привлекало греческих мореплавателей. В VIII в. 
до н. э. началась Великая греческая колонизация, в ходе которой активно 
исследовали черноморский бассейн. В VIII-VI вв. до н. э. здесь появились 
десятки древнегреческих городов и поселений. Они просуществовали око-
ло тысячи лет в тесном взаимодействии с местными племенами и оставили 
заметный след в истории Причерноморья [1].

Одним из центров переселенческого движения был город Милет, круп-
ный экономический и культурный центр на малоазиатском побережье, 
ставший метрополией многих понтийских городов. Отважные мореплава-
тели пускались в далекие рискованные плавания в поисках новых земель, 
источников сырья, рынков сбыта. Постепенно они освоили суровое для 
них по сравнению со Средиземноморьем Черное море, которое на первых 
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порах называли Понтом Аксинским (Негостеприимное море), а затем пере-
именовали в Понт Эвксипский (Гостеприимное море).

Зубарев В.Г. отмечает, что береговая линия Черного моря в античное 
время играла ключевую роль в навигации и обеспечении безопасности мо-
реплавания [2]. 

Агбунов М.В. в своей книге пишет, что в условиях ограниченной нави-
гационной техники того времени, мореплаватели ориентировались на при-
родные особенности береговой линии, такие как горы, бухты, мысы и устья 
рек. Эти ориентиры помогали в определении местоположения, проклады-
вании курса и выборе мест для стоянок. Античные мореплаватели также 
учитывали сезонные изменения береговой линии и возможные опасности, 
связанные с сильными ветрами, течениями и мелководьями. Важно отме-
тить, что особенности береговой линии влияли на расположение портов и 
торговых путей, что, в свою очередь, способствовало развитию экономики 
и культурных обменов между регионами Черного моря [3].

Методы и материалы исследования
В основе работы лежат исторические, географические работы. В кото-

рых раскрыта роль береговой линии Черного моря в навигации в античное 
время. В них описаны основные природные ориентиры, влияющие на на-
вигацию в античный период, особенности рельефа. 

Были использованы данные античных источников: Страбона, Птоле-
мея, Геродота и других античных географов, чтобы реконструировать на-
вигационные маршруты и ключевые ориентиры того времени.

Археологические данные:
Анализ археологических находок, связанных с мореплаванием, таких 

как якоря, амфоры, фрагменты судов и портовые сооружения, позволил 
уточнить данные о местах стоянок и портах на побережье Черного моря.

Использовались материалы раскопок античных портов и прибрежных 
поселений, таких как Херсонес, Ольвия и Пантикапей. Эти данные помогли 
определить расположение и значение портовых структур, а также их влия-
ние на мореплавание.

Результаты и обсуждения. В античное время береговая линия Черного 
моря была важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Опи-
шем основные способы, которыми она помогала в навигации.

Самым первым и понятным способом навигации и ориентирования 
было использование природных ориентиров: горные хребты, мысы, бухты 
и устья рек. Например, мыс Сарич и Боспор Киммерийский (современный 
Керченский пролив) были важными ориентирами для судов, пересекавших 
Черное море. Высокие горные массивы, такие как Кавказские и Крымские 
горы, были видны с моря и служили дальними ориентирами. Мореплава-
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тели могли использовать эти возвышенности для ориентации на большие 
расстояния, особенно при пересечении открытых вод [4].

Высокие горные массивы, такие как Кавказские, Таврические горы и 
Крымские горы, были видны с моря и служили дальними ориентирами. 
Мореплаватели могли использовать эти возвышенности для ориентации 
на большие расстояния, особенно при пересечении открытых вод.

Когда моряки приближались к берегу, видимость гор и холмов служила 
сигналом приближения к определенному региону. Это было особенно по-
лезно при подходе к портам и бухтам, где точность навигации была крити-
чески важна. Также горы могли создавать локальные климатические усло-
вия, такие как дождевые тени и изменения температуры, которые влияли 
на навигацию. Например, горные хребты могли блокировать или усиливать 
ветры, изменяя условия на море и требуя от моряков учета этих факторов 
при планировании маршрутов.

Иногда горные образования могли предоставлять защиту от сильных 
штормов и ветров, создавая относительно спокойные участки воды, что 
позволяло безопасно укрываться от неблагоприятных погодных условий 
и переждать шторм [5].

Горные проходы и перевалы, например, Керченский пролив, играли 
важную роль в соединении Черного моря с другими морскими и торговы-
ми маршрутами. Они обеспечивали ключевые пути для торговли и транс-
портировки между различными регионами.

Подосинов А.В. в своих работах обращал внимание на то, что античные 
порты и стоянки часто располагались у подножий гор или в местах, где гор-
ные образования предоставляли естественную защиту и удобный доступ к 
ресурсам. Это размещение позволяло использовать горные хребты как за-
щитные барьеры и ориентирами для навигации. Об этом писали и антич-
ные авторы. В частности, Геродот, описывал горные районы и их влияние 
на мореплавание. Это помогает современным исследователям понять как 
горы использовались в качестве ориентиров и как они влияли на навига-
цию и торговлю [6].

Археологические находки в прибрежных и горных районах дают совре-
менным историкам информацию как античные моряки использовали гор-
ные ориентиры, как порты и торговые пути были организованы с учетом 
горных образований, и как это влияло на развитие навигации.

Можно сделать вывод, что горы играли важную роль в навигации в 
Черном море, служа естественными ориентирами и формируя ключевые 
торговые и навигационные пути. Они помогали античным мореплавате-
лям ориентироваться на море, планировать маршруты и обеспечивать без-
опасность своих путешествий. 

Археологические и исторические данные подтверждают важность бухт 
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и гавани как навигационного фактора. Естественные географические осо-
бенности формировали морские маршруты и торговые пути в античное 
время. Безопасные бухты помогали морякам переждать шторм, служили 
ориентиром и убежищем, где они могли пополнить припасы. Например, 
Синопская бухта была стратегически важной для античных мореплавателей. 

Севастопольская бухта была расположена на южном побережье Крыма 
и являлась важным торговым и военным узлом. Удобное расположение и 
защита от штормов сделали его одним из ключевых портов в регионе.

Бухта Феодосии на восточном побережье Крыма также являлась важ-
ным центром торговли и мореплавания, обеспечивая доступ к внутренним 
рынкам и ресурсам.

Бухта Ольвии располагалась на южном берегу Бугского лимана. Ольвия 
была известна своим удобным расположением и активно использовалась 
как торговый и культурный центр.

Бухта Синопа на северо-восточном побережье Малой Азии была важным 
торговым портом и центром греческой колонизации. Она обеспечивала до-
ступ к внутренним рынкам и способствовала развитию морской торговли [5].

Отдельно стоит сказать о гаванях, которые также были хорошим нави-
гационным фактором. Античные города Херсонес, Синоп, и Ольвия были 
основаны в удобных бухтах, которые предлагали защиту от ветров и волн. 
Эти гавани стали крупными торговыми и культурными центрами, где мо-
реплаватели могли безопасно швартоваться и обмениваться товарами.

Бухты и гавани помогали морякам в навигации. Они располагались в 
местах с заметными ориентирами, рядом были мыс или скала. Эти ориен-
тиры помогали определить местоположение судна и планировать дальней-
ший маршрут. Удобное расположение бухт вдоль береговой линии позво-
ляло морякам использовать бухты как контрольные точки для определения 
своего положения относительно других известных мест и ориентирами, та-
кими как маяки или сторожевые башни [7].

В качестве навигационных факторов выступали и реки. Устья крупных 
рек, таких как Дунай, Днестр и Днепр, служили важными ориентирами и 
обеспечивали доступ к внутренним торговым путям. Эти реки играли роль 
не только в навигации, но и в развитии торговли и обмена между различ-
ными регионами.

Устье Дуная на западном побережье Черного моря было одним из клю-
чевых маршрутов, связывающих Черное море с Центральной Европой. 
Этот регион был важен для торговли зерном, рабами и другими товарами.

Днестр и Днепр служили важными транспортными путями, соединяя 
черноморские регионы с территориями современных Украины и России. 
Мореплаватели использовали устья рек как ориентиры и входы на вну-
тренние рынки.
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В античное время сезонные изменения в климате и погодных условиях 
имели значительное влияние на навигацию в Черном море. Мореплаватели 
должны были учитывать эти изменения, чтобы успешно планировать свои 
маршруты, избегать опасностей и эффективно использовать ресурсы. Важ-
ными для этого были уровень воды, сезонные изменения морских течений. 

Изменение уровня воды были важным навигационным фактором, 
так как в зависимости от него береговая линия менялась. Моряки долж-
ны были учитывать этот фактор, чтобы не сесть на мель. Весной и летом 
в Черном море уровень воды повышался, береговая линия отступала. Это 
часто ограничивало вход в бухты и порты для судов. В осенний и зимний 
периоды уровень воды часто снижался. Это приводило к обнажению мели 
и рифов, что требовало более точного планирования маршрутов. 

Морские течения также могил привести к трудностям с навигацией. 
Летом морские течения в Черном море были более предсказуемыми и ста-
бильными, что облегчало навигацию и планирование маршрутов. Зимой 
под воздействием сильных ветров и погодных условий они менялись. Это 
требовало от мореплавателей дополнительного внимания к изменениям в 
течениях и корректировки маршрутов.

Знание о сезонных изменениях течений позволяло морякам оптимизи-
ровать свои маршруты, чтобы использовать благоприятные течения и из-
бегать тех, которые могли бы замедлить движение судов.

Таким образом, учет сезонных изменений был важен для античных мо-
реплавателей, которые должны были адаптироваться к различным клима-
тическим условиям и их влиянию на навигацию. Знание о сезонных ветрах, 
изменениях уровня воды, морских течениях и климатических изменениях 
позволяло древним морякам более эффективно планировать свои маршру-
ты, обеспечивать безопасность своих путешествий и использовать ресурсы 
Черного моря. 

Античные географы, Страбон, Геродот и Птолемей, описывали берего-
вую линию Черного моря и его важнейшие ориентиры, что способствова-
ло созданию более точных карт и облегчало навигацию. Античные моря-
ки опирались на античные карты и описания географов при проложении 
маршрутов.

Например, Страбон в «Географии» описывает многие важные точки 
вдоль побережья Черного моря, указывая на их стратегическое значение. 
Его описания береговой линии, портов и ориентиров предоставляют цен-
ную информацию о навигационных практиках и маршрутах античных мо-
реплавателей [8].

Клавдий Птолемей, известный античный географ и астроном, создал 
подробные карты, которые включали береговую линию Черного моря. Его 
труд «География» является важным источником для реконструкции антич-
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ных представлений о побережье [9].
Карты Птолемея были наиболее детализированы в сравнении с картами 

других античных авторов, хотя обладали определенной неточностью. То, 
что на картах отмечены мысы, бухты, порта и разные ориентиры, является 
несомненным достоинством работ Птолемея.

Геродот в своей «Истории» упоминает различные аспекты Черного 
моря и его побережья, включая торговлю и взаимодействие между народа-
ми. Он лает подробное описание Черного моря, его размеров. Несмотря на 
то, что карты и описания Геродота менее детализированы, чем у Страбона 
и Птолемея, они все же предоставляют контекст для понимания значимо-
сти этих регионов и морской навигации [10].

В античных текстах встречаются описания топографических особен-
ностей, таких как горные хребты и устья рек, которые служили важными 
навигационными ориентирами. Эти описания, хотя и не всегда точные, 
позволяют воссоздать общую картину географических условий античного 
Черного моря [11].

Анализ картографических сведений и античных источников позволя-
ет глубже понять, как античные мореплаватели использовали береговую 
линию Черного моря для навигации. Сравнительный подход к древним 
и современным картам, а также изучение исторических текстов, помогает 
воссоздать более полное представление о навигационных практиках и гео-
графических особенностях этого региона в античности. Эти данные явля-
ются важными для понимания того, как природные ориентиры и картогра-
фические знания формировали мореплавание и торговлю в древнем мире.

Выводы. Таким образом, береговая линия Черного моря играла ключе-
вую роль в навигации античных мореплавателей. Основными ориентира-
ми для античных моряков были горные хребты, мысы, бухты и устья рек. 
Они помогали мореплавателям точно определять своё местоположение и 
прокладывать безопасные маршруты.

Наличие естественных бухт и гавани вдоль побережья Черного моря 
способствовало развитию портов и стоянок, которые были важны для тор-
говли, снабжения и укрытия от неблагоприятных погодных условий. Пор-
ты, такие как Херсонес и Ольвия, стали ключевыми центрами античной 
торговли и культурного обмена.

Изучение сезонных колебаний уровня воды, климатических изменений 
и природных катастроф показывает, что береговая линия Черного моря не 
была статичной. Изменения в береговой линии, вызванные природными 
факторами, оказывали влияние на навигационные маршруты и организа-
цию портов. Мореплаватели должны были учитывать эти изменения при 
планировании своих путешествий.

Береговая линия Черного моря оказала значительное влияние на эконо-
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мическое развитие античных цивилизаций, способствуя торговле и куль-
турным обменам между различными регионами. Порты и торговые пути, 
сформированные вдоль побережья, способствовали развитию региональ-
ных экономик и укреплению политических связей.

Понимание античных методов навигации и роли береговой линии Чер-
ного моря имеет значение для современного изучения мореплавания и тор-
говли в древности. Это знание помогает в реконструкции исторических 
маршрутов и в понимании взаимодействия между древними цивилизациями.
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мотивы абхазо-адыгов 

с глобальной и локальной дистрибуцией*
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию мифо-фольклорных мо-

тивов в контексте абхазо-адыгского фольклора и роли цифровизации в гумани-
тарных науках. Мотивы анализируются в рамках электронного ресурса (или базы 
данных), разработанного Ю.Е. Березкиным и Е.Н. Дувакиным, позволяющим выяв-
лять закономерности в глобальном распределении мифов и оценивать культурные 
взаимосвязи.

Недостаточная интеграция этнографического материала с электронным ката-
логом и отсутствие полноты мифологических мотивов ограничивают понимание 
культурного контекста абхазо-адыгов. В статье рассматриваются некоторые невыяв-
ленные и незафиксированные в каталоге абхазо-адыгские мифо-фольклорные моти-
вы, обращая внимание на их локальную и глобальную дистрибуции. Обсуждаются 
ключевые источники по абхазо-адыгскому фольклору, включая неопубликованные 
на русском языке материалы этнографов, а также авторский материал, который 
ещё предстоит интегрировать в электронный ресурс для выявления новых мотивов.

Кроме того, в работе рассматриваются определённые мотивы, подтверждающие 
специфические связи абхазо-адыгских мифо-фольклорных традиций с балкано-
карпатским регионом и древней Анатолией, подмеченные рядом исследователей.
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Some unidentified mytho-folk motif 
of the abkhaz-adyghe with global and local distribution

Abstract. This work is devoted to the study of mythical and folklore motifs in the 
tenth Abkhaz-Adyghe folklore and the role of digitalization in the humanities. Motives 
are analyzed within the framework of resource augmentation (or database) developed 
by Yu.E. Berezkin and E.N. Duvakin, which makes it possible to identify patterns in the 
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global distribution of myths and analyze cultural relationships.
Insufficient integration of ethnographic material with the electronic catalog and the 

lack of completeness of mythological motifs limit the understanding of the cultural con-
text of the Abkhaz-Adygs. The article examines some unidentified and unrecorded Ab-
khaz-Adyghe mythological and folklore motifs, paying attention to their local and global 
distribution. Key sources on Abkhaz-Adyghe folklore are discussed, including materials 
from ethnographers unpublished in Russian, as well as original material that has yet to be 
integrated into an electronic resource to identify new motives.

In addition, the work examines certain motifs that confirm the specific connections 
of the Abkhaz-Adyghe mythological and folklore traditions with the Balkan-Carpathian 
region and ancient Anatolia, noted by a number of researchers.

Key words: myths, folklore, Abkhazians, Circassians, Abazas, Balkans, Caucasus.

Введение 
Одной из задач цифровизации гуманитарного знания является соз-

дание и пополнение открытых баз данных, репозиториев – публично до-
ступных и ежедневно пополняемых архивов информации. Оцифрованные 
данные обеспечивают эффективное использование большого объема тек-
стовых данных. Одним из цифровых инструментов обработки фольклор-
ного материала является база данных (БД) мифологических мотивов (или 
аналитический каталог), собранных по всему миру, разрабатываемая Ю.Е. 
Березкиным и Е.Н. Дувакиным1. База открыта для любого исследователя и 
ежедневно пополняется новыми данными. На данный момент база включа-
ет резюме около 85 тыс. текстов и дистрибуцию более 3 тыс. классифициро-
ванных фольклорно-мифологических мотивов (Дувакин 2024:36).

Систематизация такого обширного объема материалов вызывает во-
прос о своей необходимости. Авторы каталога не ищут скрытые смыслы 
фольклорного материала; их цель – извлечение исторической информации 
из больших данных о территориях распространения мифо-фольклорных 
мотивов, культурных взаимовлияниях отдельных регионов и возможные 
миграции населения. Ключевым здесь является формальное содержание 
текстов и их картографирование, а не фольклористика. Благодаря этому 
объему можно выявлять достоверные закономерности в глобальном рас-
пределении мотивов, оценивать их частотность в разных странах и степень 
сходства между регионами.

Аналитический каталог является значимым ресурсом для исследования 
абхазо-адыгского фольклорно-мифологического материала. В зависимо-
сти от исследовательских задач, она позволяет выявлять уникальные вну-
тренние и внешние связи данного культурного материала. Одной из тем 

1 https://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/
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научного интереса Е.Н. Дувакина является анализ мифологии Кавказа и ее 
специфических связей с традициями Европы и Азии (ссылка на статьи). 

Как указывают авторы указанного ресурса, мифо-фольклорный мотив 
становится основной единицей оцифрованного текста, благодаря своей 
устойчивости и неизменности на протяжении тысячелетий. Изменения 
касаются лишь формы мотива, проявляющейся в различных жанрах фоль-
клора – от малых до больших. Е.Н. Дувакин в докладе «Балкано-Карпатские 
связи мифологии народов Кавказа» отметил, что в базе зарегистрировано 
26 традиций из Кавказа, включая абхазо-адыгские. Адыгский фольклор 
представлен наиболее богато, за ним следует абхазский, тогда как материал 
по абазинам является наиболее скудным. Общее количество выявленных 
мотивов у абазин составляет 215, из которых мифологических – 35, что в 
три с половиной раза меньше, чем у абхазов2. В связи с этим, в данном ис-
следовании акцент сделан на выявлении абазинских версий мотивов.

Проблема таких исследований, на наш взгляд, заключается в недоста-
точной интеграции этнографического материала в базу данных, а также в 
нехватке выявленных мифо-фольклорных мотивов в различных источни-
ках. Кроме того, имеется необходимость в переводе отдельных элементов 
абхазо-адыгского этнографического материала на русский язык.

Методика данного исследования основана на сопоставлении распро-
страненных у абхазо-адыгов мифологических мотивов с зафиксированны-
ми в базе данных, с привлечением различных этнографических источни-
ков: опубликованные фольклорные материалы, полевой материал автора.

Цель данной статьи – рассмотреть незафиксированный в базе абхазо-
адыгский материал и методы выявления новых мифо-фольклорных моти-
вов с глобальной или локальной дистрибуцией.

Задача исследования заключается в определении источников фоль-
клорного материала и выявлении ранее незамеченных мифологических 
мотивов в социокультурной среде абхазо-адыгов. В исследовательские за-
дачи не входит повторное представление уже указанных в базе текстов. На-
пример, если в базе уже зафиксирован мотив в адыгской интерпретации, то 
приводится только его абхазская и абазинская версии, или наоборот.

Степень изученности и источники изучения абхазо-адыгских мифо-
фольклорных мотивов

Самым обширным материалом по обработке абхазо-адыгской мифоло-
гии в БД стали материалы по адыгскому фольклору. Источниками адыгского 
фольклора в каталоге выступили работы А.И. Алиева, З.П. Кардангушева, 
К.Х. Меретукова, А.Т. Шортанова, Г.Н. Потанина, С.Х. Мафедзева, Ю.М. Со-

2  Семинар «Кавказ: перекресток культур» МАЭ РАН. 11.03.2024 г.
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колова и Г.И. Бройдо, Дж.Н. Кокова, Т. Керашева, П. Тамбиева, Ш.Х. Хута, 
А.М. Гутова, полевые исследования А.В. Козьмина, устные сведения 
М.М. Паштовой, и других. За пределами каталога остался ценный матери-
ал, семитомник А.М. Гадагатля (1968-1971) по нартскому эпосу (на адыг-
ском и кабардино-черкесском языках). Исследователь, работавший над 
сбором нартского эпоса адыгов более 45 лет и изменивший научное мнение 
о скифо-аланском происхождении нартского эпоса. Также не охвачены 
работы адыгских исследователей детского фольклора: сказочные мотивы 
собранные М.К. Хуажевым (2017), колыбельные песни в работах З.М. На-
лоева (1980), материалы М.И. Мижаева (1973); в каталог не интегрирован 
также фольклорный материал адыгской диаспоры, собранный за послед-
ние годы Р.Б. Унароковой (2014) и М.М. Паштовой (2020) и др… Учитывая 
изоморфность мотива, на наш взгляд, дальнейшее более углубленное всма-
тривание в нартский эпос, в детский фольклор, в малые жанры фольклора 
пополнит количество мотивов, вошедших в БД.

 Источниками абхазского фольклора стали собранные и обработан-
ные материалы З.Дж. Джапуа, Ш.Д. Инал-ипа, Г.Ф. Чурсина, О.К. Бгажба, 
К.С. Шакрыл, Л.Г. Лопатинского, Д.И. Гулия, И.И. Хварцкия, С.Л. Зухба, 
В.Г. Ардзинба, Н.С. Джанашия и других авторов. Источники для выявле-
ния абазинских мифологических мотивов оказались скудными. В каталоге 
обработаны сборники абазинских сказок В.Б. Тугова (1985) и Н.В. Капие-
вой (1991), коллективный сборник «Абазины» под редакцией А.И. Першиц 
(1989) и статья Кунижевой (2012).

Некоторый материал по мотивам можно найти в трудах первого со-
бирателя абазинского фольклора Т.З. Табулова, выпустившего сборники 
абазинских сказок (1947, 1955) на абазинском языке. Сборник сказаний 
В.Н. Меремкулова «Нарты. Абазинский народный эпос» (1975) может слу-
жить источником абазинских версий мотивов. Также ценными источника-
ми являются абазинские сказки, собранные в 2021 году потомком абазин-
ских махаджиров М. Йуксель, хрестоматия для детей К.А. Баталова (2016), 
включающая более 70 фольклорных текстов, и исследование Л.А. Бороко-
вой (2020), написанные на абазинском языке. 

Дополнительным источником могут стать фольклорные материалы 
Ш.Ш. Хуранова (2011), часть из которых переведена на русский язык, а так-
же книга В.З. Копсергеновой «Серебряные нити» (2012). Несмотря на художе-
ственную обработку, эта литература основана на уникальном полевом мате-
риале автора, что позволяет использовать ее как этнографический источник.

Внешние специфические связи абхазо-адыгских мифо-фольклорных 
мотивов

Кавказ обнаруживает специфические сходства мифологических мо-
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тивов с мотивами других регионов, из которых наиболее убедительными 
выглядят связи с балкано-карпатским регионом. Греко-абхазо-адыгские 
мифологические параллели давно подмечены в научной литературе (Я. 
Чеснов, А.Т. Шортанов, З.Ж. Кудаева, Е.А. Ахохова, М.А. Текуева, М.А. Ха-
куашева и др.). В последнее десятилетие, с возрастанием новых археологи-
ческих, лингвистических, генетических и других данных, тема культурных 
связей балкано-карпатского региона и Кавказа, в частности мифологиче-
ских, начинает набирать актуальность (Нагоева 2022). Источником общих 
мифологических мотивов Балкан и Кавказа, возможно, выступала древняя 
Анатолия (Akhokhova, Katanchiev, Nagoeva 2015: 9). 

В пользу данного направления и новым методологическим ракурсом 
стало исследование Е.Н. Дувакина (2024), опирающееся на электронную 
базу данных мифологических мотивов в выявлении специфических связей 
между балкано-карпатским регионом и Кавказом. В своем исследовании 
автор выделяет четыре наглядных мотива (но есть еще), характерных толь-
ко для указанных территорий: мотив «Пастух на Луне», «Радуга предсказы-
вает урожай», «Прыжок через радугу» и «Превращение стыдливой невест-
ки» (Дувакин 2024). 

некоторые невыявленные мифо-фольклорные мотивы абхазо-адыгов
Первый из вышеуказанных мотивов – «Пастух на Луне» встречается в 

абхазо-адыгском фольклоре (у адыгов, абхазов и абазин). Мотив радуги, 
предсказывающей урожай, распространен на Кавказе, но у абхазо-адыг-
ских народов не зафиксирован. Однако, если более углубленно подойти к 
абхазо-адыгским мифологическим представлениям выявляется, что мотив 
радуги в древности часто связывался с змееподобным существом, то есть 
образ хтонического существа, качающего воду в небо (тучи), своеобразное 
представление о круговороте воды. В адыгской мифологической тради-
ции мотив «Змея» связывался с представлением и «небесном» и «подзем-
ном» одновременно (Кудаева 2006:34-35). Более того, образ хтонических 
существ наподобие адыгских Емыныж, Бляго, абазинского Атква, Благо и 
абхазского Агулшап имеют общую природу и свойство перекрывать воду 
и устраивать засухи и неурожай (Кудаева 2006:35; Хуранов 2011:415; Би-
гуа 2018:48). Подтверждением этому может стать мотив I41. «Радужный 
змей»3 зафиксированный у абхазов, в чьих представлениях радуга – змея, 
пьющая из реки воду (Зухба 2007:62). Фольклорный материал подсказывает 
предварительно, что мотив радуги, предсказывающей урожай, может быть 
обнаружен в дальнейшем у адыгов и абазин.

3 Здесь и далее приводится идентификационный номер мотива в соответствии с 
электронным тематическим каталогом // URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/
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Другой мотив, B105. «Превращение стыдливой невестки», представ-
ляет сюжет, в котором свекор (или свекровь) застает невестку в неудобном 
положении, и от стыда девушка превращается в птицу или черепаху. Этот 
мотив является общим для Балкан, Кавказа и Закавказья, однако не зафик-
сирован в базе для абхазо-адыгских народов. Тем не менее, данный мотив 
обнаруживается у абазин, например, у В.З. Копсергеновой: 

 «Как-то раз молодая невестка, не предложив свежий мед старшему в 
семье, начала есть сама. Это увидел свекор и пристыдил невестку. Ей ста-
ло так стыдно, что она выскочила во двор, взвела руки вверх и попросила 
Бога: «О, великий Бог, преврати меня в птичку!» (Уа, Анчвата йдуу, цIиста 
счпа!) Бог и превратил ее в ласточку. С тех пор ласточка вьет свое гнездо 
под крышей добрых людей…» (Копсергенова 2012: 69).

