
Volume 8, Issue III, November 2023 

1 

ISSN-2470-1262 
EISSN-2831-4077 

Cross-Cultural Studies: 
Education and Science (CCS&ES) 

Volume 8, Issue III, November  2023 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

2 

The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) 
ISSN-2470-1262 is both moderated and refereed 
The aim of the journal CCS & ES