К данному региону можно добавить связку мотивов E41. «Кузнец 
мнет железо руками», E41A. «Как придумали клещи» и мотив I35c. «бог-
ремесленник», объединяющий Кавказ, Балканы и Анатолию (см. в катало-
ге). В каталоге все три мотива представлены только в адыгском фолькло-
ре, для абхазского зафиксированы только второй и третий мотивы, тогда 
как абазинский фольклор вовсе не охвачен. Неправомерно рассматривать 
данные мотивы в отрыве друг от друга в контексте абхазо-адыгского фоль-
клора. Боги-кузнецы Тлепш (адыг) и Шашвы (абхаз и абаз) имеют общие 
этимологические корни и свойства, они практически идентичны. Мотив 
«Кузнец мнет железо руками» также представлен у абхазов и абазин. Аб-
хазский культ «три руки» указывает на мотив «Бог-ремесленник» и «Кузнец 
мнет железо руками»:

«Основными сакральными орудиями кузнечного ремесла считались «три 
руки». Нартские тексты поясняют, что «три руки» – это части тела 
кузнеца: правая рука - молот, левая - клещи, левое колено (или оба колена) – 
наковальня» […]. В обрядах часто употребляется стандартная формула, 
согласно которой «Шьашвы разобьет кузнечным молотом» голову ложно 
присягнувшего человека. В этой фразе можно видеть еще одно подтверж-
дение образа Шьашвы как кузнеца и молота - как орудия бога (его руки)» 
(Ардзинба 2015:114).

В.Н. Меремкулов записал абазинскую версию нартского сказания о 
«Тлепш и Сатаней» у 70-летнего жителя с. Красный Восток, в котором от-
ражен мотив изобретения клещей:

«Теперь положение Тляпша таково, что он хватает голыми руками 
раскаленное железо и обжигает себе руки. Так оно и есть – он не знает, чем 
браться за железо. А эта же Сатанея, ходит к Тляпшу и видит. Так оно и 
было, когда она в один день, идя на реку по воду, увидела двух спящих, воз-
лежащих друг на друге змей. Две змеи, две маленькие змейки спали, возлежа 
друг на друге, шея к шее, спали па тропинке, по которой шла она к реке. 
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Сатанея с удивлением взглянула на них, сделала из дерева подобие, шилом 
проткнула то место, где соприкасались их шеи, подняла и понесла (змеены-
шей) Тляпшу. «Тляпш, чудо, чудо принесла я тебе, – сказала она. – Молот 
твой стал железным. Наковальня твоя из железа. Да и у кузни твоей дела 
теперь хороши. Если бы ты имел сделанное из железа подобие этих воз-
лежащих друг на друге змей, за нижнюю часть чтобы можно было браться 
рукой, а верхняя чтобы была широкой; и здесь, чтобы гвоздь был продет – 
этим можно было брать за железо». Тляпш положил их (змей), посмотрел 
внимательно и сделал подобие их из железа. II клещи, которыми берутся за 
железо, сделаны Тляпшем по совету Сатаней (из змей скопировал их). Так 
появились и они (клещи)» (Меремкулов 1975:191-192).

Следующий мотив, на который хотим обратить внимание – мотив g24. 
«Пища с неба» (первые семена культурных или важнейших пищевых ди-
корастущих растений или агрономические знания принесены с неба (полу-
чены от небожителей)). Судя по ареальному распространению – мотив 
древний: Африка, Меланезия, Микронезия, Полинезия, Индонезия, Ти-
бет, Малайзия, северо-восток Индии, Тайвань, Филиппины, Центральные 
Анды и много др.. Между тем, указано, что на Кавказе он зафиксирован 
только у осетин и лакцев. Однако, на наш взгляд данный мотив обнару-
живается в нартском эпосе адыгов в сказании «Как Сосруко вернул семена 
проса нартам», где: 

«Тхаголедж, бог плодородия, обратился к нартам с вершины Харамы-горы:
– Нарты! До сих пор я помогал вам, в меру моей силы, собирать богатый 

урожай проса. А теперь я состарился, мера моей силы уменьшилась. Отто-
го решил я одарить вас семенами доброго проса. Сейте их каждый год, и не 
будет у вас отныне ни одного неурожайного года 

– Крепко храните семена этого проса. Каждый год сейте их, а первый 
обмолот нового урожая оставляйте на следующий год. Так и живите. Ког-
да Тхаголедж поучал нартов, подслушал его слова Емынеж, заклятый враг 
человеческой радости. Был он чудовищем с телом дракона и лицом велика-
на. Распластавшись на хребте высочайшей горы, он часто подсматривал 
— что творится у нартов, подслушивал — какие речи ведут они между 
собою. Узнав, что нарты сложили семена Тхаголеджа в медный амбар, он 
обрадовался. Много сотен лет охотился Емынеж за этими семенами, но 
боялся вступить в честный поединок с покровителем плодородия. 

Там, где начинались владения чудовища, возвышалась высокая горная 
вершина. На этой вершине стоял дозорный. Дозорным была нартская де-
вушка: чудовище выкрало ее из Страны Нартов» (Нарты 2013:50).

На наш взгляд, данный мотив перекликается еще и с мотивом g17. «дар 
Рептилии», где культурные растения предстают даром рептилии (кроко-
дил, кайман и т. д.), так как под мифическим существом Емыныж подраз-
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умевалась рептилия с антропоморфной головой, укравшая семена из ам-
бара, и культурный герой (Сосруко) должен обманом справиться с ним, в 
этом ему помогает девушка, которую чудовище выкрало из страны нартов. 
Также в сюжете можно выделить мотив A12. «Затмения: нападение чудо-
вищ», так как: «Емынеж обитает там, где солнце заходит за край неба… 
Это чудовище уничтожает все, что приносит людям радость. Емынеж и 
на солнце зарится. Вот и поселился он там, где солнце к самой земле под-
ходит,  – думает, что в темноте, тайно от людей, ему удастся пожрать 
солнце» (Нарты 2013: 53).

мотив «Пища с неба» обнаруживается также и у абазин:
«Кости наши Бог сотворил из своего ребра, а тело из глины с морского 

дна. Раньше, очень далеко, так далеко, что человеческая память не способ-
на воспринять, вот с тех самых пор к нам прилетали ангелы (маляики) и 
учили нас выращивать пшеницу, делать вино. Нам предсказывали, когда ум-
рем и какими болезнями мы можем заболеть и как нам избавиться от них. 
Через ангелов мы были связаны с высшей силой…» (Копсергенова 2012:5).

Следующий мифологический мотив B116d. «Книжка» как часть же-
лудка». В базе данных зафиксирован у немцев, мру, сербов, словенцев, бол-
гар, лужичан, поляков, чехов, украинцев, русских, чувашей, мари, алтайцев. 
Отдельно мифа относящегося к этому мотиву нет, но полевой материал 
автора (2024) подтверждает, что абазины и адыги также называли часть 
желудка жвачных животных «книжкой», возможно просто по визуальной 
аналогии.

Следующая категория мифологических мотивов, привлекшие наше 
внимание – это мотивы, связанные с звездным небом. 

мотив I72. «Звезды – люди», где звезды ассоциируются у разных на-
родов с людьми. В базе данных данный мотив зафиксирован только из аб-
хазских источников. Между тем, в абазинской и адыгской интерпретации 
звезды являются душами людей, у каждого человека есть своя звезда, кото-
рая рождается вместе с человеком и умирает (падают) вместе с ним. В связи 
с эти детям нежелательно смотреть на звезды, чтобы дети не испугались 
подумав, что «это его звезда». Подобная интерпретация, помимо полевого 
материала автора подтверждается записями Ш.Ш. Хуранова: 

«Увидев падающую звезду абазины говорили: «Кто-то бедный умер», а 
про себя заклинали «Не моя, не моя»… К пересчету относились неодобри-
тельно. Полагали, что у детей, считающих звезды, на теле появятся сыпь 
или бородавки» (Хуранов 2011:287).

Данный мотив также перекликается с мотивом «Запрет считать звез-
ды», в котором не указана абазинская версия и с мотивом I45A. «не смо-
треть на луну, звезду», в базе данных нет версий абазин и адыгов.

В базе данных миф B46C. «большая медведица – семь персонажей» 
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указан в абхазской и адыгской интерпретации. Однако, мотив обнаружива-
ется и у абазин. Абазины называют Большую медведицу Абжьыг|в айщчва – 
«Семь братьев». Иногда ее объединяют с Полярной звездой и называют их 
Абжьыг|в айщчви рахща заджвык|и – «Семеро братьев и их единственная 
сестра» (Хуранов 2011:289). Здесь же мы находим мотив I85. «Полярная 
Звезда – кол или гвоздь»: абазины называли Полярную звезду Ажвг|анд 
чIвымыгъ – «Небесный гвоздь»: «это название связано, видимо с остатком 
какого-то космогонического мифа. Шкарауа считают, что небесная сфера 
прибита гвоздем к чему-то и потому обращается вокруг небесного гвоздя – 
Полярной звезды» (Хуранов 2011:289).

мотив I64. «След животных на млечном Пути» (Млечный Путь – след 
шедших или бежавших животных). Мотив встречается не так часто по 
миру, в частности зафиксирован на Кавказе у карачаево-балкарцев, абха-
зов, адыгов, осетин, аварцев, табасаранцев, грузин и др. Следует отметить, 
что у абазин млечный путь также ассоциируется с отарой овец или дорогой 
чабана ауасаква рымг|ва – «дорога овец, ауасахча рымг|ва – «дорога чабана» 
(аналогично этому и абхазский Асар рымг|ва и адыгский Шыху лъагъуэ – 
«След Табуна»).

Ауасаква рымг|ва ащхъа тшазынанархарквын, ауасаква ащхъа йджвык-
вца – «Повернется Млечный путь в сторону гор, гони овец в горы» - гово-
рят абазины» (Хуранов 2011:289). 

Далее, у абазин Стожары называются Айач|ваджьырг|а – «Созвездие». 
Есть выражение в народе: «Йач|ваджьырг|а г|арылампхак|ва атшыг|враква 
тшгьг|ащт|ырхуам» – «Посевы не пойдут в рост, если их не согреют стожа-
ры». Возможно, данная интерпретация Стожар была когда-то частью мифа 
связанным с мотивом B47 «Плеяды и холод».

мотив B42. «Космическая охота» также может быть зафиксирована 
для абазин, так как «две звезды из созвездия Персея – Алголь и располо-
женная перед ней менее яркая звезда  – абазины называли «Ажьи ашварац-
ли» – «Заяц и охотничья собака» (Хуранов 2011).

мотив I110А. «Звездный плуг». Терминология, связанная с земледели-
ем, находит свое отражение исключительно в контексте созвездий Ориона 
и Большой Медведицы. Можно выделить две особенно интересные интер-
претации: первая подразумевает восприятие созвездий Ориона и Большой 
Медведицы как плуга, в то время как вторая трактует звезды Ориона как 
косарей или сельскохозяйственные инструменты, преимущественно косы 
(Березкин 2017). У абазин звезды Ориона ассоциируются с ярмом и назы-
ваются Псунчырг|а (бычье ярмо). В абхазском он не зафиксирован. В адыг-
ском возможно «Звезды – занозы ярма» (Хуранов 2011: 291). 

мотив A2. несколько солнц (Было время, когда на небе одновременно 
светили несколько, т.е. более двух, солнц). Определение погоды по све-
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тилам часто практиковалось у абазин: Амара цх|ит/ – аква г|аквушт| – 
«Солнце кусается – к дождю» (Хуранов 2011: 293; ПМА 2024), Г|вмарак| йа 
хмарак| аныъу баг|дзара г|айуашт| – «Если на небе два или три солнца, то 
будут осадки» (Хуранов 2011:2 92). Также в ходу употребление выражения 
Амара уыла к|ылнахуата йг|апхит| – «Солнце светит так, что глаз может 
выколоть» (ПМА 2024), которое увязывается с мотивом A4A. Солнце ко-
лет глаза. 

мотив K85E. морские кони. В волшебной сказке «Сказка о табунщике 
Мидпе и о морском жеребце» отражено представление о том, у абазин ме-
сяц ассоциировался с подковой морского жеребца (Тугов 1985:159).

Следующие мифологические мотивы интересные для данного исследо-
вания, это комплекс мотивов выявляемых в Нартском эпосе.

мифы 83. «неподъемная тяжесть» и I87ab. лишь ребенок сдвигает с 
места., где персонаж (иногда ребенок) должен поднять неподъемный пред-
мет может перекликаться с сюжетом в нартском эпосе адыгов и абазин в 
сказании о мече «Сосруко», в котором Сосруко в возрасте двух лет подни-
мает наковальню главного нартского кузнеца Тляпша:

«Ранним утром Сосруко направился к кузнице Тляпша и эту самую на-
ковальню, на семь кабатов (слоев) уходившую в землю, вытащил и положил 
у дверей кузни. Сосруко пошел к себе домой. Тляпш утром пришел на кузню. 
Пришел - наковальня его вытащена и лежит перед дверями кузни. Удивился 
Тляпш, кто это, мол, из находящихся на свете мог вытащить ее» (Мерем-
кулов 1975: 314-415).

мотив D1. женщина-огонь может быть выявлен в абазинской версии 
эпоса «Нарты» в сказании « О том как погиб Сосруко»:

 «Зашел он в дом – сидят старуха со стариком. Поздоровался он с 
ними. Старуха начнет говорить – извергает изо рта огонь. Каждое слово 
ее выскакивает огнем» (Меремкулов 1975: 319).

мотив H35. «Портящиеся зубы» можно обнаружить на наш взгляд в 
эпическом сказании «Сон сына Айныж Наны» (абазинская версия):

«– Вот что передашь Айныж Нане, – сказала она, – в грядущие времена 
люди будут обладать большими знаниями, будут образованными, а сами 
станут маленькими, они не будут расти, а будут седеть; они будут еще 
детьми, а зубы у них будут шататься, зубы у них будут болеть, но сами 
они будут иметь большие познания, появятся такие люди... Вот что зна-
чит сон, увиденный тобой. Вот что ты и передашь Айныж Нане, – сказав 
это, сказала она ему» (Меремкулов 1975: 255). 

Данный мотив возможно связан с мотивом «утерянного изобилия».
Не чужды абхазо-адыгским мифологическим мотивам и библейские 

сюжеты. С представлениями о потопе у абазин и адыгов связаны несколь-
ко мотивов B50. «Чья кровь слаще?» и C3. «Змея заткнула дыру в ковче-
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ге». Первый мотив приводится в базе данных в кабардинской, абхазской и 
абазинской версии, поэтому мы не будем повторять его здесь. К данному 
мотиву можно добавить представление о «змее, заткнувшей дыру в ковче-
ге» у абазин, приведенной у Копсергеновой:

«Нух обращается ко всему живому, кто на корабле, и просит помочь 
закрыть дыру и спасти корабль. «Я закрою дыру», – вскрикнула змея. «Тебе 
будет предначертано мною есть самое вкусное мясо на земле», – ответил 
Нух. Змея подползла к дыре, легла, надула свое змеиное тело и закрыла дыру. 
Так они плыли и доплыли до Эльбруса. Так сказитель Рауф закончил свою 
первую легенду и поспешил передать вторую без устали» (Копсергенова 
2012: 6-7).

Здесь же можно найти мотив B86 «Вавилонская башня»:
«Один мудрец предложил обратиться к Богу Анчва (Ан), чтоб поделил 

один существующий народ, с одним языком на различные языки, чтобы от 
них пошли различные народы. Чтобы добраться до Бога Ан (Анчва) и пере-
дать свое прошение, начали строить высокую башню. Достроили до опре-
деленной высоты, как вдруг башня развалилась, и Ан (Анчва) им говорит 
с небес: «Сколько камней в развалинах, столько и будет языков. Объеди-
няйтесь в группы, берите по камню». Так и сделали. Камни закончились в 
развалинах, но осталась одна группа людей. Еще раз обратились к Богу: «О, 
великий Бог Анчва (Ан)! Осталась еще одна группа людей, им не достался 
даже самый маленький камешек из развалин». «Ну и пусть, – ответил Бог, 
– пусть они говорят на старом своем языке. Надо же сохранить кому-то 
первый язык. Вы им добавьте от своих новых языков по чуть-чуть». Так и 
сделали, потому мы – абазины, понимаем и легко усваиваем другие языки, а 
наш язык никто не понимает» (Копсергенова 2012: 5-6).

мотивы, связанные с мотивами близкими «женщина из реки» также 
могут быть зафиксированы для абхазов и абазин:

«Дзыдзлан нетолько не почитают, но боятся и убегают от нее, посколь-
ку ее коварное поведение непредсказуемо. Дзыдзлан обладает неповтори-
мой красотой: глаза сияют будто алмаз, распущенные золотистые волосы 
длиной до земли, а упругое тело бело как египетский папирус (амсырқьаад) 
[…] Она хорошо плавает, в воде чувствует себя как дома. Имея множество 
таких преимуществ, Дзыдзлан ведет вольный образ жизни: пристает к 
неопытным молодым мужчинам, заманивает к себе […]. Поэтому нередки 
были случаи, когда отдельные смельчаки выходили из схваток с Дзыдзлан 
победителями. Вырвав из головы этой чудовищной красавицы несколько 
волос и спрятав их в крыше дома, превращали ее в служанку […]. Дзыдзлан 
– это абхазские нимфы вод, наяды (Бигуа 2018: 52).

«Къвылбыста (кулбыста) – русалка. По поверьям ашхарских абазин ру-
салки обитают в воде. Они часто влюбляются в парней, которые прихо-
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дят купаться к речке. Она прекрасная девушка в рыбьей чешуе и рыбьим 
хвостом. Русалки выпрыгивают из воды и пугают людей, детей. И, чтобы 
отвязать ее от своей речки, заставить ее отплыть куда-то вдаль, где нет 
людей, делали в честь русалки «НыхIва-ныпхьа» («Ныхо-ныпхе»), то есть 
торжество, праздник в честь кого-либо, вознесенной к лику святых» (Коп-
сергенова 2012: 47). 

Можно продолжать поиск мифо-фольклорных мотивов в текстах, за-
фиксированных на абазинском языке. К примеру, у Ш.Ш. Хуранова в сказ-
ке Атаца чвгьа лтурых – «Сказка о злой невестке» (Хуранов 2011: 361-364) 
мы обнаруживаем сказочные мотивы K81. безручка и K81A. безручка в 
саду царевича:

«Чтобы извести золовку, жена убивает собственного ребёнка и говорит 
мужу, что это сделала золовка. Брат отрубает сестре руки и изгоняет её. 
Девушка живёт в лесу, затем приходит в сад князя (паштах) к яблоне и 
пытается съесть яблоко. В это время ее замечает немой сын князя. Увидев 
ее, он обретает речь и берет ее в жены. У них рождается сын. Героиня вновь 
оклеветана женой брата, подменившей письмо гонца о рождении сына у 
князя – новостью о рождении щенка. В конце всё выясняется и злую жену в 
наказание разрывают лошадьми» (пер. и краткий пересказ авт.).

Мотивы K33A. братец-козленок и K151. Золотая рыбка обнаружива-
ются в другой сказке, записанной Ш.Ш. Хурановым «Золотая рыбка» (Ху-
ранов 2011:369)

«За красавицу посватался князь (ах/ ипа), взял ее в жены вместе со слу-
гами и маленьким братом и отправился в свои владения. Отец невесты 
предостерегает не останавливаться возле воды и не сводить глаз с брата. 
Служанка скидывает княжну в воду и превращает ее в золотую рыбку, брат 
пьет воду и превращается в козленка. Служанка одевается в лже-княжну и 
требует заколоть козленка. В конце концов, правда выясняется, и золотая 
рыбка превращается обратно в красавицу» (пер. и краткий пересказ авт.).

Приведем также пример как в народных поверьях и суевериях маскиру-
ются мотивы. К примеру, сборные мотивы C32A. ногти (волосы) потре-
буются душе на том свете, C32C. ногти надо хранить, поверье о том, что 
ногти и волосы имеют особое значение для человека, обнаруживаются и в 
абхазо-адыгских поверьях-запретах: 

«Первые срезанные ногти и волосы никогда не выбрасывали, а прятали, 
считая, что, если они попадут на землю и их затопчут, ребенок может 
заболеть, либо у него будут частые головные боли. Абхазы, первые состри-
женные волосы и ногти прячут до тех пор, пока ребенок не начнет гово-
рить (Иоакимов 2005:457).

У адыгов, первые ногти остерегаются обрезать, чтобы ребенок не вырос 
вором: матери нужно их обкусывать и затем класть в колыбель (Пчелинце-
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ва, Соловьева, 1996; 123-124). Вера в существование парциальной души в 
последе, пуповине, волосах, ногтях новорожденного распространено у аба-
зин: Уахъынла щап/хы нап/хы гьхъырсум – «Ночью нельзя стричь волосы 
и ногти», Асаби йхъабра йырсаз гьк/адрышвуам, йа йкъарч/вахит/, йа ад-
гьыл йыц/аржит/ – «Волосы новорожденных не выкидывают, либо прячут 
и хранят, либо в землю закапывают», Анап/хы- щап/хква к/апса йгьауам, 
адгьыл йыц/аржит/ – «Ногти нельзя выкидывать, их нужно закапывать» 
(Хуранов 2011:408). 

Выводы
Проведенный анализ не исчерпывает мотивы, которые могут быть вы-

явлены в дальнейшем в абхазо-адыгском фольклоре, но позволяет сделать 
некоторые выводы. 

Изучение мифологических мотивов в фольклоре абхазо-адыгов требу-
ет комплексного подхода, учитывающий как глобальные, так и локальные 
аспекты, а также их взаимосвязи. Это позволит углубить наше понимание 
как культурного наследия данного региона, так и его места в рамках более 
широких мифологических традиций.

На сегодняшний день многие из этих мотивов не задокументированы 
в электронном тематическом каталоге, что создаёт пробелы в понимании 
культурного контекста абхазо-адыгского фольклора. Например, мотивы 
связанные с звездным небом зафиксированы в адыгском фольклоре, аб-
хазская и абазинская традиции нуждаются в дальнейшей обработке. Также 
следует обратить внимание на мотивы, связанные с нартским эпосом, так 
как зачастую именно они обнаруживают наиболее специфические связи 
абхазо-адыгского фольклора («Бог-ремесленник», «Кузнец мнет руками 
железо», «Сын камня», «Лишь ребенок сдвигает с места» и др.). Для этого 
нужно привлечь большой объем разных версий текстов на абхазо-адыг-
ских языках, в том числе неопубликованных на русском языке. Не лишен 
абхазо-адыгский фольклор и библейских мотивов, таких как «Вавилонская 
башня», «Змея заткнула дыру в ковчеге», «Чья кровь слаще?» и др.

Исследования показывают, что абхазо-адыгские мифо-фольклорные 
мотивы имеют специфические связи с другими регионами, среди которых 
наиболее явно проступают балкано-карпатский регион, древняя Анатолия. 
Это открывает новые горизонты для дальнейших исследований в выявле-
нии мотивов.

Будущие исследования должны сосредоточиться на более глубоком из-
учении недостающих и уникальных мотивов, а также на интеграции от-
дельных этнографических данных, что позволит обогатить дискуссию о 
мифологии Кавказа и взаимосвязи с другими культурами.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of the Arkhangelsk 
Economic Council in the sphere of ensuring the export of timber at the beginning of the 
Khrushchev economic council system from 1957 to 1960. In the author’s opinion, the 
relationship between the factor of regional governance features and the state of export 
has not been sufficiently studied in the historical literature. The author tried to solve this 
problem based on the study of the office materials of the funds of the Arkhangelsk Eco-
nomic Council, the Arkhangelsk Regional Committee of the CPSU and the Soviet Control 
Commission of the Council of Ministers of the RSFSR.

The article describes the main problems in the field of Soviet timber export and the 
attempts of the new economic elites of the region to solve them. The text reveals how the 
positive and negative features of the economic council system, such as localism, the ap-
paratus of “pushers” and lobbying of the leadership influenced the export of sawn timber. 
The author came to the conclusion about the ambiguity of the influence of the territorial 
principle, both on export and on the entire Soviet timber industry.

Key words: economic council, forest industry, localism, forest, export, management, 
decentralization, pushers.

Данная статья посвящена анализу деятельности Архангельского со-
внархоза в сфере обеспечения экспорта лесоматериалов в начале существо-
вания хрущевской совнархозовской системы с 1957 по 1960 гг., до начала 
процессов централизации. В ней предполагается рассмотреть проблему 
влияния совнархозовской реформы на экспорт и подходы нового регио-
нального руководства к обеспечению плана поставок лесоматериалов на 
внешние рынки. Источниковой базой статьи стали делопроизводственные 
документы (докладные записки, справки, стенограммы заседаний СНХ и 
партийных совещаний) фондов Архангельского совнархоза, Архангельско-
го обкома КПСС (Государственного архива Архангельской области (ГААО) 
и Комиссии Советского Контроля СМ РСФСР (Государственного Архива 
Российской Федерации), а также данные официальной статистики [1].

Советская внешняя торговля хрущевского периода, особенно в сфере 
экспорта лесоматериалов, остаётся малоизученной областью в историче-
ской литературе. Небольшой экономический очерк по данной теме можно 
обнаружить в статье советского исследователя Ничкова В.Н.[9] Современ-
ные российские историки Пивоваров Н.Ю. и Джаилов Т.А. в своей статье, 
посвященной обзору общей экономической стратегии СССР конца 1950-х 
и первой половины 1960-х гг., объясняют малоизученность данной темы 
недоступностью источников и открытых данных по внешней торговле [7, 
С. 56]. Мы также можем предположить, что данное обстоятельство обу-
словлено относительной молодостью научной историографии «оттепели». 
В частности, исследователи почти не касались того, как региональный 
управленческий фактор оказывал влияние на развитии экспорта леса. Каса-
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емо географических и хронологических рамок данного исследования мож-
но выделить работы Плохова В.С. [10] и Моисеева Н.А. [8]. Однако данные 
авторы концентрируют своё внимание больше на лесопромышленном ком-
плексе страны или региона с точки зрения внутреннего потребления.

Торговля лесоматериалами всегда занимала в структуре советского экс-
порта далеко не последнее место. До активной разработки сибирских не-
фтяных месторождений вначале 1960-х гг. – она в течение долгого времени 
занимала второе место после зерновой торговли и была источником валют-
ных поступлений. Небезынтересна в данном контексте реплика первого 
заместителя председателя Архангельского совнархоза И.П. Меньшикова, 
озвученная на заседании СНХ в июне 1957 г.: «Вопрос экспорта, это во-
прос политики, это вопрос престижа страны, это вопрос больших неустоек, 
это вопрос завоевания рынков» [4, Л. 145]. Из этих слов можно подчерп-
нуть не только риторический пафос, но и установку на рыночную логику 
хозяйствования. Правда, по сравнению с 30-ми гг. XX в., объем поставок 
лесоматериалов на мировой рынок к концу 1950-х гг. почти не поменял-
ся. На это влияли следующие факторы: резкий спад выработки экспортных 
материалов в 1940-е гг. из-за Второй Мировой войны [9, С. 34], последую-
щая высокая конкуренция со стороны производителей из Канады, Швеции 
и Финляндии, а также низкое качество отправляемых на внешний рынок 
ресурсов [7, С. 63]. Кроме очевидных геополитических и конъюнктурных 
факторов стоит учитывать и изменение управленческой структуры дере-
вообрабатывающей промышленности в ходе проведения совнархозовской 
реформы 1957 г. Можно видеть определенную корреляцию между очеред-
ной реформой управления Н.С. Хрущева и сокращением роста доли лес-
ной продукции в структуре экспорта (в среднем с 2 до 0,4% по сравнению с 
предшествующими и последующими периодами) [1, с. 73].

Одним из важнейших производственных и логистических узлов в си-
стеме международной торговли лесоматериалами была Архангельская об-
ласть. Архангельск получил репутацию «валютного цеха» страны – через 
Архангельский морской порт проходили поставки лесного сырья на внеш-
ний рынок из Вологодской области, Коми и в перспективе должны были 
выстроиться цепочки с регионов Восточного Урала [8]. Именно здесь, в 
ходе хрущевской Реформы управления промышленостью и строитель-
ством, в июне 1957 г., был организован Архангельский экономический ад-
министративный район с центром в г. Архангельск, который сохранил за 
собой звание центра экономического региона даже после создания укруп-
ненного Северо-Западного экономического района в конце 1962 г. [10, 
Л.203]. В составе нового хозяйственного органа управления – совнархоза – 
действующего вместо ликвидированных министерств на территории рай-
она, работали отраслевые и функциональные управления, частично скопи-
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ровавшие бывшую министерскую вертикаль в миниатюре. Если говорить о 
лесной промышленности, то она оказалась в ведении Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства и Управления бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности [10, c. 203]. Именно лесозаводы послед-
него были специализированы на выработке экспортных пиломатериалов 
и должны были, к примеру, выработать в 1958 г. 2100 тыс. кбм. продукции 
для внешнего рынка [3, с. 75].

Значимость Архангельского экономического района для лесного экс-
порта хозяйственниками осознавалась и подчёркивалась. Вот как о её мас-
штабе на первом июньском заседании 1957 г. Совета народного хозяйства 
(одноименного управляющего органа, состоящего из председателя совнар-
хоза, заместителей председателя и начальников управлений, иногда назы-
ваемого в литературе «президиумом») высказался председатель Архангель-
ского СНХ Воронов И.Е.: «Мы являемся самым крупным поставщиком в 
Советском Союзе. 70 % мы даем лесоматериалов на экспорт. Поэтому наша 
основная задача – эти задания выполнить в первую очередь и лучше всех 
заданий» [4, Л. 24]. Удельный вес региона наглядно определил представи-
тель Госплана на собрании партийного актива совнархоза в 1958 г.: «Ар-
хангельский Совнархоз является преобладающим поставщиком древесины 
на экспорт. Если Российская Федерация поставляет 1.700 тыс. куб. м., то 
Архангельский Совнархоз 2 млн. куб м. В этой связи мы в Госплане счита-
ем, что Архангельский Совнархоз должен являться главным поставщиком 
пиленого леса на экспорт. Экспортные статьи играют существенную роль в 
нашем внешторговом балансе» [2, Л. 37]. Исходя из этой значимости, мест-
ное руководство стало использовать расширенные права совнархоза для 
обсуждения и решения управленческих проблем лесного экспорта.

В частности, существенное недовыполнение плана к началу лета 1957 г., 
новое руководство связало с негативными последствиями от ликвидации 
министерств одновременно с процессом создания совнархозов. «Мне ду-
мается, что в период июня месяца, когда Министерство прекратило своё 
существование, а совнархоз организовывался, Михаил Семенович (Резвый 
– бывший управляющий трестом «Северолес», ставший затем начальни-
ком Управления бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
– прим. автора), несколько ослабил влияние на наши лесозаводы и мы по-
лучили результат – что в июне плохо работали» [4, Л. 24]. Здесь можно за-
метить явную тягу советского менеджмента к ручному стилю управлению, 
где определяющим признаком эффективности выступали личные качества 
руководителя. Этот подход сохранился вместе с бывшими министерскими 
кадрами, направленными в региональные совнархозы.

  Руководство совнархоза также взялось за реформирование систе-
мы оплаты труда и технологических стандартов в отношении экспорта, 
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введенных ещё до реформы. Резкая критика обрушилась предшествующую 
систему оплаты труда на лесозаводах, так как при ней усилился общий вы-
ход пиломатериалов (59,2), но резко снизился выход экспорта (41,4%). При 
этом введение системы заработной платы в 1956 г. не повлияло на затраты 
валовой продукции, которые составляли в июне 1956 г. – 92 рубля 56 коп. 
и соответственно через год в июне 1957 г. – 89 руб. 96 коп. Ввиду того, что 
такая система слабо поощряла инженерно-технических работников, было 
принято решение не распространять её на другие заводы, а оставить только 
на тех, на которых она была введена [4, Л.60]. В отношении стандартов экс-
порта был сделан шаг по унификации производства пиломатериалов. Был 
рассмотрен вопрос об отмене одного двух разных ГОСТов (ГОСТа 3008) 
для некоторых категорий пиломатериалов, поставляемых в страны Народ-
ной демократии. Причиной тому было, то, что план по данному стандарту 
не выполняется, а «дополнительных количеств пиломатериалов не полу-
чается» [4, Л. 136]. 

Отдельного внимания совнархоз заслужил со стороны надзорных 
инстанций, среди которых основным было Министерство Госконтроля 
РСФСР (с осени 1957 г. Комиссия Советского контроля СМ РСФСР). Уже 
в июле-августе 1957 г. была проведена первая проверка под руководством 
Байкова П.Г зам. главного контролёра комиссии по вопросам невыпол-
нения плана поставки лесоматериалов на экспорт предприятиями Ар-
хангельского совнархоза. На сентябрьском заседании совнархоза им был 
констатирован факт, что в июле и августе 1957 г. архангельские лесозаводы 
недодали по плану 73,6 тыс. кбм. В частности, были отмечены недостат-
ки с поставками в страны Народной демократии (Венгрии, Чехословакии, 
ГДР – основным потребителям), связанные с нарушениями сортности, об-
мера и просто с недостачей пиломатериалов. Как заявил на сентябрьском 
заседании совнархоза Байков: «На 27 вагонов поступила рекламация (от 
Венгрии), отгруженных с перевалочной базы Бакарица, в которых оказа-
лась недостача 138 кбм., 95 кбм. не соответствовали сортности. В 23 вагонах 
была обнаружена недостача, отгруженных с лесобазы Пирсы» [4, Л. 139].

Основные жалобы в рекламациях, полученных контрагентов стран На-
родной демократии, заключались в нарушении сохранности экспортных 
материалов. В частности, представитель Госконтроля подверг большой 
критике руководство лесозавода №29., за значительную порчу пиломате-
риалов от влажности. Важным для нас здесь является следующий коммен-
тарий главы комиссии: «Кроме того, никакого перехода не видно. Я имею в 
виду переход из экспорта во внутренний рынок. Это нигде не учитывается, 
никем не контролируется, никто за этим вопросом не следит. Да и вообще 
наличие всех пиломатериалов там в сохранности и нельзя гарантировать, 
что они будут в надлежащем состоянии, особенно в состоянии в связи с 
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осенними дождями» [4, Л. 65]. Здесь можно заметить не только технические 
подробности о порче материалов, но и возможное проявление «местниче-
ства» – ведомственной практики по преимущественному удовлетворению 
собственных внутренних нужд региона в ущерб соседим. Правда, данный 
конкретный случай может быть связан с ростом общего выхода пилома-
териалов, как мы упоминали выше, в ущерб экспорту в предшествующие 
реформе годы.

В конце декабря 1958 г. в Архангельский совнархоз с очередной про-
веркой была направлена группа контролёров КСК СМ РСФСР с целью 
установления причин поставки на экспорт пиломатериалов с нарушением 
требований. Среди недостатков, допущенных при заготовке экспортного 
сырья, руководством группы были названы: недопоставка пиловочника в 
навигацию 1957 г., отвлечение экспортных ресурсов на жилищное строи-
тельство [5, Л. 2], невыполнение лесозаводами выработки необходимого 
объема пиломатериалов, подмочка и порча сырья при транспортиров-
ке речным транспортом [5, Л. 4]. Авторы записки об итогах проверки, 
направленной в адрес Председателя СМ РСФСР Полянского Д.С., под-
мечают, что «вместо принятия надлежащих мер по обеспечению про-
изводства экспортной лесопродукции председатель Архангельского со-
внархоза т. Воронов И.Е. ходатайствовал перед Министерством внешней 
торговли СССР об отгрузке на экспорт невыдержанных пиломатериалов. 
Такое согласие было дано заместителем Министра внешней торговли т. 
Кузьминым на 25 тыс. кбм. и начальником первого экспортного управле-
ния Минвнешторга т. Маловым на 30 тыс. кбм. пиломатериалов. Однако 
руководители отгрузили невыдержанных материалов… в два раза больше, 
чем разрешалось» [5, Л. 48].

Наглядно демонстрирует механизм обеспечения экспорта, произошед-
ший летом-осенью 1960 г., конфликт между Архангельским и Коми СНХ. 
Основанием для препирательств, как следует из телеграммы И. о. предсе-
дателя Архангельского совнархоза М.Ф. Нейштадта, стал отказ Архангель-
ска принимать невыдержанные по экспортному ГОСТу пиломатериалы 
от лесозаводов Коми СНХ [6, Л. 3]. Материалы очередной проверки КСК 
РСФСР (на этот раз направленной в Сыктывкар) дают интересную картину 
порядка согласования интересов совнархозов. Во-первых, порядок отгруз-
ки пиломатериалов сыктывкарских лесозаводов дважды рассматривался 
Комиссией содействия экспорту по РСФСР, а затем Госарбитражем при 
СМ РСФСР, где обе третейские инстанции вынесли решение в пользу Коми 
совнархоза. Сыктывкарские лесозаводы обязаны были, согласно их реше-
ниям, производить поставку экспортных пиломатериалов по выданным 
стокнотам-спецификациям, а не по ГОСТам (что предполагало, очевидно, 
снижение требований к поставляемым материалам). Во-вторых, предсе-
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датель Архангельского совнархоза И.Е. Воронов смог добиться через СМ 
РСФСР и Министерство внешней торговли СССР отправки экспортных 
пиломатериалов из Сыктывкара по погрузочным ордерам (то есть с учётом 
технологических стандартов). В результате сложились «совершенно нетер-
пимые отношения» между представителями Архангельского совнархоза 
и сотрудниками Сыктывкарских лесозаводов в виде задержки оформле-
ния документации, споров и даже вынесения конфликта на обсужден6ие 
в архангельскую печать [6, Л. 15]. Из отчёта контролёра КСК СМ РСФСР 
следует, что итогом противостояния Председателя Коми Совнархоза Сав-
ченко А.А. обязали обеспечить полное взаимодействие с руководством Ар-
хангельского совнархоза в вопросе поставок экспортных пиломатериалов 
согласно всем требованиям. Архангельский совнархоз тоже не избежал 
критики – было озвучено требование по отношению к руководству обоих 
экономических районов «ликвидировать аппарат приёмщиков-представи-
телей Архангельского совнархоза» [6, Л. 10]. Логично предположить, что 
этот институт действовал в расположении лесозаводов Коми СНХ и вы-
полнял функции «толкачей», которые обеспечивали более стабильные по-
ставки пиломатериалов. 

Исходя из приведенных выше фактов, мы можем сделать определен-
ные выводы относительно деятельности Архангельского совнархоза в сфе-
ре обеспечения советского экспорта леса в конце 1950-х гг. Введение со-
внархозовской системы оказало здесь неоднозначное влияние на политику 
местной хозяйственной элиты. С одной стороны, руководство новообразо-
ванного Архангельского СНХ активно стало использовать свои расширен-
ные права для более рациональной организации выработки экспортных 
лесоматериалов. С другой, мы наглядно видим противоречивое влияние 
одной из самых известных черт территориального подхода на экспорт – 
местничества. Так председатель СНХ И.Е. Воронов явно успешно лоббиро-
вал интересы региона перед Советом Министров РСФСР и Министерством 
внешней торговли СССР, с целью обеспечить скорейшее выполнение ва-
ловых плановых показателей по поставкам леса иностранным контраген-
там. Можно небезосновательно предположить, что эти дополнительные 
поставки невыдержанных пиломатериалов могли послужить одним из 
оснований для жалоб иностранных контрагентов на качество советской 
экспортной продукции. Ситуация же конфликта между Архангельским и 
Коми совнархозами демонстрирует нам уже не столько местнические ин-
тересы со стороны Сыктывкара по обеспечению сырьём преимущественно 
своих предприятий, сколько попытку их преодоления со стороны архан-
гельского руководства. Требование ликвидации аппарата архангельских 
приёмщиков-представителей на сыктывкарских лесозаводах является ча-
стью общего курса на рецентрализацию управления в стране. 
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На основании анализа творчества В.Д. Иванова, опубликованного во время ран-
ней Холодной войны, автор приходит к выводу о том, что они в наиболее рельеф-
ной и дистиллированной форме отражали основные направления и тенденции в 
изображении образа врага непосредственно после Второй Мировой войны, а имен-
но: как одержимого оружием массового поражения и полным истреблением насе-
ления Советского Союза, «сотрудника смерти и противника жизни»; как полного 
восприемника и продолжателя гитлеровской Германии; как человеконенавистника 
и пограничного социопата, не знающего и не уважающего ни мировой культуры, 
ни человеческого достоинства; и как, внутри страны, вредоносного ничтожества. 

Это позволяет частично поставить под сомнение устоявшееся среди американ-
ских исследователей мнение о том, что в романах жанра социалистического реализ-
ма того времени основные отрицательные персонажи обычно представали антаго-
нистами, а не непримиримыми врагами. 
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Abstract. The article analyzes from an imagological point of view and with the meth-
odology of historical-discursive analysis the works of the Russian Soviet writer Valentin 
Dmitrievich Ivanov, published during the period of late Stalinism (1945-1953). 

Based on the analysis of V.D. Ivanov’s works published during the early Cold War, 
the author comes to the conclusion that they reflected in the most prominent and distilled 
form the main trends and trends in portraying the image of the enemy immediately after 
the Second World War, namely: as obsessed with weapons of mass destruction and the 
complete extermination of the population of the Soviet Union, «an employee of death and 
an enemy of life»; as a complete successor and continuator of Nazi Germany; as a misan-
thrope and borderline sociopath who does not knows and does not respects neither world 
culture nor human dignity; and as a spiteful never-do-well inside the country.

This allows us to partially question the well-established opinion among American re-
searchers that in novels of the genre of socialist realism of that time, the main negative 
characters usually appeared as antagonists rather than irreconcilable enemies.

Key words: imagology, Cold War, late stalinism, propaganda, image of enemy.

Ранняя Холодная война (1945-1953 гг.) являлась одним из важнейших 
периодов в истории двадцатого века. Тогда были заложены основные чер-
ты биполярного мира. Одной из важнейших особенностей этой войны был 
колоссальный упор на пропаганду. Для двух борющихся сверхдержав важ-
ным было демонизировать противникам; и в особенности это было важ-
но сделать в самом начале противостояния, чтобы окончательно стереть 
старые шаблоны, концепции и образы врага и союзника и заменить их на 
более политически актуальные. Важным средством для достижения этой 
цели была художественная литература, форма которой позволяла под ви-
дом развлечения навязывать аудитории определённые политические идеи 
и представления. В условиях обострения отношений между США и их со-
юзниками с одной стороны и не желающими подчиняться им странами с 
другой (процесс, который многие уже называют Второй Холодной войной), 
эта тема вновь является актуальной, ибо всякое политическое противосто-
яние означает резкое повышение значения пропаганды.

Целью данной статьи является исследование на конкретных примерах 
образов США как врага, создаваемых литературой того периода в Совет-
ском Союзе – на примере начавшего тогда свою писательскую карьеру Ва-
лентина Дмитриевича Иванова. 

Основным историческими методами, используемыми в этой статье яв-
ляются исторический дискурс и историко-компаративный. Исторический 
дискурс выделяют и рассматривают такие исследователи, как Р. Барт [1], 
А.В. Лубский [6], А.П. Миньяр-Белоручева [7] и др. Исторический дискурс 
- это процесс смыслообразования, основанный на интерпретации инфор-
мации, полученной из первоисточников и направленной на выявление за-
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кономерностей исторического развития общества с целью формирования 
определенной системы ценностей у национальной общности людей. 

Как было указано выше, художественная литература была одним из 
средств выстраивания определённой системы ценностей у национальных 
общностей. На примере нескольких характерных для указанного периода 
ранней Холодной войны случаев такого использования литературы будут 
использованы три основных подхода к типологии дискурса – социолинг-
вистический (кто говорит), прагмалингвистический (как говорят), тема-
тический (о чём идет речь) [5, с. 276-277].

Историография данного вопроса весьма значительна, как по объёму, 
так и по содержанию. К числу важнейших работ о советской культуре того 
времени можно отнести сборник под редакцией Х. Гюнтера и Е. Добренко 
«Соцреалистический канон» [10]. Более широко, с хронологической точки 
зрения, послевоенная советская культура рассматривается в книге Юрчака 
«Это было навсегда, пока не кончилось». Можно вспомнить и о моногра-
фии Катерины Кларк «Советский роман: История как ритуал» [11].

Писательская карьера Валентина Дмитриевича Иванова началась во 
время ранней Холодной войны, когда советское государство спешно ме-
няло прежний образ «врага номер один» (нацистскую Германию) на новый 
(Соединённых Штатов Америки). Он чутко воспринимал эту атмосферу, 
и в своём первом крупном произведении, «Энергия подвластна нам» (из-
данном 90000 тиражом), главным врагом вывел англо-американский ору-
жейный концерн, который, используя экс-нацистских учёных, пытается 
уничтожить Советский Союз с помощью своего рода «лучей смерти». Ха-
рактерно то, как описывается происхождение этого концерна. Автором не-
однократно подчёркивается не только то, что деятельность этой фирмы, 
но и то, что она направлена конкретно против России в любой её форме, 
и отсюда рефрен, что оружие этой фирмы испытывалось на русских сол-
датах: во время Крымской войны, русско-турецкой войны 1877-1878 года 
и русско-японской войны [4, с. 62-66]. В русле господствующей идеологии 
того времени было и упоминание, что основатель фирмы сочувствовал «ре-
акционной» Пруссии.

Стоит заметить, что это очень хорошо укладывается в отмеченную 
Е. Добренко «…смену классовости на народность» [10, с. 892]. По мере 
того, как сталинский режим в поисках своей исторической легитимации 
всё больше обращался к дореволюционной истории российского государ-
ства, враждебность западных держав к СССР опрокидывалась в прошлое 
и отличительной чертой противника неизбежно становилось враждебное 
отношение к России как таковой, независимо от её общественного строя. 

Но к моменту описываемых действий фирма становится всё более и бо-
лее американской [4, с. 68] - так в зеркале советской литературы отражался 
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упадок Британской империи и её замещение в роли первой державы мира 
Соединёнными Штатами Америки.

Однако в книжном издании есть заметные англофобские нотки, напри-
мер, приписывание как изобретения «расовой теории» англичанам, так и 
действия в её духе [4, с. 139]. Вполне закономерно, что глава концерна изо-
бражается духовным преемником Адольфа Гитлера: «…Тянется обгорелая 
рука отвратительнейшего убийцы и самого гнусного врага человечества с 
первого дня его сознательного существования. Сам Шикльгрубер-Гитлер 
сипит из-под опалённых усиков» [4, с. 261].

Стоит обратить внимание на крайнюю эмоциональную напряжённость 
образов, связанных с приравниванием актуального врага (англо-американ-
ского) к поверженному нацистскому; можно даже сказать, что в простран-
стве книги происходит своего рода translatio imperii, в данном случае статуса 
абсолютного, сатанинского врага (не только государства Советский Союз, 
но и всего человечества в принципе) от нацистской Германии к империали-
стической Америке. И, кроме того, на воспроизведение фактоида о том, что 
якобы настоящей фамилией рейхсканцлера Гитлера была «Шикльгрубер» 
(это не так; более того, эта версия была пущена в оборот конкурирующими 
с Гитлером нацистами для его дискредитации задолго до Второй Мировой 
войны). Стоит заметить, что новый враг пока что не называется открыто. 
«Босс» говорит о «нашем образе жизни» - понятно по контексту, что речь 
об американском образе жизни, но это не проговаривается прямо. Врагу 
даётся достаточно признаков, чтобы можно было его безошибочно указать 
на карте мира, но имя его не называется открыто. Тем самым автор изобра-
жает, как немецкие планы мирового господства сменяются американскими 
– полностью в духе советской антиамериканской и антианглийской про-
паганды, начиная с ответа И.В. Сталина на фултонскую речь У. Черчилля. 
Однако есть и модификация. Американцы намерены полностью уничто-
жить всё население Советского Союза с последующим мародёрством на его 
руинах, причём это изображается не просто как план одного только амери-
канского концерна, но и как цель американской государственной полити-
ки: «…Знакомые слова! Не так уж много лет прошло с того времени, когда 
проповеди мирового господства, извергаемые бесноватым «фюрером», засо-
ряли эфир. И вот они снова звучат, – на этот раз из-за океана» [4, с. 117].

Однако при всём при том эти замыслы изображаются обречёнными 
на провал. Автором описывается, как политика силы привела Германию к 
краху и что она же обрекает её духовных наследников на ту же судьбу [4, 
с. 215-216]. Поэтому конец романа, в котором замок на Рейне – база англо-
американского концерна – гибнет не так из-за противодействия советско-
го щита, как из-за ошибок в расчётах учёных концерна, которые «…не были 
вооружены <…> диалектикой» [4, с. 269], выглядит в рамках предпосылок 
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романа глубоко закономерным явлением. Морализм сплетается с пропаган-
дой, создавая образ одновременного зверски жестокого, но в конечном итоге 
всегда проигрывающего именно из-за своей жестокости врага. Стоит заме-
тить, что это свидетельствует об определённой преемственности со старой 
моралистской традицией: «…Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где 
в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктив-
но верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя» [8, с. 110].

Но помимо внешнего врага представлен и враг внутренний. Завербо-
ванный англо-американцами советский гражданин Анатолий Заклинкин 
описывается как растратчик, дезертир, эгоист, лентяй и в целом как полное 
ничтожество, желающее жить, не работая [4, с. 120]. Таким образом, вну-
тренний враг изображается как ни на что не годный, трусливый, амораль-
ный человек. При этом сам Заклинкин далеко не безобиден: он не просто 
стал агентом враждебной державы, но и испытывает садистские чувства к 
своим более порядочным согражданам, мешающим ему жить за чужой счёт 
[4, с. 179]. Примечательно, что в том же 1949 году гремел процесс «невозра-
щенца» Виктора Кравченко, и К.М. Симонов, русский советский писатель 
и одна из крупнейших фигур в сталинской послевоенной пропаганде, опи-
сывал этого перебежчика с помощью схожих образов [9, с. 371-372]. Общие 
черты, которые приписываются обоим внутренним врагам советского пра-
вительства, как реальному, так и вымышленному, схожи: личная трусость, 
лень, бездарность, дезертирство и, в конечном счёте, предательство. 

Другие внутренние враги, входящие в диверсионную группу, описыва-
ются автором как уголовник, заброшенный через границу предатель, про-
фессиональный шпион под прикрытием, уцелевший «бывший» и диверсант 
[4, с. 229]. Видно, что никакой собственной силы у внутренних врагов нет, 
они просто марионетки в руках иностранных держав. Они изображаются 
опасными ничтожествами и энергично демонизируются вполне в духе, ко-
торый можно назвать квазиманихейским: «…Это передовой отряд врага. 
Агенты атомной, чумной, водородной и прочих бомб. Сотрудники смерти 
и противники жизни» [4, с. 230].

В этом дебютном произведении Валентина Иванова хорошо заметно та 
особенность в конструировании образа врага, которую выделял в совет-
ской «культуре 2» (господствовавшей в сталинское время и достигшей апо-
гея именно в период позднего сталинизма) Владимир Паперный. В ней вра-
ги представлены как творящие: «…Зло во имя Зла. Этому Злу свойственна, 
как сказал Вышинский на процессе Пятакова, «дьявольская безграничность 
преступлений» <…> Такое событие, как, скажем, война, рассматривается 
культурой — вне всякой связи с исповедуемым марксизмом — как резуль-
тат действия черных сил и их главы, «князя тьмы» Гитлера». Особенно 
это представление резонирует с процитированными выше пассажами про 



Актуальные вопросы исторических наук 160

«сотрудников смерти» и «гнуснейшего врага человечества». 
В романе Валентина Иванов «По следу» (1952 год издания) внутренний 

враг изображается ещё более схематично, чем в «Энергии подвластна нам». 
Диверсионная группа, устраивающая закладки с американской суперса-
ранчой для уничтожения советского сельского хозяйства состоит, помимо 
американского шпиона, из крымского татарина, депортированного вместе 
со своими соплеменниками, из уголовника, из «бывшего» и из залёгшего на 
дно бывшего немецкого коллаборациониста. В этом отношении «По следу» 
не отличается от «Энергия подвластна нам». Но внешний враг в первом из-
дании изображён куда как ярче.

Прежде всего в нём даются крайне прозрачные намёки на западногерман-
ского канцлера Конрад Аденауэра и американского генерала (а позже – пре-
зидента) Дуайта Эйзенхауэра. Первый изображён как главный поборник ре-
милитаризации и ренацификации Германии с последующей войной против 
России [3, с. 116]. Сами немецкие реваншисты описаны с презрением, как 
немецкие офицеры и генералы вообще [3, с. 116], так и лично Аденауэр: «…И 
терпеливый старик стал <…> пародийным президентом воображаемого го-
сударства, новой колонии, как говорил несчастный народ. Он стал лакеем 
лакеев» [3, с. 113]. Примечательно, что как и в «Энергия подвластна нам» не-
мецкие правящие классы изображены в первую очередь как предатели соб-
ственного народа; при этом в «По следу» дополнительно указывается на то, 
что американские воздушные бомбардировки затрагивали преимуществен-
но жилые кварталы, а проамериканский режим в Западной Германии не 
способен восстановить пострадавший жилой фонд; антивоенные же демон-
страции в ней просто-напросто разгоняются ружейным огнём. Сталинская 
внешняя политика послевоенного периода стремилась к «нейтральной» Гер-
мании, не входящей в стан западных держав – поэтому неудивительно, что 
сталинская пропаганда заигрывала с немецким национальным чувством.

Генерал же Эйзенхауэр под пером Валентина Иванова сочетает в себе 
все негативные качества, обычно приписываемые американцам: это фигу-
ра, раздутая с помощью рекламы [3, с. 109-110]; это некультурный человек, 
не знающий даже имени Шиллера [3, с.138], и с предельной грубостью от-
зывающийся даже о собственных союзниках, вроде упомянутого выше кан-
цлера [3, с. 145]; расист и член Ку-Клукс-Клана [3, с. 119]; корыстолюбивый 
человек, санкционирующий вымаривание голодом всего Старого Света, 
включая и подконтрольные американцам страны, только после того, как 
его убедили в том, что такая катастрофа обеспечит ему лично колоссаль-
ный простор для биржевых спекуляций [3, с. 149].

Неудивительно, что в финале книги один из эпизодических положи-
тельных героев, пастор Альтенмайер, восклицает: «…Злоба сильных мира 
сделалась беспредельной, и они грозят всему человечеству. Их союзники – 
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чума, оспа, тиф и холера. Союз зла уже пробует свои силы, уже испыты-
вает свои новые дьявольские изобретения над несчастным народом Кореи. 
Каждый должен поспешить выбрать между добром и злом» [3, с. 218].

Примечательно как использование резкой риторики о борьбе добра и 
зла, так и указание на Корею в связке с бактериологическим оружием: од-
ной из главных тем советской антиамериканской пропаганды периода во-
йны в Корее было утверждение, что американцы используют против КНДР 
и северных районов Китая бактериологическое оружие.

Последней книгой, написанной Валентином Ивановым в период «позд-
него сталинизма», является роман «Возвращение Ибадуллы». Он повеству-
ет о попытках англичан и американцев вести диверсионную деятельность 
против Советского Союза в Средней Азии и уничтожении их секретной 
авиабазы в Пакистане.

Внутренний враг изображён в романе несколькими местными торговы-
ми работниками, рассчитывающими получить после разгрома Советского 
Союза высокие посты в новых правительствах. Помимо заурядных взяток 
и хищений они ведут также и политическую борьбу против Советского Со-
юза, поощряют местный национализм и религиозные предрассудки: «…
Мозаффар признал зависимость эмирата от России. С этого, по мнению 
националистов, и начались все бедствия, которые закончились социальной 
революцией. <…> Об исламе нужно тактично молчать, как будто бы с ним 
покончено, как будто бы его совсем нет» [2, с. 152].

Мотивом для внутреннего врага служит неприязнь к эгалитаризму со-
ветской идеологии, желание лёгкой наживы и воспоминания о днях, когда 
статус чиновника эмира резко возвышал его обладателя над простонаро-
дьем [2, с. 153]. Яростно и энергично в романе ведётся антирелигиозная 
пропаганда. Ислам и исламизм изображены не просто как орудие в руках 
каждого врага России – гитлеровской Германии, Англии и Америки, Тур-
ции [2, с. 99, 115,138]; но и как глубоко порочные по своему «классовому 
содержанию» учения: «…А в Аравии Магомет уже начал проповедь новой 
религии – ислама. В нем правящая верхушка арабов получила обоснование 
идей нетерпимости, захвата, угнетения и исключительного превосход-
ства. <…> Даже в семье ислам создал как бы два враждебных класса тем, 
что закрепил женщину как рабу и вещь мужчины» [2, с. 56-57, 61].

Внешний враг изображён двояко. Это, с одной стороны, пакистанские 
муллы и дельцы, выполняющие роль компрадоров и коллаборантов для 
англичан и американцев; с другой стороны, это руководители секретной 
англо-американской авиабазы, английский генерал Барнс Этрам и амери-
канский полковник (позже – генерал) Джошуа Сэгельсон.

Этрам изображается как более опытный и проницательный человек, ко-
торый рассказывает более грубому и бесцеремонному американцу о тонко-
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стях мусульманского мира и о том, почему в борьбе против коммунизма за-
падным державам стоит сделать ставку на ислам. При этом Этрам не любит 
американцев и рефлексирует над упадком Британской империи: «…Генерала 
преследует неотвязчивая мысль: ему кажется, что для многих его соотече-
ственников жизнь стала не лучше, чем для тех цветных. <…> Он не только 
виделся с премьером, но и слышал знаменательные слова: «Англия еще может 
удивить мир блеском национального гения в тот день, когда она неожидан-
но смирит наглость американцев»» [2, с. 80-83]. Сэгельсон, в свою очередь, 
изображён как нахальный, невежественный человек, одержимый бакте-
риологической войной и массовым истреблением населения [2, с. 92, 100].

Тем самым, в «Возвращении Ибадуллы» преломляются в русле сталин-
ской послевоенной пропаганды взаимоотношения между Англией и Аме-
рикой. Другой приметой времени являются постоянные упоминания о Ко-
рейской войне. В итоге, когда доведённое до отчаяния местное население 
взрывает плотину, защищающую базу от наводнений, английский инженер 
Никколс, получив известие о смерти младшего брата в Корее, принимает 
опиум и в припадке гнева убивает генерала Сэгельсона во время потопа.

Для творчества Валентина Иванова того периода характерны некоторые 
повторяющиеся сюжетные ходы: враги стремятся уничтожить всё населе-
ние СССР (в «Энергия подвластна нам» и «По следу»); они тесно связаны 
с беглыми нацистами или планируют использовать их (использование анг-
ло-американским концерном немецких учёных и наработок для создания 
«лучей смерти»; одобрение проекта ремилитаризации Западной Германии 
в «По следу»; пространный исторический экскурс в «Возвращении Иба-
дуллы» о связи исламизма и пантюркизма с кайзеровской и гитлеровской 
Германией); вражеские опорные пункты (лабораторию по выращиванию 
суперсаранчи в «По следу» и секретную авиабазу, откуда в случае войны, 
будут бомбить СССР атомными и бактериологическими бомбами в «Воз-
вращении Ибадуллы») уничтожаются диверсиями со стороны местного 
населения, не желающего войны; подчёркиваются раздоры в стане врага 
(американцы пренебрежительно относятся к своим английским и немец-
ким партнёрам в «Энергия подвластна нам»; в «По следу» американский 
генерал санкционирует вымаривание голодом всего Старого Света, вклю-
чая и союзные США страны; в «Возвращении Ибадуллы» достаточно много 
времени уделяются освещению разницы между английским и американ-
ским подходом к делу); в каждой из трёх книг фигурирует представитель 
некоммунистических сил, который, тем не менее, борется с агрессивными 
замыслами империалистов (учёный Артур Форрингтон, присоединивший-
ся к инициированной СССР «борьбе за мир» в «Энергия подвластна нам»; 
пастор Альтенмайер в «По следу», который, не принадлежа к ячейке мест-
ного коммунистического подполья, помогает ему; организатор уничтоже-
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ния англо-американской базы Эль-Мустафи в «Возвращении Ибадуллы», 
который является не коммунистом и не социалистом, а националистом и 
демократом [2, с. 253]). 

Все эти пункты полностью совпадают с линией советской пропаганды, 
взятой после Второй Мировой войны. В частности, на постепенную эволю-
цию от строго классовой политики в сторону заигрывания с национализ-
мом и в принципе любыми политическими силами, при условии их анти-
американизма. Но есть и некоторые отличия. В «Энергии подвластна нам» 
и «По следу» внутренний враг изображён как нечто само по себе уже не 
опасное для государственного строя – как осколок прошлого, как уголов-
ник, как аморальный человек, завербованный иностранной разведкой; в 
«Возвращении Ибадуллы» внутренний враг изображён как окопавшийся в 
сфере советской торговли, разлагающий её изнутри – определённая ниточ-
ка к более позднему «Жёлтому металлу», в котором будет уделено гораздо 
большее внимание теме разложения советской экономики «теневиками», в 
том числе и с восточных и южных окраин СССР.

Можно с уверенностью сказать, что романы, написанные Валентином 
Дмитриевичем Ивановым в годе «позднего сталинизма» отличаются тем, 
что в них исправно были воплощены основные сталинские пропагандист-
ские догмы того времени и штампы, касавшиеся изображения внутреннего 
и внешнего врага. Это позволяет до определённой степени оспорить выво-
ды, сделанные Катериной Кларк в её монографии «Советский роман». «Рас-
хожим антагонистом романов 1940-х годов был бюрократический оппо-
нент. Он был скорее антагонистом, чем злодеем, поскольку не был особенно 
злым; он был всего лишь менее совершенным, чем герой <…> Анатгонист-
бюрократ действовал изнутри организации. Он не был её противником и 
обычно даже не был «замаскированным врагом» (за исключением романов о 
войне)» [11, p. 203]. В случае творчества Валентина Иванова, которое, как 
было замечено выше, во многих аспектах было образцовым для советской 
картины мира «позднего сталинизма», это не так. Внутренний враг в его 
творчестве вовсе не был недостаточно компетентным бюрократом, это был 
иностранный шпион и вполне законченный негодяй. В 1950-е годы этот 
образ у Валентина Иванова эволюционировал до полноценного представ-
ления о том, что в советском обществе (пусть и на его периферии) суще-
ствуют прослойки населения, заинтересованные в уничтожении советско-
го государства и создании на его обломков марионеточных образований 
(«Жёлтый металл»; впрочем, эти выводы не очень понравились властям 
предержащим, как известно). 

На примере выдающегося автора, начавшего свою карьеру в период 
«позднего сталинизма», мы можем вычленить определённое виденье вра-
га: от апокалиптических замыслов уничтожения всего человечества или, 
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по крайней мере, населения СССР, до сравнительно более «светского» на-
цизма и расизма. Во всех случаях враг наделяется определёнными личност-
ными чертами, позволяющими идентифицировать в нём врага. Враг дол-
жен быть неразрывно связан с немецким национал-социализмом или, по 
крайней мере, искренне ему сочувствовать и сотрудничать с ним. Степень 
близости врага к гитлеризму может варьироваться, от сравнительного не-
винного ницшеанства, до планов уничтожения целых континентов. Враг 
персонифицирован, причём часто – в весьма конкретных исторических 
личностях (приписывание генералу Эйзенхауэру стремления выморить Ев-
разию голодом в «По следу»). Но, несмотря на всю свою злобу, враг обречён 
на поражение, зачастую собственной своей природой и неспособностью 
понять добро и такие вещи как национальная сплочённость, классовая со-
лидарность, и подчас самых обычных человеческих чувств. 
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creating a management system, staffing, and logistics support of the flotilla are analyzed. 
Special attention is paid to the influence of the military-political situation on organiza-
tional transformations, the specifics of personnel policy, and the role of military specialists 
from the old school. The problems and achievements in the process of organizational con-
struction are investigated, and the effectiveness of management decisions is evaluated. The 
research results provide a better understanding of the features of military construction at 
the initial stage of the Soviet state’s existence.

Key words: Caspian Flotilla, Civil War, organizational and staff structure, mili-
tary construction, management system, personnel policy, Soviet power, military spe-
cialists.

Формирование советской Каспийской флотилии началось в условиях 
крайне сложной военно-политической обстановки на юге России. Весной 
1918 года, после установления советской власти в Астрахани, было при-
нято решение о создании органов управления, которые обеспечивали бы 
контроль над Каспийским морем и прибрежными территориями. Уже в 
марте 1918 года в Астрахани был организован Военно-революционный ко-
митет (ВРК), которому было поручено управление всеми военными фор-
мированиями, включая речной и морской флот [6, с. 176]. Ключевую роль 
в формировании органов управления флотилией сыграло Народное ко-
миссариат по морским делам (НКМД), которое направило в регион своих 
представителей. В апреле 1918 года было учреждено Временное управление 
Каспийской флотилией, что стало первым шагом к созданию централизо-
ванной структуры. Руководство этим управлением возложили на комис-
сара В. Р. Широкова, который, опираясь на поддержку ВРК Астрахани, 
начал организацию боевых и вспомогательных подразделений [5, с. 374]. 
Управление флотилией сталкивалось с рядом проблем, включая нехватку 
специалистов, разрозненность кораблей и необходимость борьбы с кон-
трреволюционными силами. Первостепенной задачей было установление 
связи между отдельными подразделениями, что позволило бы объединить 
усилия для защиты прибрежных территорий и стратегически важных то-
чек на Каспийском море [2, с. 11].

На начальном этапе формирования командный состав Каспийской 
флотилии отличался значительным разнообразием. Многие офицеры, слу-
жившие на флоте до революции, изначально негативно относились к со-
ветской власти. Однако часть из них, включая старших офицеров, перешла 
на сторону большевиков, что позволило использовать их профессиональ-
ные знания в создании флотилии [8, с. 154]. Для пополнения командного 
состава активно использовались матросы Балтийского и Черноморского 
флотов, имевшие опыт участия в революционных событиях и поддержи-
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вавшие новую власть. Среди таких матросов выделялись выходцы из рабо-
чих и крестьян, ранее показавшие себя в боях и революционной борьбе [3, 
с. 369]. Их участие способствовало формированию лояльного и боеспособ-
ного командования.

Значительная часть командиров была назначена из числа офицеров, 
оставшихся верными Советской власти. Например, капитан 2-го ран-
га Ф.Ф. Раскольников сыграл ключевую роль в организации обороны 
Астрахани, а также в создании боевых подразделений Каспийской фло-
тилии [8, с. 178]. Однако нехватка специалистов оставалась серьёзной 
проблемой, что вынуждало использовать ускоренные курсы подготовки 
командиров и офицеров связи [6, с. 178]. Комплектование личным со-
ставом флотилии происходило в условиях нехватки кадров и материаль-
ных ресурсов. Основным источником пополнения стали матросы, ранее 
служившие на Черноморском и Балтийском флотах, которые после рево-
люции оказались в разных регионах страны. В Астрахани и соседних рай-
онах активно велась мобилизация моряков, поддерживавших советскую 
власть [4]. Особенностью комплектования стало широкое привлечение 
рабочих и крестьян, не имевших опыта службы на флоте. Эти люди про-
ходили ускоренное обучение, направленное на получение базовых навы-
ков морской службы. Важным элементом подготовки стало внедрение 
революционной пропаганды, призванной укрепить лояльность личного 
состава к новой власти [6, с. 180].

В весенние и летние месяцы 1918 года личный состав Каспийской фло-
тилии увеличивался главным образом за счёт добровольцев. Однако к 
осени началась организованная мобилизация, которая охватывала более 
широкие слои населения. Ключевую роль в привлечении кадров сыграли 
комитеты бедноты и местные партийные организации, осуществлявшие 
агитационную работу [7, с. 23]. Кроме того, комплектование личным со-
ставом включало интеграцию матросов и офицеров, перешедших на сто-
рону Красной армии из белогвардейских и интервенционных войск. Этот 
процесс был связан с определёнными трудностями, так как многие из 
таких военнослужащих вызывали недоверие со стороны советского ко-
мандования. Однако их профессиональные знания и опыт оказались не-
обходимыми для успешной организации флотилии [8, с. 161]. Начальный 
этап формирования советской Каспийской флотилии характеризовался 
созданием первых органов управления, привлечением опытного команд-
ного состава и активным комплектованием личного состава за счёт моби-
лизации и добровольцев. Несмотря на трудности, эти меры позволили за-
ложить основу для успешного функционирования флотилии в условиях 
Гражданской войны.

Организационно-штатная структура Каспийской флотилии в пери-
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од 1918–1919 годов формировалась в условиях крайне напряжённой во-
енно-политической ситуации. Эти годы ознаменовались становлением 
новой советской государственности и активными боевыми действиями 
на Каспийском море. Основные этапы организационного строительства 
флотилии связаны с решением ключевых задач: созданием эффективных 
штабных структур, формированием боевых соединений, организацией 
береговой обороны и обеспечением тыловых потребностей. Первые шаги 
в организационном строительстве Каспийской флотилии были сделаны в 
марте 1918 года, когда было принято решение о создании центрального ко-
мандного органа. В апреле 1918 года был образован Волжско-Каспийский 
флотский отряд, который стал ядром будущей флотилии. Управление от-
рядом осуществлялось из Астрахани, что обусловлено стратегическим 
значением города как основного пункта базирования [6, с. 175]. В июне 
1918 года в составе флотилии был создан центральный штаб. Основной за-
дачей штаба стало управление оперативными действиями на море и взаи-
модействие с сухопутными войсками. Штаб возглавлялся командующим 
флотилии, которому подчинялись заместители по оперативной, техниче-
ской и административной части [10, с. 28]. Службы штаба включали от-
делы оперативного планирования, разведки, связи и материального обе-
спечения. Организационная структура штаба отражала необходимость 
быстрой адаптации к изменяющимся условиям боевых действий. Важную 
роль в работе штаба сыграло установление системы связей между судами 
и береговыми подразделениями. Использование радиосвязи и сигналь-
ной системы стало значительным техническим достижением того време-
ни, позволившим координировать действия кораблей в условиях боевых 
операций [11, с. 38].

Важнейшим этапом организационного строительства стало формиро-
вание боевых соединений, которые включали боевые корабли, вспомога-
тельные суда и авиационные подразделения. Основой флотилии стали ко-
рабли, ранее принадлежавшие различным коммерческим организациям и 
Волжскому пароходству, а также суда, захваченные в ходе боевых действий 
[5, с. 374]. Весной 1918 года были созданы первые дивизионы кораблей, 
включавшие канонерские лодки, эсминцы и вспомогательные суда. В со-
ставе флотилии насчитывалось около 30 кораблей различного назначения. 
Важным направлением стало вооружение кораблей, которые ранее исполь-
зовались исключительно в гражданских целях. В короткие сроки на суда 
устанавливались артиллерийские установки, пулемёты и минно-торпедное 
вооружение [2, с. 45]. К осени 1918 года в составе флотилии действовало 
три дивизиона: дивизион боевых кораблей, дивизион вспомогательных су-
дов и дивизион минных заградителей. Каждый дивизион имел собствен-
ный штаб и действовал в соответствии с общими оперативными планами, 
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разрабатываемыми центральным штабом флотилии. Боевые корабли ак-
тивно привлекались к выполнению задач по поддержке сухопутных войск 
и охране морских коммуникаций [7, с. 152]. Отдельное внимание уделялось 
созданию авиационных подразделений. В июле 1918 года был сформиро-
ван авиаотряд, в задачи которого входила разведка, корректировка артил-
лерийского огня и нанесение ударов по противнику. Авиаотряд состоял из 
нескольких гидросамолётов, базировавшихся в Астрахани [3, с. 369].

В условиях активных действий противника на суше и на море орга-
низация береговой обороны стала одной из важнейших задач. Уже летом 
1918 года в составе флотилии начали создаваться береговые батареи, ко-
торые размещались в ключевых пунктах: в районе Астрахани, на островах 
Каспийского моря и на побережье [8, с. 210]. Основной задачей береговой 
обороны была защита баз и портов от атак противника. Береговые батареи 
оснащались артиллерийскими орудиями, снятыми с кораблей и складов. 
К примеру, в районе Астрахани было установлено свыше 20 орудий кали-
бра от 75 до 152 мм, которые прикрывали основные подходы к городу [6, 
с. 176]. Организация береговой обороны включала не только размещение 
стационарных артиллерийских позиций, но и создание подвижных ар-
тиллерийских установок. Это позволило эффективно противодействовать 
десантным операциям противника и обеспечивать поддержку сухопутных 
войск [10, с. 35]. Для успешного функционирования флотилии в условиях 
активных боевых действий было необходимо создать устойчивую систему 
тылового обеспечения. Тыловые подразделения занимались снабжением 
кораблей боеприпасами, топливом, провиантом и запчастями для ремонта. 
В Астрахани были организованы центральные склады, ремонтные мастер-
ские и база снабжения [8, с. 212].

Ключевой проблемой на начальном этапе стало отсутствие квалифи-
цированных кадров, способных выполнять ремонтные работы и обеспе-
чивать техническое обслуживание кораблей. Для решения этой проблемы 
на базе Астраханских судостроительных мастерских был создан учебный 
центр, где проходили подготовку специалисты по ремонту корабельных 
механизмов и вооружения [9, с. 45]. Особое внимание уделялось меди-
цинскому обеспечению. В составе флотилии действовали два госпиталя, 
расположенных в Астрахани, а также несколько санитарных судов, кото-
рые обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя и их последующее лече-
ние [10, с. 37]. Организационно-штатная структура Каспийской флоти-
лии, сформировавшаяся в 1918–1919 годах, отличалась высокой степенью 
гибкости и мобильности. Создание эффективной системы управления, 
формирование боевых соединений, организация береговой обороны и 
тылового обеспечения позволили флотилии успешно выполнять боевые 
задачи в сложных условиях гражданской войны. Эти успехи стали резуль-
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татом совместных усилий командования флотилии, центральных органов 
Советской власти и местных революционных комитетов, обеспечивших 
необходимые ресурсы и поддержку.

В период Гражданской войны 1918–1919 гг. Каспийская флотилия 
оказалась в центре ожесточённых боевых действий, что существенно 
повлияло на её организационно-штатную структуру. В условиях воен-
ной обстановки основные задачи флотилии включали не только участие 
в боевых операциях, но и обеспечение контроля над стратегически важ-
ными акваториями Каспийского моря, охрану транспортных путей и со-
действие сухопутным войскам. Эффективное выполнение этих функций 
потребовало значительных изменений в структуре и составе флотилии 
[7, с. 112]. Критическим этапом стало лето 1918 года, когда на фоне на-
ступления белогвардейских сил и британской интервенции в северной 
части Каспийского моря встал вопрос о срочной реорганизации боевых 
соединений. В это время командование приняло решение об усилении 
мобильности и автономности корабельных групп, что привело к фор-
мированию оперативных отрядов, объединявших корабли различных 
типов — от канонерских лодок до тральщиков [10, с. 57]. Такая структу-
ра позволила оперативно реагировать на быстро меняющуюся обста-
новку, что доказало свою эффективность, например, в боях за Астра-
хань в 1919 году [11, с. 34]. В ходе боевых действий на флотилии также 
проводились постоянные изменения состава корабельных подразделе-
ний. Поступление трофейных судов, модернизация имеющихся единиц 
и строительство новых боевых единиц, таких как канонерские лодки 
“Ударник” и “Трудовой”, позволили компенсировать потери, вызванные 
активными боевыми действиями [2, с. 48]. Однако ограниченные ресур-
сы и нехватка квалифицированного персонала нередко сказывались на 
боеспособности флотилии.

Боевые действия и обострение военно-политической ситуации в ре-
гионе вынудили руководство Советской Республики в кратчайшие сроки 
совершенствовать систему управления Каспийской флотилией. Одним из 
первых шагов стало создание в октябре 1918 года штаба флотилии, ко-
торый централизовал руководство всеми подразделениями. Штаб стал 
главным органом планирования и координации операций, а также обе-
спечивал взаимодействие с сухопутными силами, что было особенно важ-
но в контексте обороны Нижней Волги [6, с. 176]. Изменения коснулись 
и субординации внутри флотилии. Были упразднены дореволюционные 
принципы распределения обязанностей, и введена более простая и чёткая 
структура командования. Командный состав, как правило, формировал-
ся из бывших офицеров российского флота, которые приняли сторону 
Советской власти, а также из представителей рабочих и крестьян, про-
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шедших краткосрочные курсы подготовки [3, с. 369]. Для повышения 
оперативности управления были созданы территориальные подразделе-
ния — базы в Астрахани, Петровске и других пунктах. Эти базы стали 
центрами снабжения и ремонта кораблей, а также обучения личного со-
става. Например, Астраханская база выполняла функции тылового шта-
ба и координационного центра для действий кораблей в северной части 
Каспийского моря [10, с. 60]. Важно отметить, что необходимость опе-
ративного взаимодействия с другими родами войск привела к введению 
практики назначения представителей штаба флотилии в штабы фронтов 
и армий. Такая практика впервые была опробована в ходе совместной 
операции с Волжской военной флотилией в 1919 году [7, с. 118]. Од-
ной из наиболее серьёзных проблем, с которой столкнулась Каспийская 
флотилия в период своего становления, стало материально-техническое 
обеспечение. К началу 1918 года большая часть судов находилась в не-
удовлетворительном состоянии из-за нехватки ремонтных баз, оборудо-
вания и запасных частей. Так, значительное количество паровых судов, 
находившихся в распоряжении флотилии, требовало срочного ремонта, 
а нехватка угля и масла существенно ограничивала их боеспособность [2, 
с. 52]. Проблема обострилась из-за экономической блокады и отсутствия 
развитой промышленной базы в регионе. Заводы в Астрахани и Баку не 
могли полностью обеспечить потребности флотилии, что вынудило ко-
мандование искать альтернативные пути пополнения ресурсов. Одним из 
решений стало использование трофейного оборудования, захваченного у 
белогвардейцев и интервентов. Например, несколько катеров и парохо-
дов, использовавшихся ранее белогвардейскими силами, были восстанов-
лены и включены в состав флотилии [10, с. 65]. Снабжение личного соста-
ва также оставляло желать лучшего. Моряки часто испытывали нехватку 
формы, продовольствия и медикаментов. В результате многие задачи по 
обеспечению приходилось решать на местах, включая наладку собствен-
ных производств. Например, в Астрахани были созданы мастерские по 
пошиву обмундирования и ремонту снаряжения [6, с. 179].

Одним из важнейших направлений работы стало строительство но-
вых баз снабжения и перевооружение кораблей. В Петровске была созда-
на крупная ремонтная мастерская, где проводились модернизация судов и 
изготовление боеприпасов. Это позволило к концу 1919 года значительно 
улучшить техническое состояние флотилии и подготовить её к дальней-
шим боевым операциям [3, с. 371]. Несмотря на значительные трудности, 
материально-техническое обеспечение Каспийской флотилии постепенно 
улучшалось благодаря усилиям местных властей, мобилизации ресурсов и 
налаживанию координации с центральными органами Советской власти. 
Это стало важным фактором, позволившим флотилии успешно выполнять 



Актуальные вопросы исторических наук 172

свои задачи в сложных условиях Гражданской войны. Трансформация ор-
ганизационно-штатной структуры Каспийской флотилии в 1918–1919 гг. 
была обусловлена сложной военно-политической обстановкой, необходи-
мостью оперативного реагирования на вызовы войны и ограниченными 
ресурсами. Реорганизация боевых соединений, совершенствование систе-
мы управления и поиск решений в области материально-технического обе-
спечения позволили создать боеспособное соединение, которое сыграло 
ключевую роль в защите южных рубежей Советской России. Этот опыт 
стал важным уроком для дальнейшего развития советского военно-мор-
ского флота.

Кадровая политика в Каспийской флотилии в период становления Со-
ветской власти (1918–1919 гг.) играла ключевую роль в формировании её 
организационно-штатной структуры и обеспечении боеспособности. Этот 
период характеризовался переходом от дореволюционных кадровых тра-
диций к советской системе назначения и управления личным составом, 
что создавало множество вызовов и требовало комплексного подхода к 
кадровым вопросам. После создания Советской Каспийской флотилии 
весной 1918 года одной из первоочередных задач стало комплектование её 
командного состава. На начальном этапе кадровая политика носила ярко 
выраженный революционный характер, что отразилось в приоритетах на-
значения командиров. В первую очередь должности получали лица, про-
явившие себя в революционном движении и доказавшие свою лояльность 
Советской власти. Однако нехватка квалифицированных специалистов 
вынудила использовать представителей дореволюционной офицерской 
школы. Назначение командиров осуществлялось через Военно-революци-
онные комитеты (ВРК), которые брали на себя функции как организаци-
онного, так и кадрового управления. Система назначения через ВРК часто 
приводила к ситуациям, когда ключевые посты занимали лица с минималь-
ным военным опытом, но высоким уровнем политической преданности [9, 
с. 12]. Это вызывало критику и затрудняло проведение военных операций. 
В результате в июне 1918 года начался процесс пересмотра подходов к фор-
мированию командного состава с целью улучшения качества управления 
флотилией [3, с. 369]. Особое внимание уделялось командованию кораблей, 
которое должно было обеспечивать как тактическое руководство, так и вза-
имодействие с береговыми структурами. На этом уровне также наблюдался 
кадровый дефицит, который частично компенсировался назначением быв-
ших офицеров Российского императорского флота, принявших сторону 
Советской власти.

В первые годы становления флотилии остро встал вопрос о привлече-
нии военных специалистов дореволюционной школы. Бывшие офицеры 
Российского императорского флота, несмотря на политическую неблаго-
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надёжность, обладали необходимыми профессиональными навыками и 
опытом управления сложными морскими операциями. Советская власть, 
признавая необходимость использования этих специалистов, ввела прак-
тику их привлечения на службу под строгим контролем политических ко-
миссаров [8, с. 245]. Примером успешного использования дореволюцион-
ных специалистов стало назначение на командные должности офицеров, 
принимавших участие в Первой мировой войне. Их опыт был особенно 
ценен в организации боевых действий на Каспийском море, где сложные 
условия требовали высокой степени профессионализма. Однако подоб-
ные назначения часто сопровождались недоверием со стороны нового 
руководства и политических работников, что осложняло взаимодействие 
внутри флотилии [10, с. 18]. Кадровая политика в отношении специали-
стов старой школы включала систему проверки их лояльности. Для этого 
использовались как регулярные доклады политических комиссаров, так 
и личные рекомендации представителей ВРК. Тем не менее, значитель-
ное число бывших офицеров добровольно сотрудничало с Советской 
властью, что позволило флотилии в короткие сроки повысить уровень 
своей боеспособности [4]. Институт политических комиссаров, введён-
ный в 1918 году, оказал существенное влияние на организационно-штат-
ную структуру Каспийской флотилии. Политработники играли ключевую 
роль в обеспечении контроля над военными специалистами, укреплении 
дисциплины и идеологической работы среди личного состава.

На каждом корабле и в каждом подразделении были назначены комис-
сары, чьи функции включали как контроль за выполнением приказов, так и 
ведение политической агитации. В результате их деятельности повысилась 
степень идеологической сплочённости личного состава, что способствова-
ло укреплению морального духа в условиях тяжёлых боевых действий [6, 
с. 176]. Одним из важных аспектов работы политработников стало участие 
в кадровой политике. Комиссары активно влияли на процесс назначения 
командного состава, проверяя кандидатов на их политическую благонад-
ёжность. Это иногда приводило к конфликтам между профессиональны-
ми военными и политическим руководством, особенно в случаях, когда 
политические приоритеты вступали в противоречие с военными задачами 
[8, с. 312]. Роль политработников также отразилась на организационной 
структуре флотилии. На основе их предложений были введены новые под-
разделения, отвечающие за проведение идеологической работы и обучение 
личного состава основам марксистско-ленинской теории. Кроме того, ко-
миссары сыграли важную роль в создании системы внутреннего контро-
ля, направленной на предотвращение саботажа и поддержание высокой 
дисциплины [11, с. 25]. Несмотря на значительные успехи в кадровом обе-
спечении, флотилия продолжала сталкиваться с проблемами, связанными 
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с недостатком квалифицированных специалистов и конфликтами между 
военными и политическими руководителями. Решение этих проблем тре-
бовало дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров, что 
стало одной из главных задач в последующие годы [7, с. 43]. Преодоление 
кадрового дефицита происходило как за счёт обучения новых специали-
стов, так и путём привлечения военнослужащих из других регионов. Уже в 
конце 1919 года начался процесс создания специализированных курсов для 
подготовки командного состава, что позволило постепенно снизить зави-
симость от дореволюционных кадров [5, с. 374]. Таким образом, кадровая 
политика Каспийской флотилии в 1918–1919 гг. представляла собой слож-
ный и многоуровневый процесс, сочетавший революционные подходы с 
необходимостью использования профессиональных навыков дореволюци-
онных офицеров. Успехи и проблемы этого периода оказали значительное 
влияние на дальнейшее развитие флотилии и её участие в гражданской во-
йне и последующих событиях.

К концу 1919 года Каспийская флотилия в составе Вооруженных Сил 
Юга России (ВСЮР) претерпела значительные изменения в своей органи-
зационно-штатной структуре, что обусловливалось как внешними поли-
тическими и военными факторами, так и внутренними процессами, свя-
занными с необходимостью противодействия большевистскому режиму на 
Каспийском море. Основной задачей флотилии было не только обеспечение 
господства на водных просторах, но и поддержка белогвардейских войск 
на приморском фланге, что на практике приводило к необходимости созда-
ния гибкой и мобильной структуры, способной адаптироваться к постоян-
но меняющимся условиям фронта. К концу 1919 года, после значительных 
усилий по формированию и реорганизации, Каспийская флотилия при-
обрела завершенный вид и включала в себя несколько ключевых элемен-
тов, которые обеспечивали выполнение задач как на море, так и на суше. В 
структуру флотилии входили штаб командующего, военная флотилия в со-
ставе четырех отрядов вооруженных судов, транспортная флотилия, мор-
ская инспекция, службы связи и безопасности, а также подразделения, от-
вечавшие за обеспечение Петровского рейда и портовой инфраструктуры. 
В частности, в состав военной флотилии вошли такие суда, как вспомога-
тельные крейсера, канонерские лодки, торпедные катера, а также стороже-
вые и патрульные катера. Особое внимание было уделено созданию специ-
ализированных групп для защиты и охраны ключевых портов и перевозки 
грузов. С учетом ограниченности ресурсной базы флотилия не могла обе-
спечить себе полноценное численное превосходство, но благодаря переда-
че нескольких крупных вооруженных пароходов от британцев флотилия 
значительно усилилась. Таким образом, к концу 1919 года в Каспийской 
флотилии на вооружении находилось более 80 орудий различного кали-
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бра, включая 56 артиллерийских установок, калибр которых варьировался 
от 76 до 152 мм. Это позволило флотилии обеспечивать защиту побережья 
и участвовать в различных операциях, связанных с блокадой и захватом 
новых территорий. Флотилия состояла из 9 вспомогательных крейсеров, 7 
канонерских лодок, 10 торпедных и 11 сторожевых катеров, а также боль-
шого числа вспомогательных судов и транспортных кораблей. Это было 
довольно внушительное военное объединение для того периода, учитывая 
противодействие со стороны большевиков и ограничения, наложенные 
внешними факторами, такими как влияние британского командования. С 
точки зрения эффективности организационных решений можно выделить 
несколько ключевых моментов, которые оказали значительное влияние 
на боеспособность флотилии. Во-первых, созданная структура флотилии 
позволила эффективно решать задачи по защите Каспийского побережья, 
обеспечению свободы плавания торговых судов и господству антиболь-
шевистских сил на море. Несмотря на многочисленные трудности, такие 
как нехватка квалифицированного личного состава и недостаточное коли-
чество современных вооружений, флотилия сумела осуществить блокаду 
Астрахани и активное участие в боях с кораблями Волжско-Каспийской 
флотилии Красной армии.

Во-вторых, важным элементом организационного строительства было 
постоянное обновление состава кораблей и пополнение флотилии новыми 
суднами, в том числе за счет передачи кораблей от англичан. Это позволи-
ло не только компенсировать потери, но и значительно повысить мобиль-
ность и оперативность флота. Перевод вооруженных пароходов в состав 
флотилии, таких как «Дмитрий Донской» и «Князь Пожарский», а также 
использование меньших судов, таких как катера и шхуны, обеспечило фло-
тилии возможность маневрировать и эффективно действовать в условиях 
ограниченной численности. Кроме того, организация постоянной связи 
между флотилией и сухопутными войсками оказалась ключевым фактором 
успеха. Морская транспортировка припасов и раненых, а также доставка 
боеприпасов и других ресурсов сыграла важную роль в обеспечении бое-
способности белых войск на Каспийском фронте. Несмотря на начальные 
трудности с комплектованием экипажей и недостаточную квалификацию 
некоторых моряков, флотилия сумела обеспечить необходимое взаимодей-
ствие с армейскими частями, что позволило избежать катастрофических 
потерь в ходе операций.

Основными достижениями Каспийской флотилии к концу 1919 года 
можно считать успешную реализацию блокадных операций, поддержку на-
ступлений и оборону ключевых позиций. Одним из ярких примеров являет-
ся участие флотилии в установлении морской блокады Астрахани, которая 
включала в себя установку минных заграждений и контроль над подходами 
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к городским портам. Кроме того, флотилия активно поддерживала войска 
генерала Драценко, которые вели наступление на Астрахань, обеспечивая 
доставку продовольствия и боеприпасов с помощью так называемых «рыб-
ниц» — рыбачьих парусников, которые использовались как вспомогатель-
ные суда. Эти операции, хотя и не всегда приводили к полным победам, 
но способствовали удержанию контроля над важными территориальными 
пунктами и обеспечению ресурсов для антибольшевистских сил.

Однако с развитием и укреплением флотилии возникли и серьезные 
проблемы, связанные с недостаточностью современного вооружения и 
ограниченными ресурсами для продолжения боевых действий. Потери 
в кораблях и недостаток технического персонала для обслуживания во-
оружений ставили флотилию в сложное положение. Кроме того, внеш-
неполитическая ситуация, связанная с деятельностью англичан, которые 
контролировали большую часть Каспийского моря, усложняла стратеги-
ческие задачи флотилии и налагала ограничения на возможности флот-
ских операций.

Не менее важным фактором, сдерживающим эффективность работы 
флотилии, была нехватка квалифицированных кадров. Изначально плани-
ровалось комплектование флотилии преимущественно уральскими казака-
ми и киргизами, однако низкая квалификация этих формирований приве-
ла к необходимости привлечения офицеров и моряков из других регионов, 
в том числе из Севастополя. Это затруднило процесс быстрого комплекто-
вания флотилии и снижало ее боеспособность в условиях, когда опытные 
кадровые моряки и офицеры были крайне важны для эффективного функ-
ционирования флота.

Организационно-штатная структура Каспийской флотилии, созданная 
в 1918–1919 годах, прошла сложный путь становления и трансформации. 
К концу 1919 года флотилия была в состоянии эффективно выполнять 
свои основные задачи, включая защиту побережья, обеспечение свободы 
плавания и участие в активных боевых действиях против большевиков. 
Однако для окончательной победы над красными силами и дальнейшего 
укрепления флотилии требовались дополнительные ресурсы и улучшение 
кадрового состава, что оставалось проблемой на протяжении всего суще-
ствования флотилии.
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Государственное строительство, предпринятое советским правитель-
ством, требовало активного привлечения населения самых проблемных 
регионов страны – национальных, где потенциал сопротивления и сепара-
тизма был традиционно высок. Партия большевиков на своем Х-м съезде 
(1921 г.) дала директивную установку: «Задача партии состоит в том, чтобы 
помочь трудовым массам не великорусских народов догнать ушедшую впе-
ред Центральную Россию». Были обозначены и направления для выпол-
нения этой задачи. Следовало помочь отсталым народам России «развить 
и укрепить» «советскую государственность в формах, соответствующих 
национально-бытовым условиям этих народов», культурные структуры 
(прессу, школу, театр, клубное дело «и вообще культурно-просветительные 
учреждения») на родном языке, равным образом и «широкую сеть курсов и 
школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического ха-
рактера на родном языке». Важнейшим делом в данном направление было 
«развить и укрепить у себя действующий суд, администрацию, органы хо-
зяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и 
психологию местного населения»1. Это и было началом курса на «корени-
зацию» кадрового потенциала регионов.

Декларируя курс на интернациональный принцип обустройства со-
ветского государства, в реальной политике «коммунистическое руковод-
ство... способствовало формированию национальной государственности» 

1 Цит. по: Тамбиев И.Х-Б. О Карачае и Балкарии… С. 74.
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различных этнических групп страны. При этом, как пишет исследователь 
Владимир Малахов, «одной рукой подхлестывая культурную гомоген-
ность, властители советской поры другой рукой проводили этническую 
сегрегацию населения», что выражалось в иерархическом разделении 
автономий (и, следовательно, получивших их этносов) – на автономные 
округа, автономные области, автономные республики. В правовом пла-
не не существовало «культурно-исторических, историко-политических, 
лингвистических или конфессиональных критериев» такого разделения, 
не разъяснялось, почему одним этносам «даровалось право иметь соб-
ственную «национальную республику», а другие должны были доволь-
ствоваться статусом пониже»2. 

В предгорной части Верхней Кубани советская власть более-менее утвер-
дилась весной 1920 г. (в нагорье вооруженное сопротивление новой власти 
продолжалось еще несколько лет3 ). Вскоре в Москве уже было принято ре-
шение создать на базе Терской области и частично Кубанской области Гор-
скую автономную советскую социалистическую республику (ГАССР). Обо-
сновывая необходимость включения в ее состав Карачая, У.Д. Алиев в своей 
докладной записке на имя В.И. Ленина от 18 октября 1920 г. писал, что «Ка-
рачай должен представлять собой нечто вроде местных самоопределенных 
единиц (кантон)», которым должен управлять «общекарачаевский орган 
власти, объединяющий всех карачаевцев в Терской и Кубанской областях с 
присоединением к ним (по желанию) соседних аулов черкесов и прочих»4.

Фактическое начало становления собственных территориальных орга-
нов советской власти у горцев Карачая относится к поздней осени 1920 г., 
когда их полномочная делегация приняла участие в работе Съезда народов 
Терека, проходившего во Владикавказе. 17 ноября здесь было провозгла-
шено образование ГАССР, а 19 ноября объявлено о создании в ее составе 
административных (фактически национальных) округов. Одним из них 
стал Карачаевский округ с центром в г. Кисловодске5. Данное обстоятель-
ство было оформлено приказом исполкома Терского областного Совета от 
29.12.1920 г., где было определено, что «Карачаевский окружной ревком 
имеет свою резиденцию в г. Кисловодске, не распространяя, однако, своих 
действий на Кисловодск и его районы»6. Собственно, окончательное юри-

2 Балла О. Насладимся праздником Различия // Независимая газета: Приложение 
НГ-Ex Libris. – 6 декабря 2007. С. 9.

3 Кратова Н.В. К вопросу о мероприятиях советской власти в борьбе с бело-зеленым 
движением на территории Верхней Кубани: 1920-1922 // Вестник Карачаево-Черкесского ин-
ститута гуманитарных исследований (КЧИГИ). – Ставрополь, 1999. – Вып. I. С. 57-65.

4 Лайпанов К.Т., Батчаев М.Х-К. Умар Алиев. - Черкесск, 1986. С. 110-112.
5 Лайпанов К.Т. Октябрь в Карачаево-Черкесии. Борьба большевиков за власть Со-

ветов (1917-1920 гг.). - Черкесск, 1987. С. 177.
6 Ленинское Знамя. – 25 февраля 1966. 
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дическое оформление ГАССР произошло 20 января 1921 г. декретом Пре-
зидиума ВЦИК. Но округа со своими управленческими институтами были 
фактически созданы уже в ноябре 1920 г. С того времени в Карачаевском 
округе государственная власть осуществлялась чрезвычайными органами 
советской власти – революционными комитетами (ревкомами) – окруж-
ным и аульными. 

Установление советской власти повлекло за собой усложнение и умно-
жение управленческих структур. 

Во-первых, появилась национально-территориальная автономия: в 
1920 г. Карачаевский округ, в 1922 г. Карачаево-Черкесская автономная об-
ласть (КЧАО), в 1926 г. распавшаяся на Карачаевскую автономную область 
(КАО), Черкесский национальный округ и Баталпашинский (Русский) рай-
он. КАО вначале подразделялась на округа, затем – на районы. Соответ-
ственно возникла и трехзвенная вертикаль советских (государственных) 
органов власти и управления: сельсоветы – райсоветы с райисполкомами 
– облсовет с облисполкомом. 

Во-вторых, параллельно создавалась трехзвенная вертикаль партийно-
го управления секретарь аульной партячейки – окружной/районный коми-
тет – областной комитет (обком) ВКП/б/. 

В-третьих, на территории селений возникали хозяйственные структуры 
(колхозы и совхозы), которые в управленческом плане были обособлены 
от муниципальных властей, а в период нэпа – и от местных партийных ор-
ганизаций. 

Таким образом, в рассматриваемые годы функционировали три иерар-
хически выстроенные управленческие структуры – государственная, пар-
тийная и хозяйственная. 

По сути, с первых же дней существования Карачаевского округа перед 
его лидерами довольно остро встали две проблемы, с которыми новая 
власть столкнулась в процессе государственного строительства. Во-первых, 
на территории округа не было ни городов, ни городского поселения, спо-
собных выполнить функцию административного центра. В таких услови-
ях окружные органы власти были размещены в г. Кисловодске, который в 
состав округа не входил (районы будущей Черкесской автономии еще не-
сколько лет оставались в составе Баталпашинского отдела Кубанской обла-
сти). Во-вторых, стояла острая кадровая проблема. Причем, не хватало как 
управленцев общего профиля, так и специалистов. 

По-видимому, следует признать осознание большевиками того, что их 
военная победа в гражданской войне еще далеко не тождественна победе 
политической и, тем более, идеологической. Основная проблема любого 
режима – кадровая – не могла решаться новой властью исключительно 
за счет заведомо «стойких и испытанных» борцов за нее. В национальных 
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окраинах бывшей империи такая ситуация объективно толкала новые вла-
сти к проведению тактичного, можно сказать, деликатного курса в вопро-
се комплектования местных органов власти. Многие лица, работавшие в 
структурах белогвардейцев, были не только негласно амнистированы, но 
и смогли достаточно успешно адаптироваться к служебной среде в органах 
управления новой власти. 

Служащие прежних (царского и белогвардейского) режимов стали при-
влекаться к работе в окружной администрации с первых же дней суще-
ствования Карачаевского округа. В нэповский период кадровая политика 
в Карачае (и, видимо, в других горных районах юга России) в целом харак-
теризовалась широким привлечением управленцев, сформировавшихся в 
профессиональном плане еще в досоветский период. Таким образом, в то 
время прагматично руководствовались приоритетом текущих потребно-
стей дня, а не идеологическими установками.

«Старорежимные» специалисты сравнительно беспроблемно прорабо-
тали на своих местах (многие на довольно высоких) большую часть перио-
да нэпа. Лишь в 1928-1929 гг., когда политика экономических послаблений 
начала форсированно сворачиваться, началось «очищение» кадрового про-
странства от тех, чей чиновничий стаж начался еще при царе.

Но такая замена – и это следует особо отметить – обуславливалась не 
только изменением политического курса в масштабах государства. Дело в 
том, что именно к концу нэпа получили дипломы и вернулись в Карачай те 
молодые люди, которые были направлены в вузы и ссузы страны коммуни-
стическими властями. Иными словами, за нэповские годы было взращено 
новое, уже сугубо советское поколение специалистов, которое могло безбо-
лезненно и достойно заменить «старые кадры». Совершенно справедливо 
в 1928 г. известный в ту пору руководитель М.А. Хасанов отмечал, что «в 
верхах был мир, пока не вырос низовой актив», после чего и «нарушился 
покой» прежней прослойки лидеров7. 

Особого внимания заслуживает тема расстановки кадров, то есть рас-
пределения и перемещения кадровых ресурсов. В публикациях на тему век-
тора кадровых перемещений обозначаются два типа служебной карьеры: 
профессиональный и внутриорганизационный. Профессиональная карье-
ра (например, инженерная, научная, спортивная и т.п.) предполагает со-
вершенствование и наращивание опыта «в рамках одной профессии, но не 
обязательно в рамках одной организации». Внутриорганизационная карье-
ра предполагает «либо повышение по служебной лестнице, либо постепен-
ное расширение и усложнение задач в рамках одной должности»8.

7 ЦДОДП КЧР. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 16. Л. 53.
8 Фенько А. Три пути карьерного роста // Коммерсантъ власть. – 24 февраля 2003. С. 

62.
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В советское время для специалистов разных областей, в основном, вся-
чески поощрялась внутриорганизационная карьера. Отсюда возникнове-
ние династий не только рабочих и аграриев, но и ученых (например, семьи 
Капиц и Пиотровских), работников культуры (например, семья Дуровых, 
Кантемировых) и т.д. Подчеркивался престиж работы в одной организа-
ции и, соответственно, высмеивалась переполненность записей в трудовой 
книжке, то есть частая смена места работы. В тогдашней модели взаимо-
отношений работодателя (государства) и работника господствовали такие 
принципы как коллективизм, патернализм и личная зависимость. Деловое 
партнерство отсутствовало. Всячески поощрялась и культивировалась кон-
цепция пожизненного найма, отсюда «учет стажа работы на одном месте 
при предоставлении жилья, пенсий и других жизненных благ, рабочие ди-
настии и т.д.»9.

Другое дело – политические менеджеры. Они рассматривались как уни-
версальные управленцы и их часто перебрасывали с одной управленческой 
системы в другую (выше указывалось на то, что уже в 1920-е гг. были сфор-
мированы три региональные системы служебной иерархии – партийная, 
советская и хозяйственная). 

В начале 1930-х гг., согласно курсу на «коренизацию», продолжалось 
увеличение в управленческих структурах районных и сельских Советов 
доли представителей коренных национальностей КАО. В 1933 г. она со-
ставляла 43,7% членов райисполкомов, около 78% членов сельсоветов10. 
То же наблюдалось и на областном уровне. Так, в штатном составе облис-
полкома в 1934 г. числилось 14 единиц ответработников, из которых три 
были вакантными. Из остальных одиннадцати русских было лишь двое (то 
есть менее 20%), остальные – карачаевцы, занимавшие все ключевые долж-
ности, в том числе посты председателя, его заместителя, ответсекретаря, 
заведующего орготделом, его заместителя11. 

В партийном руководстве КАО преобладание карачаевцев изначально 
также было абсолютным. Они составляли 7 из 8-ми членов и кандидатов в 
члены первого же состава Карачаевского областного оргбюро партии, на-
значенного решением бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП/б/ в апреле 
1926 г.12; 8 из 11-ти членов и кандидатов в члены бюро обкома; избранных 
октябрьским пленумом обкома 1927 г.13; 7 из 11-ти избранных декабрьским 
пленумом обкома 1928 г.14.

9 Там же. С. 63.
10 Революция и национальности. – 1933. - № 4-5. С. 18.
11 ГА КЧР. Ф. Р-307. Оп. 2. Д. 602. Л. 2, 9.
12 ЦДОДП КЧР. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
13 Там же. Д. 10. Л. 210.
14 Там же. Д. 16. Л. 71.
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Но следует отметить, что с годами этническая структура партийной 
элиты претерпела определенные изменения в пользу увеличения русской 
прослойки, что было обусловлено переменами в этнодемографической 
и этнотерриториальной структуре КАО. В первую очередь это связано с 
увеличением территории автономной области и с присоединением к ней 
русско-казачьих населенных пунктов. В этой связи уместно напомнить, 
что если до революции территория Карачая составляла 324, 1 тыс. десятин 
(1 десятина=2400 кв. саж.=1,0925 га=0,010925 кв. км)15, то в апреле 1926 г., 
то есть на момент своего образования, Карачаевская АО занимала терри-
торию в 747 526,8 десятин, или 815 600 гектаров16. Как видим, в первые 
же годы советской власти Карачай смог преодолеть «земельный голод» и 
увеличить свою территорию в 2,3 раза. Таким образом, объективно гово-
ря, советская власть давала горскому населению определенные основания 
для лояльности.

В 1933 г. население КАО составляло 103,5 тыс. чел., из которых почти 
61% составляли карачаевцы, около 30% - русские, около 4% - осетины, свы-
ше 3% - абазины, около 2% - черкесы, 0,6% - греки и др.17 

Площадь автономии неуклонно возрастала. Так, из состава Ставропо-
лья в КАО вошли 13 тыс. га (в 1933 г. 4,2 тыс. га из Ессентукского района, 
в 1934 г. 9 тыс. га из угодий бывшего Кавказского зерносовхоза и совхоза 
«Скотовод № 16»)18. По одним официальным данным к 1935 г. площадь Ка-
рачая достигла 1922,8 тыс. га, то есть за восемь лет возросла на 13%19, по 
другим она возросла до 992,13 тыс. га20, то есть увеличилась почти на 22%. В 
КАО передавались территории и из Азово-Черноморского (Краснодарско-
го) края. Постановлением Президиума ВЦИК от 20 июля 1935 г. из Удар-
ненского района этого края в состав КАО были переданы станица Преград-
ная с прилегающими хуторами21, общей площадью 83,9 тыс. га22. В декабре 
1938 г. из того же края были присоединены Андрюковский, Ахметовский, 
Псебайский, Семеновский сельсоветы и хутор Башенный23. В апреле 1939 г. 

15 Чурсин Г.Ф. Поездка в Карачай // Известия Кавказского отделения Императорского 
Русского Географического общества (Далее Известия КОИРГО). – Тифлис, 1915. Т. XXIII. № 3. 
С. 253-254.

16 Алиев У.Д. Карачай (Карачаевская автономная область): Историко-этнологический 
и культурно-экономический очерк. – Черкесск, 1991. С. 42.

17 Итоги… С. 64.
18 Там же. С. 71-72
19 Районы Северного Кавказа. Краткий статистический справочник – Пятигорск, 

1935. С. 9. (Площадь Черкесии составляла тогда 322,7 тыс. га).
20 Итоги… С. 29.
21 Там же.
22 Там же.
23 Лайпанов К.Т. О государственности карачаевцев и черкесов // Ас-Алан. 2000. № 1 (3). 

С. 303.
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из Удобнинского района в состав Преградненского района КАО был пере-
дан и хутор Щелканка24. 

23 января 1935 г. постановлением Президиума ВЦИК о районировании 
было определено, что область состоит из четырех районов – Зеленчукского, 
Мало-Карачаевского, Усть-Джегутинского и Учкуланского25. Затем к ним 
добавился и упомянутый Преградненский район, который как и Зеленчук-
ский был населен в основном русскими.

В конечном итоге, к началу 1940 г. территория Карачая составила 
10 831,99 кв. км или 1 141 566 га26. Иными словами, менее чем за 14 лет с 
момента своего образования КАО увеличила свою территорию еще на 40%, 
а если сравнивать с дореволюционной ситуацией, то «более чем втрое»27.

Таким образом, в процессе формирования советской власти в регионе 
учитывались не только политические и экономические факторы, но и со-
циальные, культурные и этнические условия. 

Система управления, внедренная в Карачае, демонстрировала влияние 
как сословных и этнических, так и религиозных факторов, что оказывало 
значительное воздействие на кадровую политику и структуры власти. Кро-
ме того, активная политика «коренизации» способствовала вовлечению 
представителей коренных народов в управление, что создавало условия 
для более эффективного взаимодействия с местным населением.

Тем не менее, многие важные позиции, особенно в силовых структу-
рах, оставались за представителями центральной власти, что подчерки-
вало стремление избежать клановости и недоверия к местным кадрам. 
В целом, становление советской государственности в Карачае было про-
цессом, который сочетал в себе элементы централизованного управления 
и адаптации местных условий, что позволило укрепить государственную 
власть в регионе и способствовало его интеграции в общую систему Со-
ветского Союза.
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Аннотация. Историческая память является важным политическим инструмен-
том, формирующим национальную идентичность страны и идеологию, а также спо-
собствует формированию общего самосознания общества, что является одной из 
ключевых задач государственной власти.

Ввиду развития современных политических технологий, вопрос использования 
ключевых мировых исторических событий в качестве инструмента воздействия и 
донесения информации стал необходимостью. Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение существующих теоретических концепций политической памяти, 
и их применение Правительством Великобритании в качестве инструмента форми-
рования идентичности на примере памяти Первой и Второй мировых войн.

В рамках исследования будут рассмотрены теоретические подходы к политике 
памяти, а также инструменты формирования национальной идентичности и ис-
пользование мягкой силы на примере Великобритании в контексте памяти Первой 
и Второй мировых войн на современном этапе.
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Abstract. Historical memory is an important political tool that forms the nation-
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al identity of the country and ideology, and contributes to the formation of a common 
self-awareness of society, which is one of the key tasks of state power.

Due to the development of modern political technologies, the issue of using key world 
historical events as a tool for influencing and communicating information has become 
a necessity. The purpose of this study is to examine the existing theoretical concepts of 
political memory, and their application by the British Government as a tool for identity 
formation using the example of the memory of the First and Second World Wars.

The research will examine theoretical approaches to the politics of memory, as well as 
tools for the formation of national identity and the use of soft power on the example of Great 
Britain in the context of the memory of the First and Second World Wars at the present stage.

Key words: historical memory, national identity, memory politics, soft power, ideolo-
gy, Great Britain, World War I, World War II.

Введение. Теоретическое обоснование термина «политика памяти» 
возникло в конце XX века в исследованиях постмодернистов: Р. Барт [7], 
М. Фуко [5], Ж. Деррида [2]. Объединяющей идеей ученых стало то, что 
любой власти необходимо выстраивать нужные представления о прошлом 
для выстраивания коллективной идентичности.

В широком смысле, политика памяти — это проектирование социаль-
но-политической идентичности посредством внедрения социально-куль-
турных практик, формирующих коллективное восприятие исторической 
действительности [1]. 

Основоположником исследования коллективной памяти стал француз-
ский социолог Морис Хальбвакс. В работе «Социальные рамки памяти», 
Хальбвакс утверждает, что все, что кажется индивидуальным, на самом 
деле является интерсубъективным, воспоминания человека определяются 
не только прожитым, но и представлениями общества о том или ином со-
бытии [6]. Исследователь отмечает, что каждая группа благодаря сформи-
рованной собственной идентичности, создает концепцию памяти, отвеча-
ющую ее культурному коду, а воспроизводимые в общественном сознании 
воспоминания способствуют представлению о групповой истории, форми-
руют ритуалы и практики, которые опираются на общий опыт группы.

Одним из ведущих современных исследователей коллективной памяти 
является Дж. Олик. В своих работах он выделяет процессо-реляционный 
способ изучения коллективной памяти. Так, исследователь считает, что в 
рамках процессо-реляционной политики элементы или объекты общества 
черпают свои смысл, значения и тождество из меняющихся функциональ-
ных ролей, которые они играют в этих изменениях [4]. Также Олик выде-
ляет четыре основных инструмента работы с коллективной памятью: поле, 
средство, жанр передачи и профиль. Термин память основывается на изме-
нениях, которые ученый называет «фигурацией», то есть взаимодействие 
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прошлого и настоящего через образы, контексты и традиции. 
В рамках функционирования государства, коллективная память позво-

ляет интерпретировать исторические события, которые ложатся в систему 
формирования национальной идентичности. Основным инструментом для 
реализации данной политики является идеология, с помощью конструктов 
которой, создаются устойчивые представления о прошлом и настоящем. 

Современное понятие идеологии исходит из нескольких концепций. 
Первоначально феномен был описан Пьером Кабанисом и Дестютом де 
Траси., которые отмечали, что это учение об идеях [8]. В дальнейшем во-
просами идеологии исследовали М. Вебер, Э. Дюкргейм, К. Маннгейм, В. 
Парето. По Веберу, идеология — это феномен, возникший в области веры, 
неспособный производить познавательно-ценной информации. Дюркгейм 
писал об организующей и интегрирующей роли идеологии в обществе, 
формирующей стремление достичь социального благополучия человека. 
В работах Маннгейма, являющегося представителем школы марксизма, 
основной тезис заключается в удержании антагонистических отношений 
в общественном развитии. Парето же считал, что основные функции идео-
логии — это убеждать, влиять на умы и заставлять действовать [3].

Основная часть. В современном британском обществе вектор форми-
руемой идеологии сменился после выхода государства из состава ЕС и на-
чала выступления Великобритании, как отдельного актора как на мировой 
арене, так и во внутренней политике. В британской прессе и академической 
среде сформировался тезис об «имперской ностальгии» страны и вырос 
уровень поддержки политики протекционизма национальной идентично-
сти [9]. Например, в канун годовщины окончания Первой мировой войны 
(2018 г.) вышла работа Венди Уголини, профессора Университета Эдинбур-
га, в которой историк оценивает современную трактовку Второй мировой 
войны в контексте социальной идентичности британцев. Исследователь 
считает, что восприятие изменилось, перейдя от воспоминаний конфлик-
та, как война солдат и сражений, к народной, позволяющей каждому пре-
тендовать на британскую победу и идею национального достижения. При 
этом роль Советского Союза намеренно отодвинута на второй план, как и 
признание ключевых военных столкновений с участием других воюющих 
стран [10]. Во внешнеполитическом пространстве Правительство Велико-
британии также использует память в качестве инструментов внешней по-
литики. Так, в день памяти жертв операции «Оверлорд» 6 июня 2024 г., за-
падные лидеры1 заявляли о перезагрузке трансатлантических отношений 
на фоне угрозы новой войны в Европе [11]. Во время памятных меропри-
ятий также состоялось выступление короля Великобритании Карла III, в 

1 От Великобритании в мероприятии приняли участие: Премьер-министр Р. Сунак, 
Король Карл III и королева-консорт Камилла
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котором он подчеркивал важность солидарности в памяти событий Второй 
мировой войны: «Истории о мужестве и стойкости, которые мы слышали 
сегодня и на протяжении всей нашей жизни, не могут не трогать нас, не 
вдохновлять нас и не напоминать нам о том, чем мы обязаны тому вели-
кому поколению военного времени» [15]. Дополнительно монарх призвал 
страны западного блока к объединению для противостояния «тирании», а 
также провозгласил лидирующую роль Великобритании в этой борьбе. Го-
воря о восприятии собственной государственности, Карл III употребляет 
такие слова, как: нация и империя.

В ведущих средствах массовой информации Великобритании также 
осуществляют интерпретацию событий Второй мировой войны в годовщи-
ну высадки в Нормандии и сравнивают их с современной геополитической 
конъюнктурой. В обзоре газеты «The Guardian» [12] приводится мнение, 
что память о Второй мировой войне постепенно исчезает в исторических 
записях, а конфликты на Ближнем Востоке и Украине сравнимы по мас-
штабам с событиями тех лет. Кроме того, журналисты приводят опрос, по 
результатам которого, 55% респондентов считают, что Великобритания в 
течении ближайших 5 лет будет втянута в военный конфликт. В другом ма-
териале, журналисты The Guardian повествуют об участниках событий Дня 
Д, рассказывая последующую судьбу ветеранов. При этом в работе указано, 
что действия воинов тех лет позволили сделать возможным достижение 
национальных целей Великобритании, в отличие от людей сегодняшнего 
поколения [19]. В материале газеты The Observer, посвященном годовщине 
окончания Второй мировой войны авторы делают акцент на влиянии со-
бытий тех лет на формирование британской коллективной памяти. Также 
в статье звучит призыв к сохранению мира и продвижению инициатив, на-
правленных на его укрепление [16]. 

Фактор «мягкой силы» в рамках политики памяти мировых войн в 
Великобритании. Являясь активным участником международных отноше-
ний, Великобритания выстраивает комплексный подход к развитию между-
народных связей, в том числе за счет развития собственной «мягкой силы» 
в рамках внешнеполитической концепции. Среди основных инструментов, 
используемых Правительством Великобритании для проведения данной по-
литики можно выделить: научное сотрудничество и обмен технологиями; 
внедрение собственных образовательных программ, в том числе студенче-
ский обмен; распространение стандартов, законодательных инициатив и 
системы государственного управления через международные организации 
и институты; организация международных спортивных мероприятий; рас-
пространение британской культуры посредством формирования позитив-
ного образа страны, в том числе в контексте мероприятий членов британ-
ской королевской семьи, организации торжеств и памятных мероприятий, 
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деятельности элит сферы искусства; распространение и поддержка про-
грамм по изучению английского языка в мире [17]. Оценивая регионы воз-
можного внедрения вышеописанных инициатив, британское правительство 
выделяет приоритетные направления, среди которых: страны «Большой 
семерки» и «Группы двадцати», государства АСЕАН, страны «Содруже-
ства Наций», АНЗЮС, ЕС, отдельные государства Ближнего Востока, Вос-
точной Европы. Дополнительно могут использоваться военные конфлик-
ты, в которых Великобритания косвенно или прямо принимает участие.

Одним из ключевых направлений политики памяти Великобритании 
является усиление позиций международного сотрудничества через коллек-
тивную память о войнах. Например, министр иностранных дел Джереми 
Хант 6 марта 2024 г. анонсировал выделение 1 млн фунтов стерлингов на 
строительство мемориального комплекса, посвященного мусульманам, по-
гибшим в Первой и Второй мировых войнах [13]. В своей речи политик 
отметил, что несмотря на конфликт на Ближнем Востоке между Израилем 
и Сектором Газа, необходимо бороться с экстремизмом и преодолевать 
разногласия. В связи с увеличением количества мигрантов в Великобрита-
нии, в особенности из бывших колоний империи, необходимость регули-
рования межнациональных и расовых отношений внутри общества стоит 
особенно остро. Шаг на сближение с исламским миром через культурную 
общность, историческое прошлое и коллективную память позитивно вли-
яет как на восприятие внутри британского общества, так и способствует 
развитию многовекторной внешней политики. 

Еще говоря об инструментах политики коллективной памяти, можно 
отметить речь Посла Великобритании на Мадагаскаре, в честь годовщины 
Дня перемирия 10 ноября 2024 г. [18]. Во время проведения поминальной 
воскресной службы, чиновник отмечал важность памяти прошедших со-
бытий, транслируя их на современное состояние международных отноше-
ний. Оценивая взаимодействие Великобритании с Африканскими госу-
дарствами в исторической перспективе, политик отмечает, что прошлое 
является неоднозначным. В частности, имеется ввиду внешняя политика 
Великобритании по отношению к государствам африканского континента. 
Дальше Патрик Линч подчеркивает, что смирение и сожаление объединяет 
британцев и малагасийцев, что является признаком демократии и свободы. 
Намеренный акцент на общей исторической памяти сделан Послом для по-
зитивного восприятия образа страны среди истеблишмента и граждан Ма-
дагаскара. Кроме того, в речи упоминается высадка британских солдат во 
время Второй мировой войны, в рамках операции «Броненосец». Данный 
факт важен, так как во время боевых действий принимали участие малага-
сийцы и понесли потери. Тезисы данной речи важны для понимания совре-
менного восприятия истории, как идеологического инструмента способного 
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сформировать чувство единение, общей памяти на международном уровне. 
Кроме того, события прошлого могут символизировать намерения, в 

рамках проводимой политики. В качестве примера можно привести со-
бытия Дня перемирия 2024 г., когда британский Премьер-министр Кир 
Стармер принял участия в памятных событиях во Франции для демон-
страции общей европейской солидарности [14]. Стармер стал первым ли-
дером Великобритании, кто посетил памятное мероприятие во Франции, 
после У. Черчилля2. Знаковость встречи Премьер-министра Великобри-
тании и Президента Франции заключалась в закреплении солидарности 
на фоне опасений на континенте относительно будущего НАТО после 
переизбрания Д. Трампа. Кроме того, К. Стармер и Э. Макрон обсудили 
ситуацию на Украине, в Секторе Газа и Ливане, а также затронули по-
литику безопасности в европейском регионе, в том числе миграционную 
политику. Дополнительно лидеры стран затронули оборонные расходы 
стран НАТО, в особенности возможные изменения с приходом к власти 
Д. Трампа. Несмотря на то, что повестка мероприятия касалась исключи-
тельно современного состояния международной политики, общим стало ме-
роприятие памяти жертв мировых войн. Данный контекст являлся объеди-
няющим и всеобъемлюще подчеркивал общую европейскую идентичность, 
в том числе в рамках единства борьбы в Первой и Второй мировых войнах. 

Таким образом, сублимируя память, человек не только фиксирует важ-
ные исторические вехи, объединяя поколения вокруг общего прошлого, 
но также использует ее в качестве создания образа общей идентичности, 
распространяя идеологию, социально-политический строй и концепцию 
легитимации государства и власти через историю. В современный период 
такой подход представляется особенно значимым, ввиду неоднородности 
международного пространства и геополитической нестабильности. Кроме 
того, смена курс большинства стран и региональных союзов от глобализа-
ции к протекционизму требует политического обоснования, в том числе 
через поиск реперных точек, формирующих единство нации и определяя 
союзников в текущий исторический момент. При этом осознавая необ-
ходимость взаимодействовать с акторами вне зависимости от взглядов и 
убеждений, а также находясь под постоянным вниманием средств массо-
вой информации, элиты стремятся к транслированию позиции по тем или 
иным международным вопросам через инструменты смягчения, одним из 
важнейших среди которых является общая историческая память. 

Во внутренней политике такой подход необходим для сохранения обще-
го социального конструкта, идентичности, формирования целостного об-
раза преемственности государства и позитивного восприятия проводимой 
политики. Среди основных используемых инструментов можно выделить: 

2 У. Черчилль участвовал в памятной церемонии в 1944 г.
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проведение общественных мероприятий, траурных церемоний, празднова-
ние годовщин исторически важных событий, а также выпуск книг, съемки 
документальных и художественных фильмов, организация сетки вещания 
телеканалов с упоминанием значимых годовщин и дополнительном ин-
формировании населения о проводимых мероприятиях. Кроме того, на со-
временном этапе наиболее важным средством донесения политики стала 
информационно-коммуникационная сеть «Интернет» и платформы для 
общения. Так, используя алгоритмы и предлагая информацию на офици-
альных страницах государственных учреждений, существует большая веро-
ятность охвата аудитории и формирование целостной картины прошлого.

Говоря о модели, предлагаемой британскими государственными ин-
ститутами, необходимо отметить, что она носит комплексный подход, рас-
считанный на долгосрочную перспективу. В контексте восприятия Первой 
и Второй мировых войн британский истеблишмент подчеркивает необхо-
димость памяти этих событий, а также продвигает свое видение через до-
ступные инструменты, в том числе: заявления первых лиц государства, чле-
нов королевской семьи, общественных организаций и деятелей искусства. 
Масштабные памятные мероприятия, проводимые в День перемирия и во 
время годовщины высадки в Нормандии также направлены на конструи-
рование общей идентичности среди населения страны, а проекты медиа 
компаний, в совокупности с кинопроизводством наглядно демонстрируют 
позицию властей. Кроме того, участие британских лидеров в памятных ме-
роприятиях мировых войн как на территории страны, так и за ее предела-
ми является частью политики мягкой силы, способствующей укреплению 
как двусторонних отношений, так и привлекательности образа страны в 
глазах части мировой общественности. 
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Репрезентация культуры кольских саамов 
в туристических этнопроектах мурманской области*

Аннотация. Сегодня Мурманская область является одним из ведущих регионов 
в сфере арктического туризма, который становится все более популярным. В реги-
оне активно развивается этнотуризм, связанный с культурой и традициями корен-
ного населения – кольских саамов. Культура кольских саамов популяризируется по-
средством различных туристических объектов и культурно-массовых мероприятий 
(в их числе музейные экспозиции, выставки и ярмарки, национальные праздники, 
этнические деревни и т.п.), которые репрезентируют образы и символы этнокуль-
турного наследия этого народа. С одной стороны, создание бренда Кольского Се-
вера на основе саамских традиций и наследия позволяет туристам лучше понять и 
оценить богатство местной культуры и способствует формированию положитель-
ного имиджа региона. С другой стороны, развитие этнотуризма – сложный процесс, 
требующий ответственного подхода и баланса между коммерческими интересами 
и сохранением культурного наследия. Важным аспектом является налаживание 
диалога между представителями туристической сферы, активистами коренного на-
селения и местными органами власти. Такое сотрудничество позволяет развивать 
инициативы, способствующие социально-экономическому развитию региона, а 
также сохранению и популяризации этнокультурного наследия кольских саамов.

Ключевые слова: кольские саамы, культурное наследие, Мурманская область, 
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representation of the culture of the kola Sammi 
in ethno tourism projects of the Murmansk region
Abstract. Today, the Murmansk Region is one of the leading regions in the sphere of 

Arctic tourism, which is becoming increasingly popular. Ethnotourism associated with the 
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culture and traditions of the indigenous population – the Kola Sami – is actively developing 
in the region. The culture of the Kola Sami is popularized through various tourist sites and 
cultural events (including museum expositions, exhibitions and fairs, national holidays, ethnic 
villages, etc.), which represent the images and symbols of the ethnocultural heritage of this 
people. On the one hand, the creation of a brand of the Kola North based on the Sami tradi-
tions and heritage allows tourists to better understand and appreciate the richness of the local 
culture and contributes to the formation of a positive image of the region. On the other hand, 
the development of ethnotourism is a complex process that requires a responsible approach 
and a balance between commercial interests and the preservation of cultural heritage. An im-
portant aspect is the establishment of a dialogue between representatives of the tourism sector, 
activists of the indigenous population and local authorities. Such cooperation allows for the 
development of initiatives that contribute to the socio-economic development of the region, 
as well as the preservation and popularization of the ethnocultural heritage of the Kola Sami.

Key words: Kola Sami, cultural heritage, Murmansk region, representation, tourism, 
ethno projects.

Статья выполнена при поддержке федерального бюджета по теме го-
сударственного задания № FMEZ-2024-0002 «Динамика социокультурного 
облика Кольского Севера в контекстах истории освоения арктического 
ронтира России» Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольско-
го научного центра Российской академии наук.

Введение. В настоящее время туризм в России становится одной из 
самых динамично развивающихся отраслей экономики. Региональный ту-
ризм оказывает существенное влияние на местное население, способствуя 
повышению качества жизни (развитию предпринимательской деятельно-
сти, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению доходов и т.п.), 
а также укреплению культурных связей, в том числе на международном 
уровне. Существуют различные классификации видов туризма по разным 
основаниям и критериям. В рамках данной статьи мы остановимся на рас-
смотрении понятия «этнотуризм». В работах исследователей, несмотря на 
частое употребление термина «этнотуризм», общепринятое определение 
отсутствует. В некоторых исследованиях такие термины, как «этнотуризм», 
«этнокультурный туризм» и «этнографический туризм», используются как 
синонимы или находятся в стадии формирования и уточнения [7, 8]. При 
этом можно выделить некоторые характерные особенности содержания 
понятия «этнотуризм»: посещение и изучение мест, связанных с истори-
ческой родиной, где живут другие народы; ознакомление с культурными 
традициями и поддержание уклада жизни представителей других этносов; 
содействие развитию межэтнического общения [8]. Среди разновидностей 
этнического туризма можно выделить: этнокультурный, этнографический, 
эколого-этнографический, ностальгический, этносоциальный, этнопозна-
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вательный, антропологический, аборигенный (туземный) и джайлоо-ту-
ризм. Этнотуризм позволяет погрузиться в культурные традиции разных 
народов, формируя толерантное отношение к другим культурам.

Арктическая зона Российской Федерации становится популярным ту-
ристическим направлением. В советский период арктический туризм раз-
вивался как инструмент демонстрации научных и технических достижений 
страны. В постсоветский период наблюдается заметное увеличение инте-
реса к путешествиям в Арктику, поскольку российская власть активно по-
зиционирует эту уникальную и привлекательную для зарубежных туристов 
территорию. В настоящее время акцент на развитие арктического туризма 
стал одним из приоритетов государственной стратегии России как фактора 
развития экономического потенциала регионов. 

Сегодня Мурманская область является одним из регионов лидеров по 
развитию туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о ежегодном росте туристического потока 
в регионе. В 2023 году Мурманскую область с туристическими целями посе-
тили – 669,7 тысяч человек, в том числе 31,2 тысячи иностранных туристов 
[9]. В регионе активно развиваются практически все виды туризма, вклю-
чая этнотуризм, связанный с культурой и традициями коренного населения 
(кольских саамов). «Этнотуризм в Мурманской области — перспективное 
направление развития комплексного бренда “Арктический туризм”» [4]. В 
рамках данной статьи проанализированы региональные практики актуали-
зации культурного наследия кольских саамов в туристской деятельности 
Мурманской области, а также сделаны выводы об особенностях репрезен-
тации саамской культуры в различных этнопроектах. Актуальность рас-
сматриваемой темы заключается в том, что в настоящее время остро стоит 
вопрос сохранения и популяризации культурного наследия коренных ма-
лочисленных народов Севера. Этнотуризм является одной из перспектив-
ных форм сохранения и возрождения этнокультурного наследия. 

Инициативы и практики репрезентации культуры саамов в регио-
нальных этнопроектах. Коренные малочисленные народы Севера играют 
важную роль в развитии арктического туризма. В связи с этим создаются 
инициативы, направленные на поддержку этих народов, в том числе в об-
ласти туризма.

Согласно данным Всероссийской переписи населения на 1 октября 
2021 года, в Мурманской области проживало 1363 представителя народа 
саами (коренных жителей Мурманской области), что составляет 0,2% от 
общего количества лиц, указавших свою национальность [10]. 

Сегодня культура кольских саамов становится своеобразной визитной 
карточкой Мурманской области, а различные проектные инициативы в 
области этнотуризма («креативные этноиндустрии») основаны преимуще-
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ственно на этнокультурном потенциале коренных жителей края. Культура 
кольских саамов популяризируется посредством различных площадок, ту-
ристических объектов и культурно-массовых мероприятий (фестивали и 
праздники народной культуры, выставки-ярмарки, музейные экспозиции, 
этнические деревни, сувениры и т.п.), которые репрезентируют образы и 
символы уникальной этнической культуры этого народа. Использование 
элементов саамской мифологии, фольклора и искусства в рекламе туристи-
ческих продуктов наполняет маркетинговые стратегии глубоким смыслом 
и помогает привлечь внимание к уникальности региона. Брендинг террито-
рии на основе саамской культуры способствует формированию позитивного 
имиджа региона на всероссийском и международном уровне. О.А. Бодровой 
проанализированы брендообразующие характеристики Мурманской об-
ласти на примере уже существующих региональных брендов и логотипов 
[2]. Автор делает вывод о том, что в контексте рыночной экономики реги-
ональное брендирование выступает в качестве ключевого конкурентного 
преимущества, которое позволяет использовать уникальный историко-
культурный потенциал данного региона для его выделения на фоне дру-
гих территорий. Это, в свою очередь, способствует социально-экономиче-
скому развитию, в том числе за счет привлечения туристов и инвесторов. 

В 2023 году Комитет по туризму Мурманской области принял решение 
сосредоточиться на продвижении этнографического туризма и запустил 
ряд этнопроектов. Среди них можно выделить гастрономический брендо-
вый тур «Вкус Арктики», в рамках которого туристам предлагается попро-
бовать местные блюда на основе традиционных рецептов поморов и саами.

В городе Мурманске стартовал масштабный проект Национального ту-
роператора АЛЕАН под названием «Экспедиции к лучшим традициям». Ос-
новная цель этой инициативы — дать возможность туристам ближе позна-
комиться с культурой саамов — коренных жителей Мурманской области. В 
рамках этнографических экспедиций туристы имеют возможность посетить 
родовые общины саамов, попробовать традиционные блюда, приобрести на-
циональные сувениры, увидеть и даже примерить традиционный костюм, а 
также послушать увлекательные истории о жизни предков и современности.

Для повышения доступности и привлекательности этнотуризма в Мурман-
ской области активно развивается туристическая инфраструктура. При орга-
низации туристических маршрутов в экскурсионную программу включается 
посещение этнокультурных и природных достопримечательностей. Особое 
внимание уделяется развитию этнографических комплексов, таких как эт-
нические деревни и этнопарки. Этнические деревни и этнопарки — это со-
временный тренд регионального туризма и брендирования. Этнокомплекс 
«Оленний двор» в поселке при станции Лопарская позиционирует себя как 
настоящая саамская община, посетив которую, можно погрузиться в быт 
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современных саамов. «“Олений Двор” — не единственная точка, где можно 
познакомиться с саамами, но особенность этого места в том, что это настоя-
щая саамская община. То есть олени, традиционная кухня и быт здесь — не 
аттракцион, созданный специально для туристов, а реальный образ жизни» 
[6]. Организаторы саамского поселения «Олений Двор» регулярно принима-
ют участие в праздниках, посвящённых арктической кухне и саамской куль-
туре, в их числе — «Вкус Арктики», «Арктическая КИНОкухня», Фестиваль 
в Териберке, День коренных народов мира и Саамские национальные игры.

В сентябре 2023 года туристический маршрут по Мурманской области под 
названием «Заполярный калейдоскоп» был включен в национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства». В данный маршрут включено посе-
щение этнической деревни под названием «Саам Сыйт», расположенной на 
территории села Ловозеро в Мурманской области. Этот туристический объ-
ект пользуется популярностью как среди туристов, включая иностранных (в 
основном из стран Азии), так и местных жителей региона. Однако, в отличие 
от этнокомплекса «Оленний двор», данная саамская деревня представляет со-
бой искусственно созданную аттракцию. Здесь важно отметить проблему по-
явления «фейковых образцов саамской культуры при презентации Мурман-
ской области на культурных межрегиональных и внутренних мероприятиях 
и в коммерческой деятельности местных предприятий» [3, с. 61]. Эксперты 
в области развития этнокультурного туризма подчеркивают важность до-
стойного представления культуры и традиций саамов, в то время как «тури-
стические практики в “саамских деревнях” Ловозерского района вызывают 
только отрицательные эмоции у части экспертов (внешних) из-за приниже-
ния саамской культуры, ее “диснейфикации” и риска утраты аутентичности 
региона» [1, с. 25]. Туристический объект считается аутентичным, если полу-
чает экспертное заключение о своей подлинности от специалистов, таких как 
музейные сотрудники, эксперты в области культурного наследия, этнографы, 
историки и т.п. [5, с. 139]. Необходимо налаживание диалога между предста-
вителями туристической сферы, активистами коренного населения и местны-
ми органами власти. Такое сотрудничество позволит развивать инициативы, 
способствующие как социально-экономическому развитию региона, так и 
сохранению и популяризации этнокультурного наследия кольских саамов.

В 2024 году три культурных проекта саамского народа получили под-
держку от правительства Мурманской области [11]. Первый проект — пе-
редвижная выставка «Ассоциация кольских саамов: вчера и сегодня», при-
уроченная к 35-летнему юбилею региональной общественной организации 
саамов. В рамках выставки планируется создание интерактивных зон, где 
посетители смогут участвовать в викторинах, играх и мастер-классах по 
традиционному саамскому рукоделию. Второй проект — театральная по-
становка «Сказочный мир Муннь Каллсы», нацеленная на продвижение 
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саамской культуры среди молодежи и детей Мурманской области, а также 
туристов, посещающих село Ловозеро. Участники смогут познакомиться 
с персонажами саамских легенд, национальными костюмами и ремеслом. 
Организация «Культурный код» возьмёт на себя реализацию этого проек-
та, который также включает выставку саамских костюмов и мастер-клас-
сы. Третий проект сосредоточен на обучении и поддержке молодых авто-
ров-этноблогеров, которые представляют межнациональные отношения 
в новых медиа. Это мероприятие будет организовано родовой общиной 
«Моджесь еммьне» и включает серию активностей, таких как онлайн-школа 
по освещению культурных тем и этно-блогтуры в различных местах. Ито-
гом работы станет методическое пособие для начинающих этноблогеров. 
В настоящее время цифровые технологии и социальные сети активно ис-
пользуются для презентации этнической культуры и как маркетинговый 
инструмент продвижения туристских услуг. Виртуальное пространство ста-
новится платформой для демонстрации уникальных аспектов культуры са-
ами, таких как их обычаи, языки и искусство. Все эти культурные проекты 
и инициативы способствуют процессу формирования бренда территории 
Мурманской области, а также увеличивают туристический поток в регион.

Заключение. Материальное и нематериальное культурное наследие 
кольских саамов – это значимый ресурс для создания привлекательных 
туристических маршрутов и развития этнотуризма в регионе. Культурные 
индустрии способствуют гармоничному интегрированию традиционной 
саамской культуры в современные социокультурные и экономические 
реалии [3, с. 60]. Этнокультурные комплексы и этнопарки, а также раз-
личные аутентичные мероприятия, такие как национальные праздники 
и фестивали, мастер-классы по традиционным ремеслам и гастрономи-
ческие экскурсии, привлекают внимание российских и зарубежных ту-
ристов, способствуя популяризации региона. Это в свою очередь создает 
новые экономические возможности для местных жителей. Однако разви-
тие этнотуризма представляет собой сложный процесс, который требует 
внимательного и ответственного подхода, а также балансирования между 
коммерческими интересами и сохранением культурного наследия. Требу-
ется проведение дополнительных исследований, нацеленных на изучение 
механизмов сохранения этнокультурной идентичности кольских саамов в 
условиях современности, а также выработка стратегий для сохранения их 
языка, традиционных знаний и практик. В результате этих исследований 
могут быть разработаны эффективные методики и принципы для реали-
зации новых туристических этнопроектов с учетом интересов представи-
телей саамского народа, что будет способствовать повышению туристи-
ческой привлекательности Мурманской области, что является значимым 
фактором для будущего развития арктических регионов. 
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Аннотации
Азимова У.А.
Сопоставительный анализ предложных конструкций, выражающих причину, в таджик-

ском и английском языках
В данной статье проводится сопоставительный анализ предложных конструкций, выража-

ющих причинно-следственные отношения в таджикском и английском языках. Подчеркивают-
ся структурные и семантические различия и сходства в использовании предлогов для передачи 
причинности в этих двух языках. Автор статьи определяет наиболее распространенные пред-
логи, используемые для выражения причины в каждом языке, и анализирует их употребление в 
различных контекстах. Результаты показывают, что, хотя оба языка обладают богатым набором 
предлогов для выражения причинно-следственных отношений, существуют заметные различия 
в их частотности, семантическом диапазоне и синтаксическом поведении. Таким образом, ис-
следуемая тема способствует более глубокому пониманию межъязыкового выражения причин-
ности и может быть полезна для практики преподавания языков и перевода.

Ключевые слова: предложные конструкции, причинность, сопоставительный анализ, тад-
жикский язык, английский язык, синтаксис, семантика, межъязыковой, контрастивная лингви-
стика, выражение причины.

Ибрагимова Р.А.
Сопоставительный анализ причастных глагольных словосочетаниях в таджикском язы-

ке и способов их выражения в английском языке
Причастные глагольные словосочетания являются отличительной особенностью таджик-

ского синтаксиса, существенно повышающей его выразительную способность. В данной статье 
представлен сравнительный анализ таких оборотов на таджикском языке и подробно рассма-
триваются их перевод и способы выражения на английский язык. Несмотря на использование 
причастий в сравниваемых языках, их грамматические функции, синтаксическое размещение 
и семантические нюансы значительно различаются. В рассматриваемой статье эти различия 
обсуждаются с привлечением данных из литературных текстов и лингвистических корпусов. 
Используется смешанный подход, сочетающий качественный анализ причастных конструк-
ций с количественными данными об их частоте и распространении. Результаты показывают, 
что перевод таджикских причастных оборотов на английский язык часто требует синтаксиче-
ской реструктуризации, лексической модификации и тщательного внимания к аспектуальным 
и временным различиям. В статье предлагается типология стратегий перевода и выражения 
этих оборотов на английский язык, включая подчинение, координацию, номинализацию и ис-
пользование личных форм глагола. 

Ключевые слова: таджикский, английский, причастные обороты, перевод, выражение, срав-
нительное языкознание, синтаксис, семантика, вид, время, типология, кросс-лингвистический 
анализ.

Ли Чжаохуэй
Сравнение художественных выражений китайских и русских сказок
Сказки - важная часть детской литературы, и это истории, придуманные автором в своем 

воображении.В этой статье за отправную точку берутся различные культурные традиции двух 
этнических групп Китая и России, сравниваются литературные произведения двух стран и выяс-
няются различия в истории времен и социальных явлениях, отличающиеся от сказок. Фантазия - 
это основная черта сказок и важный творческий метод. Однако фантазии в сказках проистекают 
из реальности и являются отражением жизни. При создании сказок обычно используются пре-
увеличенные и антропоморфные риторические приемы, которые следуют определенной логике 
для создания фантастических сюжетов, создавая сильную фэнтезийную атмосферу для достиже-
ния реалистичного состояния. Разные сказки демонстрируют разные стили из-за разных авто-
ров, национальностей и эпох. Мы надеемся, что благодаря исследованию, проведенному в этой 
статье, больше людей получат более глубокое представление о литературных стилях, создании 
сказок, истории эпохи и социальных явлениях двух стран.
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Ключевые слова: сказка, художественное самовыражение, китайско-русская культура, ли-
тература, сравнительный анализ, национальная литература, китайско-русские сказки.

Матиев М.А.
Костоева А.М.
Образы великанов в ингушском нартском эпосе
В статье говорится об образах великанов в ингушской версии нартского эпоса. В них вели-

каны показаны как положительными, так и отрицательными героями. В ингушском нартском 
эпосе великаны (вамполы) иллюстрируют время общинной организации, ранней архаики, когда 
мир был всецело сакрален, так как освящён культом предков. Наряду с общими чертами с вели-
канами из кавказских нартиад (адыгским иныжем, карачаево-балкарским эмегеном, абхазским 
адау и осетинским уайугом) – масштабность, сила, одноглазость, огнеизвергание, многоголо-
вость, – ингушский вампол обладает спецификой – двуротостью, семантика которой соотносит-
ся с возможностью самовоспроизводиться. Рассматривается мифологический образ великана 
как культурного героя и мифического существа нартского эпоса. Показано, что вампол относит-
ся к мифическим существам, имеющим устойчивый внешний облик. Также в статье говорится, 
что великаны жили недалеко от нартов под огромными холмами или в недоступных ущельях. 
В ранних преданиях нарты и великаны представлены мирно сосуществующими. В отличие от 
других фольклорных материалов, где они всегда выступают страшными, кровожадными суще-
ствами, постоянными врагами нартов, в героическом эпосе отдельные не лишены лучших чело-
веческих качеств. 

Ключевые слова: нартский эпос, великаны, богатыри, Кавказ, Соска Солса, Курюко, ингуш-
ские сказания.

Нематуллоева М.Н.
К вопросу о типах связи и отношений в сложносочиненном предложении в английском 

языке
В данной статье рассматриваются типы связей и отношений в сложносочиненном пред-

ложении в английском языке. Сложносочиненное предложение определяется как структурное 
и семантическое единство двух или более предикативных конструкций, связанных синтакси-
ческой связью. Анализ учитывает такие факторы, как тип синтаксической связи (сочинение), 
ранг предикативных единиц, их структурно-семантическая необходимость, наличие и характер 
связующих элементов, а также их порядок. В статье подчеркивается, что сочинительная связь, 
характеризующаяся грамматическим равноправием частей, соединенных сочинительными со-
юзами, является определяющей чертой сложносочиненного предложения. Приводятся различ-
ные определения сложносочиненного предложения из лингвистических источников, в которых 
подчеркивается относительная самостоятельность и смысловая связь между частями. В заклю-
чение статьи делается вывод, что сложносочиненное предложение — это сложное предложение, 
состоящее из относительно самостоятельных частей, отношения между которыми выражаются 
сочинительными союзами.

Ключевые слова: сложносочиненное предложение, сочинительные союзы, предикативная 
конструкция, структурно – семантические особенности, компоненты, самостоятельные, семан-
тические отношения, причина и следствие, одновременные отношения, разновременные (по-
следовательные) отношения.

Равзалиев А.Ш.
Сравнительный анализ семантико-функциональных особенностей частицы только/

tanho в английском и таджикском языках
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением сопоставительного 

анализа семантико-функциональных особенностей частицы only/tanho в английском и тад-
жикском языках. Подчеркивается, что частицы - лингвистические единицы возникают в не-
обычной обстановке речи по желанию говорящего, выполняют несвойственные себе функции, 
становятся похожими по своим свойствам на элемент, обычно занимающий эту позицию, и 
способствуют закреплению нового оттенка значений в предложении. Доказано, что семантика 
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и функции соответствующей частицы важны для ее сопоставления с другими словами и тад-
жикскими эквивалентами.

В двух словах можно прийти к выводу, что частица только употребляется и переводится как 
разные части речи (существительные, прилагательные, числа, местоимения и наречия в таджик-
ском языке), так и входит в состав некоторого набора словосочетаний. Наиболее часто употре-
бляемым таджикским эквивалентом частицы only является tanho в таджикском языке.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, морфологические и семантические особенно-
сти, таджикский и английский языки, частицы, языковой элемент, существительные, прилага-
тельные, числительные, местоимения, наречия.

Ибрагимова Р.А.
Усмонова М.Н.
Сравнительный анализ лексико-морфологических особенностей междометий, обознача-

ющих печаль, в таджикском и английском языках
В данной статье рассматриваются лексико-морфологические особенности междометий, 

обозначающих скорбь в таджикском и английском языках, с использованием сравнительного 
анализа на основе «Гулонона» Садриддина Айни. В исследовании рассматривается, как эти меж-
дометия, часто характеризующиеся краткостью и восклицательным характером, функциониру-
ют в синтаксическом и прагматическом контекстах обоих языков. Основное внимание уделяется 
выявлению различий и сходств в их формировании, фонологических особенностях, семанти-
ческом объеме и использовании, опираясь на примеры из работы Айни. Анализ выявляет су-
щественные типологические различия, вытекающие из агглютинативной природы таджикской 
морфологии, где междометия часто происходят от глаголов или существительных, в отличие от 
более аналитической структуры английского языка, где междометия, как правило, фонологиче-
ски различимы и менее морфологически сложны. Результаты способствуют более глубокому по-
ниманию межъязыковой вариативности в выражении эмоций, что имеет значение для перевода, 
языковой педагогики и контрастивной лингвистики.

Ключевые слова: междометия, скорбь, горе, таджикский, английский, лексико-морфоло-
гический анализ, сопоставительный анализ, межъязыковая вариативность, выражение эмоций, 
контрастивная лингвистика, переводоведение.

Сюбаев М.Р.
Чубарова Ю.Е.
Резепова Н.В.
Особенности передачи топонимов при локализации видеоигр
Данная статья посвящена особенностям передачи топонимов в ходе локализации видеоигр 

на примере языковой пары английский-русский. Перевод топонимов представляет собой не-
простую задачу, поскольку требует от переводчика учета культурного и исторического контек-
ста оригинала, а также адаптации названий местностей для восприятия целевой аудиторией. В 
статье рассматриваются различные подходы к переводу топонимов, их влияние на погружение 
игрока в игровой мир, а также анализируются примеры успешной и неудачной адаптации топо-
нимов в популярных видеоиграх. Это исследование подчеркивает значимость топонимов как 
элементов, формирующих уникальную атмосферу игрового мира, и трудности, возникающие 
при их адаптации для разных культур.

Ключевые слова: перевод, локализация, видеоигра, топоним, адаптация, культурный контекст.

Чотчаева И.А.
Турклиева А.В.
Наурузова А.Н.
Мажидов А.А.
Бекеева М.И.
Роль преподавателя при обучении английскому языку студентов в ВуЗе
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью преподавателя при об-

учении английскому языку в неязыковом вузе. Также затрагиваются вопросы, необходимые не 
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только для получения знаний, но и приобретения профессиональных умений и навыков, опыта 
творческой и исследовательской деятельности по решению различных проблем. Роль препода-
вателя в современном обществе невозможно описать словами. Ведь именно преподаватель за-
кладывает фундамент знаний, формирует мировоззрение и определяет жизненный путь всех по-
колений. Проблема взаимоотношений педагога и обучающегося - одна из наиболее актуальных 
проблем в современной педагогике. Основной целью педагога является передача знаний англий-
ского языка обучающимся. Педагог стоит перед невероятно сложными ситуациями. Ему при-
ходится работать с детьми, выросшими в цифровом мире, обладающими доступом к огромному 
количеству информации и имеющими высокий уровень цифровой грамотности. Это требует от 
педагога не только глубокого знания своего предмета, но и умения эффективно использовать 
новые технологии, адаптировать методики к современным реалиям и учитывать изменения в 
психологии подрастающего поколения. Преподавателю необходимо уметь находить индивиду-
альный подход к каждому студенту. Педагог – это не просто передатчик знаний, это наставник, 
воспитатель, вдохновитель. Именно от него зависит, насколько успешно студент адаптируется 
к жизни в обществе, насколько он будет успешен в своей будущей профессии. Преподаватель 
формирует у обучающихся такие важные качества, как любознательность, критическое мышле-
ние, творческие способности, коммуникабельность, ответственность. Профессия педагога – это 
одна из самых важных и благородных профессий. Недаром говорят, что преподаватель – это не 
просто профессия, а призвание.

Ключевые слова: преподаватель, английский язык, обучение, педагогическая работа, про-
фессиональное мастерство, функции педагога.

Усмонова М.Н.
Ибрагимова Р.А.
Сравнительный анализ лексико-морфологических особенностей наречий степени в тад-

жикском и английском языках
В данной статье рассматриваются лексико-морфологические особенности наречий степени 

в таджикском и английском языках, проводится сравнительный анализ на основе «Гуломона» 
Садриддина Айни. Авторы статьи пытаются рассмотреть, как наречия степени участвуют в син-
таксических и семантических контекстах обоих языков, уделяя особое внимание различиям и 
сходствам в их образовании, использовании и модификации прилагательных, глаголов и других 
наречий. Анализ выявляет существенные типологические различия, вытекающие из агглюти-
нативной природы таджикской морфологии по сравнению с более аналитической структурой 
английского языка. Таким образом, результаты способствуют более глубокому пониманию 
межъязыковой вариативности в выражении степени и интенсивности, что имеет значение для 
перевода, языковой педагогики и сопоставительное языкознание.

Ключевые слова: лексико-морфологические особенности, наречия степени, таджикский и 
английский языки, сравнительный анализ, «Гуломон» Садриддина Айни, различия и сходства, 
выражение степени и интенсивности, сравнительные языки, импликации для перевода, сопо-
ставительное языкознание.

Зинчук М.Г.
Позиция Российской Федерации и арабских стран Персидского Залива по урегулирова-

нию ближневосточных конфликтов 21 века
В статье рассматриваются позиции Российской Федерации и арабских стран Персид-

ского залива в контексте урегулирования ближневосточных конфликтов в период с 2000 по 
2024 годы. Основное внимание уделяется ключевым региональным кризисам, включая сирий-
ский конфликт, йеменскую войну, израильско-палестинское противостояние, ливийский кризис 
и ирано-саудовское противостояние. Анализируется роль России как посредника и ключевого 
игрока, сохраняющего баланс между различными сторонами, а также политика арабских мо-
нархий, формирующих свои подходы под влиянием внутреннего и регионального контекстов. 
Выявлены точки пересечения и расхождения между подходами Москвы и стран Персидского 
залива, что позволяет глубже понять динамику их взаимодействия и ее влияние на стабильность 
в регионе. Подчеркивается роль внешних акторов, включая США, Европейский Союз, Иран и 
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Турцию, в определении регионального баланса сил.
Ключевые слова: Ближний Восток, Россия, Персидский залив, сирийский конфликт, йе-

менская война, израильско-палестинское урегулирование, ирано-саудовское противостояние, 
ливийский кризис, региональная стабильность, международная политика.

Иванов В.В.
Акимова В.С.
Периодизация развития буддийского мира: от проникновения в Китай до разрушения 

университета наланда
Статья рассматривает основные этапы развития буддийского мира с I по XII вв., включая 

раннее распространение буддизма из Индии в Центральную Азию и Китай, расцвет буддийской 
культуры в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также адаптацию и трансформацию буддиз-
ма под влиянием местных культурных и религиозных традиций. Дается анализ периодизации 
буддизма этого периода, причины его упадка, также как процесс, объединяющий различные 
культуры в единое духовное пространство. Его распространение и развитие были результатом 
сложного взаимодействия миссионерской деятельности, культурного обмена и политической 
поддержки. Несмотря на многочисленные вызовы и препятствия, буддизм смог сохранить свои 
основные принципы и продолжить свое влияние на мировую культуру и религию. 

Ключевые слова: буддизм, периодизация, культурная ассимиляция, миссионерская дея-
тельность, Китай, буддийские школы, трансформация религии, Шелковый путь.

Поспелов Д.В.
Hilioforos как основной корабль-перевозчик зерна в античное время
В статье автор рассматривает роль Hilioforos, специализированного античного торгово-

го судна, в транспортировке зерна, которое было ключевым товаром для античных экономик. 
Название «Hilioforos», происходящее от греческого «χίλιοι» (тысяча) и «φορεία» (перевозка), от-
ражает его способность перевозить значительные объемы груза. Также описываются конструк-
тивные особенности Hilioforos, включая его большие размеры, прочный корпус и парусное во-
оружение, которые позволяли ему эффективно выполнять функцию перевозчика зерна.

Автор акцентирует внимание на значении корабля для транспортировки зерна из продук-
тивных зернопроизводящих регионов Черного моря и Средиземноморья в ключевые порты и 
торговые центры. В статье анализируются различные торговые маршруты, по которым курсиро-
вал Hilioforos, а также его вклад в экономическую стабильность античных государств. Включены 
данные археологических находок, таких как остатки судов и грузовых амфор, подтверждающие 
использование Hilioforos в качестве основного корабля-перевозчика зерна.

В статье также рассматриваются экономические и культурные последствия использования 
этих судов, включая их влияние на развитие торговых сетей и продовольственного обеспечения 
античных городов. Hilioforos был не только важным элементом морской торговли, но и неотъ-
емлемой частью экономической и культурной жизни античных цивилизаций, способствуя обме-
ну товарами и идеями между различными регионами античного мира.

Ключевые слова: Hilioforos, античное судоходство, перевозка зерна, Черное море, Среди-
земноморье, торговые маршруты, археологические находки, экономика античности, грузоподъ-
емность судов, морская навигация.

Дуву Ф.М.
Тап Н.Д.
мадагаскарско-китайское экономическое сотрудничество
В статье рассматриваются проблемные аспекты мадагаскарско-китайского экономического 

сотрудничества, прежде всего в сфере эксплуатации природных ресурсов острова. Анализиру-
ются экологические последствия деятельности китайских компаний, включая масштабное обе-
злесение, нерегулируемую добычу полезных ископаемых и хищнический морской промысел, 
что создает серьезную угрозу уникальному биоразнообразию Мадагаскара. Особое внимание 
уделяется социально-экономическим последствиям такого сотрудничества: усилению неравен-
ства, росту коррупции, ухудшению продовольственной безопасности местного населения. Отме-
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чается, что непрозрачность взаимодействия китайского бизнеса с политической элитой страны 
и растущая экономическая зависимость Мадагаскара от КНР вызывают обоснованную тревогу 
гражданского общества. В работе обосновывается необходимость пересмотра существующей 
модели сотрудничества в пользу более сбалансированного подхода, учитывающего интересы 
устойчивого развития и социальной справедливости.

Ключевые слова: Мадагаскарской-китайское, экономической, международной, отношения, 
сфере, Импорт, экспортом, торговлей, товаров, компании.

Поспелов Д.В.
береговая линия Черного моря в античное время как навигационный фактор
В статье рассматривается значение береговой линии Черного моря как ключевого нави-

гационного фактора в античный период. В условиях ограниченного технического оснащения 
и отсутствия современных навигационных приборов, античные мореплаватели полагались на 
естественные ориентиры, предоставляемые береговой линией. Автор акцентирует внимание на 
географических и природных особенностях побережья, таких как горные массивы, мысы, бухты 
и устья рек, которые служили важными ориентирами для древних судоводителей.

Также в статье анализируются археологические данные, свидетельствующие о значении бе-
реговой линии для организации античных морских маршрутов, размещения портов и торговли. 
Особое внимание уделяется таким стратегически важным точкам, как Боспор Киммерийский, 
Синопская бухта и устья крупных рек, таких как Дунай и Днепр. Эти географические объекты не 
только способствовали безопасной навигации, но и играли важную роль в экономическом раз-
витии прибрежных территорий и укреплении культурных связей между различными народами.

Кроме того, исследование затрагивает вопрос изменения береговой линии под воздействи-
ем природных факторов и их влияние на навигацию. Сезонные колебания уровня моря, ветро-
вые режимы и морские течения анализируются с точки зрения их воздействия на маршруты и 
безопасность плавания.

В результате проведенного исследования была выявлена значительная зависимость антич-
ного мореплавания от географических и климатических условий побережья Черного моря. По-
лученные данные позволяют глубже понять, как природные особенности региона определяли 
развитие морской торговли и взаимодействие цивилизаций в античный период.

Ключевые слова: Черное море, античность, навигация, береговая линия, мореплавание, 
археология, античные порты, природные ориентиры, климатические условия, торговые пути, 
черноморский бассейн, природные ориентиры.

Нагоева Л.А.
некоторые невыявленные мифо-фольклорные мотивы абхазо-адыгов с глобальной и 

локальной дистрибуцией
Данная работа посвящена исследованию мифо-фольклорных мотивов в контексте абхазо-

адыгского фольклора и роли цифровизации в гуманитарных науках. Мотивы анализируются в 
рамках электронного ресурса (или базы данных), разработанного Ю.Е. Березкиным и Е.Н. Дува-
киным, позволяющим выявлять закономерности в глобальном распределении мифов и оцени-
вать культурные взаимосвязи.

Недостаточная интеграция этнографического материала с электронным каталогом и отсут-
ствие полноты мифологических мотивов ограничивают понимание культурного контекста абха-
зо-адыгов. В статье рассматриваются некоторые невыявленные и незафиксированные в каталоге 
абхазо-адыгские мифо-фольклорные мотивы, обращая внимание на их локальную и глобальную 
дистрибуции. Обсуждаются ключевые источники по абхазо-адыгскому фольклору, включая нео-
публикованные на русском языке материалы этнографов, а также авторский материал, который 
ещё предстоит интегрировать в электронный ресурс для выявления новых мотивов.

Кроме того, в работе рассматриваются определённые мотивы, подтверждающие специфи-
ческие связи абхазо-адыгских мифо-фольклорных традиций с балкано-карпатским регионом и 
древней Анатолией, подмеченные рядом исследователей.

Ключевые слова: мифы, фольклор, абхазы, адыги, абазины, Балканы, Кавказ.
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Кореньков С.В.
К вопросу о роли совнархозовской системы в советском лесном экспорте конца 1950-х гг. 

(на материалах Архангельского совнархоза)
Статья посвящена анализу деятельности Архангельского совнархоза в сфере обеспечения 

экспорта лесоматериалов в начале существования хрущевской совнархозовской системы с 
1957 по 1960 гг. На взгляд автора взаимосвязь между фактором особенностей регионального 
управления и состояния экспорта недостаточно изучена в исторической литературе. Автор 
постарался разрешить эту проблему на основе изучения делопроизводственных материалов 
фондов Архангельского совнархоза, Архангельского обкома КПСС и Комиссии Советского 
Контроля Совета Министров РСФСР. 

В статье описаны основные проблемы в области советского лесоэкспорта и попытки новых 
хозяйственных элит региона по их решению. В тексте раскрывается то, как особенности совнар-
хозовской системы, такие как местничество, аппарат «толкачей» и лоббизм руководства влияли 
на экспорт пиломатериалов. Автор пришёл к выводу о неоднозначности влияния территориаль-
ного принципа, как на экспорт, так и на всю советскую лесопромышленную индустрию.

Ключевые слова: совнархоз, лесная промышленность, местничество, лес, экспорт, управле-
ние, децентрализация.

Вартанян Р.Д.
Пандемониум ранней холодной войны: образ врага в литературе «позднего сталинизма» 

на примере творчества В.д. Иванова
В статье анализируются с имагологической точки зрения и с применением метода истори-

ко-дискурсивного анализа произведения русского советского писателя Валентина Дмитриевича 
Иванова, опубликованные в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.)

На основании анализа творчества В.Д. Иванова, опубликованного во время ранней Холод-
ной войны, автор приходит к выводу о том, что они в наиболее рельефной и дистиллированной 
форме отражали основные направления и тенденции в изображении образа врага непосред-
ственно после Второй Мировой войны, а именно: как одержимого оружием массового пораже-
ния и полным истреблением населения Советского Союза, «сотрудника смерти и противника 
жизни»; как полного восприемника и продолжателя гитлеровской Германии; как человеконена-
вистника и пограничного социопата, не знающего и не уважающего ни мировой культуры, ни 
человеческого достоинства; и как, внутри страны, вредоносного ничтожества. 

Это позволяет частично поставить под сомнение устоявшееся среди американских исследо-
вателей мнение о том, что в романах жанра социалистического реализма того времени основные 
отрицательные персонажи обычно представали антагонистами, а не непримиримыми врагами. 

Ключевые слова: имагология, поздний сталинизм, Холодная война, пропаганда, образ врага.

Алымов А.Н.
Организационно-штатная структура каспийской флотилии в период становления совет-

ской власти (1918-1919 гг.): особенности формирования и трансформации
В статье рассматривается процесс формирования и трансформации организационно-штат-

ной структуры Каспийской флотилии в период становления Советской власти (1918-1919 гг.). 
На основе архивных материалов и исторических документов анализируются особенности созда-
ния системы управления, комплектования личным составом и материально-технического обе-
спечения флотилии. Особое внимание уделяется влиянию военно-политической обстановки на 
организационные преобразования, специфике кадровой политики и роли военных специали-
стов старой школы. Исследуются проблемы и достижения в процессе организационного строи-
тельства, а также оценивается эффективность принятых управленческих решений. Результаты 
исследования позволяют лучше понять особенности военного строительства на начальном эта-
пе существования советского государства.

Ключевые слова: Каспийская флотилия, Гражданская война, организационно-штатная 
структура, военное строительство, система управления, кадровая политика, советская власть, 
военные специалисты.
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Аджиева З.И.
Хубиева А.А.
Хубиев И.Х.
Правовые и управленческие аспекты становления советской государственности в Кара-

чаевской автономной области
Данная работа посвящена актуальным вопросам правовых и управленческих аспектов ста-

новления советской государственности в Карачаевской автономной области. Актуальность ра-
боты заключается в необходимости глубокого анализа исторического опыта управления в много-
национальных регионах СССР для понимания эволюции политической системы, особенностей 
местной культуры власти. Изучение исторического опыта управления в многонациональных 
регионах СССР может быть полезным для современных исследований в области этнополитики 
и регионального управления, особенно в контексте актуальных проблем межэтнических отно-
шений и государственного строительства. 

Ключевые слова: советская государственность, Карачаевская автономная область, право-
вые аспекты, этнополитика, коренизация, кадровая политика, региональное управление.

Романенко Л.В.
Концепция политики памяти на примере формирования национальной идентичности 

Великобритании в восприятии первой и второй мировых войн
Историческая память является важным политическим инструментом, формирующим на-

циональную идентичность страны и идеологию, а также способствует формированию общего 
самосознания общества, что является одной из ключевых задач государственной власти.

Ввиду развития современных политических технологий, вопрос использования ключевых 
мировых исторических событий в качестве инструмента воздействия и донесения информации 
стал необходимостью. Целью данного исследования является рассмотрение существующих тео-
ретических концепций политической памяти, и их применение Правительством Великобрита-
нии в качестве инструмента формирования идентичности на примере памяти Первой и Второй 
мировых войн.

В рамках исследования будут рассмотрены теоретические подходы к политике памяти, а также 
инструменты формирования национальной идентичности и использование мягкой силы на при-
мере Великобритании в контексте памяти Первой и Второй мировых войн на современном этапе.

Ключевые слова: историческая память, национальная идентичность, политика памяти, 
мягкая сила, идеология, Великобритания, Первая мировая война, Вторая мировая война.

Сулейманова О.А.
Репрезентация культуры кольских саамов в туристических этнопроектах мурманской 

области 
Сегодня Мурманская область является одним из ведущих регионов в сфере арктического ту-

ризма, который становится все более популярным. В регионе активно развивается этнотуризм, 
связанный с культурой и традициями коренного населения – кольских саамов. Культура коль-
ских саамов популяризируется посредством различных туристических объектов и культурно-
массовых мероприятий (в их числе музейные экспозиции, выставки и ярмарки, национальные 
праздники, этнические деревни и т.п.), которые репрезентируют образы и символы этнокуль-
турного наследия этого народа. С одной стороны, создание бренда Кольского Севера на основе 
саамских традиций и наследия позволяет туристам лучше понять и оценить богатство местной 
культуры и способствует формированию положительного имиджа региона. С другой стороны, 
развитие этнотуризма – сложный процесс, требующий ответственного подхода и баланса между 
коммерческими интересами и сохранением культурного наследия. Важным аспектом является 
налаживание диалога между представителями туристической сферы, активистами коренного 
населения и местными органами власти. Такое сотрудничество позволяет развивать инициати-
вы, способствующие социально-экономическому развитию региона, а также сохранению и по-
пуляризации этнокультурного наследия кольских саамов.

Ключевые слова: кольские саамы, культурное наследие, Мурманская область, репрезента-
ция, туризм, этнопроекты.
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Azimova U.A.
Comparative analysis of prepositional phrases expressing cause in Tajik and English
The given article provides a comparative analysis of prepositional phrases that express cause 

in Tajik and English. It is underscored that the structural and semantic differences and similar-
ities in how these two languages utilize prepositions to convey causal relationships. The author 
of the article identifies the most common prepositions used to express cause in each language 
and analyzes their usage in various contexts. The findings reveal that while both languages 
have a rich inventory of prepositions for expressing cause, there are notable differences in their 
frequency, semantic range, and syntactic behavior. Thus, the theme explored contributes to a 
deeper understanding of the cross-linguistic expression of causality and can inform language 
teaching and translation practices.

Key words: prepositional phrases, causality, comparative analysis, Tajik, English, syntax, seman-
tics, cross-linguistic, contrastive linguistics, expressing cause.

Ibragimova R.A.
Comparative analysis of participial verb phrases in Tajik and ways of their expression in 

English
Participial verb phrases are a distinguishing feature of Tajik syntax, significantly enhanc-

ing its expressive capacity. The given article presents a comparative analysis of such phrases in 
Tajik and dwells on their translation and ways of expressions into English. Despite the usage of 
participles in the compared languages, their grammatical functions, syntactic placement, and 
semantic nuances differ considerably. The article under consideration discusses these differ-
ences, drawing on data from literary texts and linguistic corpora. A mixed-methods approach 
is employed, combining qualitative analysis of participial constructions with quantitative data 
on their frequency and distribution. The findings reveal that rendering Tajik participial phrases 
into English often requires syntactic restructuring, lexical modification, and careful attention to 
aspectual and temporal distinctions. The article proposes a typology of strategies for translating 
and expressing these phrases into English, including subordination, coordination, nominaliza-
tion, and the usage of finite verb forms.

Key words: Tajik, English, participial phrases, translation, expression, comparative linguistics, 
syntax, semantics, aspect, tense, typology, cross-linguistic analysis.

Li Zhaohui
Comparison of artistic expressions of Chinese and russian fairy tales
Fairy tales are an important component of children’s literature and are stories created by authors 

in their minds. This article takes the different cultural backgrounds of China and Russia as the start-
ing point, compares the literary works of the two countries, and identifies the differences in historical 
backgrounds and social phenomena from fairy tales. Fantasy is a fundamental characteristic of fairy 
tales and an important creative method. However, the fantasies in fairy tales all originate from reality 
and are reflections of life. Fairy tale creation generally uses exaggerated and anthropomorphic rhe-
torical methods, following a certain logic to weave fantasy plots, forming a strong fantasy atmosphere 
to achieve a realistic level. Different fairy tales present different styles due to differences in authors, 
ethnicities, and eras. I hope that through this study, more people can have a deeper understanding 
and comprehension of the literary styles, fairy tale creations, historical backgrounds, and social phe-
nomena of the two countries.

Key words: fairy tale, artistic expression, Chinese-Russian culture, literature, comparative anal-
ysis, national literature, Chinese-Russian fairy tales.

Matiev M.A.
Kostoeva A.M.
Images of giants in the ingush nart epic
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The article talks about the images of giants in the Ingush version of the Nart epic. In them, giants 
are shown as both positive and negative heroes. In the Ingush Nart epic, the giants (vampols) illus-
trate the time of communal organization, the early Archaic, when the world was entirely sacred, as 
it was consecrated by the cult of ancestors. Along with the common features with the giants from 
the Caucasian nartiads (Adyghe inizh, Karachay-Balkarian emegen, Abkhazian adau and Ossetian 
uayug) – scale, strength, one–eyed, fire-spewing, multi–headedness - the Ingush idol has a spec-
ificity - two-mouthedness, the semantics of which correlates with the ability to reproduce itself. 
The mythological image of the giant as a cultural hero and mythical creature of the Nart epic is 
considered. It is shown that the vampire refers to mythical creatures with a stable appearance. The 
article also says that the giants lived near the sleds under huge hills or in inaccessible gorges. In 
early legends, sleds and giants.

Key words: Nart epic, giants, heroes, Caucasus, Soska Solsa, Kuryuko, Ingush legends.

Nematullaeva M.N.
On the issue of types of connection and relations in compound sentences in English
The given article dwells the types of connections and relationships within compound sentences 

in the English language. A compound sentence is defined as a structural and semantic unity of two 
or more predicative constructions linked by a syntactic connection. The analysis considers factors 
such as the type of syntactic connection (coordination), the rank of predicative units, their structur-
al-semantic necessity, the presence and nature of connecting elements, and their order. The article 
emphasizes that coordination, characterized by the grammatical equality of clauses connected by 
coordinating conjunctions, is a defining feature of compound sentences. Various definitions of com-
pound sentences from linguistic sources are cited, all highlighting the relative independence and 
semantic connection between the clauses. The article concludes that a compound sentence is a com-
plex sentence composed of relatively independent parts whose relationships are expressed through 
coordinating conjunctions.

Key words: compound sentence, coordinating conjunctions, predicative constructions, struc-
tural and semantic peculiarities, components, independent, semantic relations, cause and result, si-
multaneous relations, consecutive (multi - temporal) relations.

Ravzaliev A.S.
Comparative analysis of semantico-functional peculiarities of the particle only/tanho in en-

glish and tajik
The given article dwells on issues beset with the study of comparative analysis of semantico-func-

tional peculiarities of the particle only/tanho in English and Tajik. It is underscored that particles - 
linguistic unit arise in an unusual environment in speech at the speaker`s request, perform unusual 
functions for itself, and become similar to an element that usually occupy this position in terms of 
their properties, and help to consolidate the new shade of meanings in sentence. It is proven that 
the semantics and functions of the relevant particle is important to compare it with other words and 
Tajik equivalents.

In a nutshell, one can come to the conclusion that the particle only is used and translated as 
different parts of speech (nouns, adjectives, numbers, pronouns, and adverbs in Tajik), and came 
in the composition of some set of phrases. The most frequently-used Tajik equivalent of the particle 
only is tanho in Tajik.

Key words: comparative analysis, morphological and semantical peculiarities, Tajik and English 
languages, particles, linguistic element, nouns, adjectives, numbers, pronouns, adverbs.

Ibragimova R.A.
Usmonova M.N.
Comparative analysis of lexico-morphological peculiarities of interjections denoting sorrow 

in Tajik and English
The given article dwells on the lexico-morphological peculiarities of interjections denoting sor-

row in Tajik and English, employing a comparative analysis based on “Ghulonon” by Sadriddin Aini. 
The study examines how these interjections, often characterized by their brevity and exclamatory 
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nature, function within the syntactic and pragmatic contexts of both languages.  It focuses on iden-
tifying differences and similarities in their formation, phonological features, semantic scope, and 
usage, drawing on examples from Aini’s work.  The analysis reveals significant typological differences 
stemming from the agglutinative nature of Tajik morphology, where interjections often derive from 
verbs or nouns, in contrast to the more analytical structure of English, where interjections tend to 
be phonologically distinct and less morphologically complex.  The findings contribute to a deeper 
understanding of cross-linguistic variation in the expression of emotion, with implications for 
translation, language pedagogy, and contrastive linguistics.

Key words: interjections, sorrow, grief, Tajik, English, lexico-morphological analysis, com-
parative analysis, cross-linguistic variation, emotion expression, contrastive linguistics, translation 
studies.

Syubaev M.R.
Chubarova Yu.E.
Rezepova N.V.
Peculiarities of toponym transfer in video game localization
This article is devoted to the peculiarities of transferring toponyms during the localization of 

video games using the English-Russian language pair as an example. Translation of toponyms is a 
difficult task, since it requires the translator to take into account the cultural and historical context 
of the original, as well as adapt the names of places for perception by the target audience. The arti-
cle considers various approaches to translating toponyms, their impact on the player’s immersion 
in the game world, and analyzes examples of successful and unsuccessful adaptation of toponyms 
in popular video games. This study emphasizes the importance of toponyms as elements that form 
the unique atmosphere of the game world, and the difficulties that arise when adapting them for 
different cultures.

Key words: translation, localization, video game, toponym, adaptation, cultural context.

Chotchaeva I.A.
Turklieva A.V.
Nauruzova A.N.
Mazhidov A.A.
Bekeeva M.I.
The role of a teacher in teaching English to students at a university
The article discusses topical issues related to the role of a teacher in teaching English in a 

non-linguistic university. The issues necessary not only for obtaining knowledge, but also for ac-
quiring professional skills, experience in creative and research activities to solve various problems 
are also touched upon. The role of a teacher in modern society cannot be described in words. After 
all, it is the teacher who lays the foundation of knowledge, shapes the worldview and determines 
the life path of all generations. The problem of the relationship between a teacher and a student is 
one of the most urgent problems in modern pedagogy. The main goal of the teacher is to transfer 
knowledge of the English language to students. The teacher is facing incredibly difficult situations. 
He has to work with children who grew up in the digital world, have access to a huge amount of in-
formation and have a high level of digital literacy. This requires the teacher not only to have a deep 
knowledge of his subject, but also the ability to effectively use new technologies, adapt techniques 
to modern realities and take into account changes in the psychology of the younger generation. 
The teacher needs to be able to find an individual approach to each student. A teacher is not just 
a transmitter of knowledge, it is a mentor, educator, inspirer. It depends on him how successfully 
a student adapts to life in society, how successful he will be in his future profession. The teacher 
forms such important qualities in students as curiosity, critical thinking, creativity, sociability, 
responsibility. The teaching profession is one of the most important and noble professions. No 
wonder they say that a teacher is not just a profession, but a vocation.

Key words: teacher, English, teaching, pedagogical work, professional skills, functions of a 
teacher.
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Usmonova M.N.
Ibragimova R.A.
Comparative analysis of lexico-morphological peculiarities of adverbs of degree in Tajik and 

English
The given article dwells on the lexico-morphological peculiarities of adverbs of degree in Tajik 

and English conducting a comparative analysis based on “Ghulomon” by Sadriddin Aini. The authors 
of the article make an endeavor to consider how adverbs of degree participate within the syntactic 
and semantic contexts of both languages focusing on differences and similarities in their formation, 
usage, and modification of adjectives, verbs, and other adverbs. The analysis reveals significant ty-
pological differences stemming from the agglutinative nature of Tajik morphology compared to 
the more analytical structure of English. Thus, the findings contribute to a deeper understanding of 
cross-linguistic variation in the expression of degree and intensity, with implications for translation, 
language pedagogy, and contrastive linguistics.

Key words: lexico-morphological peculiarities, adverbs of degree, Tajik and English, compara-
tive analysis, “Ghulomon” by Sadriddin Aini, differences and similarities, expression of degree and 
intensity, comparative languages, implications for translation, contrastive linguistics.

Zinchuk M.G.
The position of the russian federation and the Arab countries of the Persian gulf on the 

settlement of the Middle East conflicts of the 21st century
The article examines the positions of the Russian Federation and the Arab countries of the Per-

sian Gulf in the context of the settlement of the Middle East conflicts in the period from 2000 to 
2024. The main attention is paid to key regional crises, including the Syrian conflict, the Yemen war, 
the Israeli-Palestinian confrontation, the Libyan crisis and the Iran-Saudi confrontation. The role of 
Russia as a mediator and a key player maintaining a balance between the various parties is analyzed, 
as well as the policies of the Arab monarchies, which form their approaches under the influence of 
domestic and regional contexts. The points of intersection and divergence between the approaches 
of Moscow and the Persian Gulf countries are identified, which allows for a deeper understanding of 
the dynamics of their interaction and its impact on stability in the region. The role of external actors, 
including the United States, the European Union, Iran and Turkey, in determining the regional bal-
ance of power is emphasized.

Key words: Middle East, Russia, Persian Gulf, Syrian conflict, Yemen war, Israeli-Palestinian 
settlement, Iranian-Saudi confrontation, Libyan crisis, regional stability, international politics.

Ivanov V.V.
Akimova V.S.
Periodization of the development of the Buddhist world: from penetration into China to the 

destruction of Nalanda University
The article examines the main stages of development of the Buddhist world in the 12th century, 

including the early spread of Buddhism from India to Central Asia and China, the flourishing of Bud-
dhist culture in East and Southeast Asia, as well as the adaptation and transformation of Buddhism 
under the influence of local cultural and religious traditions. An analysis of the periodization of Bud-
dhism of this period, the reasons for its decline, as well as the process of uniting different cultures into 
a single spiritual space are given. Its spread and development were the result of a complex interaction 
of missionary activity, cultural exchange and political support. Despite numerous challenges and 
obstacles, Buddhism was able to maintain its basic principles and continue its influence on world 
culture and religion.

Key words: buddhism, periodization, cultural assimilation, missionary activity, india, china, east 
asia, Buddhist schools, transformation of religion, Silk Road.

Pospelov D.V.
Hilioforos as the main grain carrier ship in ancient times
In the article, the author examines the role of the Hilioforos, a specialized ancient trading vessel, 
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in transporting grain, which was a key commodity for ancient economies. The name “Hilioforos”, 
derived from the Greek “χίλιοι” (thousand) and “φορεία” (carriage), reflects its ability to transport 
significant volumes of cargo. It also describes the design features of Hilioforos, including its large size, 
strong hull and sail rig, which allowed it to effectively serve as a grain carrier.

The author focuses on the importance of the ship for transporting grain from the productive 
grain-producing regions of the Black Sea and the Mediterranean to key ports and trading centers. 
The article analyzes the various trade routes along which Hilioforos traveled, as well as its contribu-
tion to the economic stability of ancient states. Included is evidence from archaeological finds such 
as the remains of ships and cargo amphorae, supporting the use of the Hilioforos as a major grain 
transport ship.

The article also examines the economic and cultural consequences of the use of these ships, in-
cluding their impact on the development of trade networks and food supply of ancient cities. Hilio-
foros was not only an important element of maritime trade, but also an integral part of the economic 
and cultural life of ancient civilizations, facilitating the exchange of goods and ideas between different 
regions of the ancient world.

Key words: Hilioforos, ancient shipping, grain transportation, Black Sea, Mediterranean, trade 
routes, archaeological finds, economics of antiquity, carrying capacity of ships, sea navigation.

Dovo P.M.
Tape G.D.
Economic cooperation Madagascar-China
The article examines the problematic aspects of Madagascar-China economic cooperation, 

primarily in the area of exploitation of the island’s natural resources. It analyzes the environmental 
impacts of Chinese companies’ activities, including large-scale deforestation, unregulated mining 
and predatory marine fishing, which pose a serious threat to Madagascar’s unique biodiversity. 
Particular attention is paid to the socio-economic consequences of such cooperation: increased 
inequality, increased corruption, and deterioration in food security for the local population. It 
is noted that the lack of transparency in the interaction of Chinese businesses with the country’s 
political elite and Madagascar’s growing economic dependence on China are causing justified con-
cern among civil society. The paper substantiates the need to revise the existing model of coop-
eration in favor of a more balanced approach that takes into account the interests of sustainable 
development and social justice.

Key words: Madagascar-China, economic, international, relations, sphere, Import, export, 
trade, goods, company.

Pospelov D.V.
The Black Sea coastline in ancient times as a navigation factor
The article examines the importance of the Black Sea coastline as a key navigational factor in the 

ancient period. In conditions of limited technical equipment and the absence of modern navigational 
instruments, ancient sailors relied on natural landmarks provided by the coastline. The author focus-
es on the geographical and natural features of the coast, such as mountain ranges, capes, bays and 
river mouths, which served as important landmarks for ancient navigators.

The article also analyzes archaeological data indicating the importance of the coastline for the 
organization of ancient sea routes, the location of ports and trade. Particular attention is paid to such 
strategically important points as the Cimmerian Bosporus, Sinop Bay and the mouths of large rivers 
such as the Danube and Dnieper. These geographical features not only contributed to safe navigation, 
but also played an important role in the economic development of coastal areas and strengthening 
cultural ties between different peoples.

In addition, the study addresses the issue of changes in the coastline under the influence of nat-
ural factors and their impact on navigation. Seasonal fluctuations in sea level, wind patterns and sea 
currents are analyzed from the point of view of their impact on routes and navigation safety.

As a result of the study, a significant dependence of ancient navigation on the geographical and 
climatic conditions of the Black Sea coast was revealed. The data obtained allow us to better under-
stand how the natural features of the region determined the development of maritime trade and the 
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interaction of civilizations in the ancient period.
Key words: Black Sea, antiquity, navigation, coastline, navigation, archeology, ancient ports, nat-

ural landmarks, climatic conditions, trade routes, Black Sea basin, natural landmarks.

Nagoeva L.A.
Some unidentified mytho-folk motif of the abkhaz-adyghe with global and local distribution
This work is devoted to the study of mythical and folklore motifs in the tenth Abkhaz-Adyghe 

folklore and the role of digitalization in the humanities. Motives are analyzed within the frame-
work of resource augmentation (or database) developed by Yu.E. Berezkin and E.N. Duvakin, 
which makes it possible to identify patterns in the global distribution of myths and analyze cul-
tural relationships.

Insufficient integration of ethnographic material with the electronic catalog and the lack of 
completeness of mythological motifs limit the understanding of the cultural context of the Ab-
khaz-Adygs. The article examines some unidentified and unrecorded Abkhaz-Adyghe mytholog-
ical and folklore motifs, paying attention to their local and global distribution. Key sources on 
Abkhaz-Adyghe folklore are discussed, including materials from ethnographers unpublished in 
Russian, as well as original material that has yet to be integrated into an electronic resource to 
identify new motives.

In addition, the work examines certain motifs that confirm the specific connections of the Ab-
khaz-Adyghe mythological and folklore traditions with the Balkan-Carpathian region and ancient 
Anatolia, noted by a number of researchers.

Key words: myths, folklore, Abkhazians, Circassians, Abazas, Balkans, Caucasus.

Korenkov S.V.
On the question of the role of the economic council system in Soviet timber exports in the 

late 1950s (based on materials from the Arkhangelsk Economic Council)
The article is devoted to the analysis of the activities of the Arkhangelsk Economic Council in the 

sphere of ensuring the export of timber at the beginning of the Khrushchev economic council system 
from 1957 to 1960. In the author’s opinion, the relationship between the factor of regional gover-
nance features and the state of export has not been sufficiently studied in the historical literature. 
The author tried to solve this problem based on the study of the office materials of the funds of the 
Arkhangelsk Economic Council, the Arkhangelsk Regional Committee of the CPSU and the Soviet 
Control Commission of the Council of Ministers of the RSFSR.

The article describes the main problems in the field of Soviet timber export and the attempts of 
the new economic elites of the region to solve them. The text reveals how the positive and negative 
features of the economic council system, such as localism, the apparatus of “pushers” and lobbying 
of the leadership influenced the export of sawn timber. The author came to the conclusion about the 
ambiguity of the influence of the territorial principle, both on export and on the entire Soviet timber 
industry.

Key words: economic council, forest industry, localism, forest, export, management, decentral-
ization, pushers.

Vartanyan R.D.
The Pandemonium of the Early Cold War: the Image of the Enemy in the Literature of Late 

Stalinism on the example of V.D. Ivanov’s writings
The article analyzes from an imagological point of view and with the methodology of histori-

cal-discursive analysis the works of the Russian Soviet writer Valentin Dmitrievich Ivanov, published 
during the period of late Stalinism (1945-1953). 

Based on the analysis of V.D. Ivanov’s works published during the early Cold War, the author 
comes to the conclusion that they reflected in the most prominent and distilled form the main 
trends and trends in portraying the image of the enemy immediately after the Second World War, 
namely: as obsessed with weapons of mass destruction and the complete extermination of the pop-
ulation of the Soviet Union, «an employee of death and an enemy of life»; as a complete successor 
and continuator of Nazi Germany; as a misanthrope and borderline sociopath who does not knows 
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and does not respects neither world culture nor human dignity; and as a spiteful never-do-well 
inside the country.

This allows us to partially question the well-established opinion among American researchers 
that in novels of the genre of socialist realism of that time, the main negative characters usually ap-
peared as antagonists rather than irreconcilable enemies.

Key words: imagology, Cold War, late stalinism, propaganda, image of enemy.

Alymov A.N.
The organizational and staff structure of the caspian flotilla during the formation of soviet 

power (1918-1919): features of formation and transformation
The article examines the process of formation and transformation of the organizational and staff 

structure of the Caspian Flotilla during the establishment of Soviet power (1918-1919). Based on 
archival materials and historical documents, the features of creating a management system, staff-
ing, and logistics support of the flotilla are analyzed. Special attention is paid to the influence of the 
military-political situation on organizational transformations, the specifics of personnel policy, and 
the role of military specialists from the old school. The problems and achievements in the process of 
organizational construction are investigated, and the effectiveness of management decisions is eval-
uated. The research results provide a better understanding of the features of military construction at 
the initial stage of the Soviet state’s existence.

Key words: Caspian Flotilla, Civil War, organizational and staff structure, military construction, 
management system, personnel policy, Soviet power, military specialists.

Adzhieva Z.I.
Khubieva A.A.
Khubiev I.K.
Legal and managerial aspects of the formation of soviet statehood in the Karachay autono-

mous region
This work is devoted to topical issues of legal and managerial aspects of the formation of Soviet 

statehood in the Karachay Autonomous Region. The relevance of the work lies in the need for a deep 
analysis of the historical experience of governance in the multinational regions of the USSR in order 
to understand the evolution of the political system and the peculiarities of the local culture of power. 
The study of the historical experience of governance in the multinational regions of the USSR can 
be useful for modern research in the field of ethnopolitics and regional governance, especially in the 
context of topical problems of interethnic relations and state-building. 

Key words: Soviet statehood, Karachay Autonomous Region, legal aspects, ethnopolitics, kore-
nization, personnel policy, regional management.

Romanenko L.V.
The concept of memory policy on the example of the formation of the national identity of 

great Britain in the perception of the first and second world wars
Historical memory is an important political tool that forms the national identity of the country 

and ideology, and contributes to the formation of a common self-awareness of society, which is one 
of the key tasks of state power.

Due to the development of modern political technologies, the issue of using key world historical 
events as a tool for influencing and communicating information has become a necessity. The purpose 
of this study is to examine the existing theoretical concepts of political memory, and their application 
by the British Government as a tool for identity formation using the example of the memory of the 
First and Second World Wars.

The research will examine theoretical approaches to the politics of memory, as well as tools for 
the formation of national identity and the use of soft power on the example of Great Britain in the 
context of the memory of the First and Second World Wars at the present stage.

Key words: historical memory, national identity, memory politics, soft power, ideology, Great 
Britain, World War I, World War II.
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Suleimanova O.A.
representation of the culture of the kola Sammi in ethno tourism projects of the Murmansk 

region
Today, the Murmansk Region is one of the leading regions in the sphere of Arctic tourism, 

which is becoming increasingly popular. Ethnotourism associated with the culture and traditions 
of the indigenous population – the Kola Sami – is actively developing in the region. The culture 
of the Kola Sami is popularized through various tourist sites and cultural events (including muse-
um expositions, exhibitions and fairs, national holidays, ethnic villages, etc.), which represent the 
images and symbols of the ethnocultural heritage of this people. On the one hand, the creation 
of a brand of the Kola North based on the Sami traditions and heritage allows tourists to better 
understand and appreciate the richness of the local culture and contributes to the formation of a 
positive image of the region. On the other hand, the development of ethnotourism is a complex 
process that requires a responsible approach and a balance between commercial interests and the 
preservation of cultural heritage. An important aspect is the establishment of a dialogue between 
representatives of the tourism sector, activists of the indigenous population and local authorities. 
Such cooperation allows for the development of initiatives that contribute to the socio-economic 
development of the region, as well as the preservation and popularization of the ethnocultural 
heritage of the Kola Sami.

Key words: Kola Sami, cultural heritage, Murmansk region, representation, tourism, ethno 
projects.
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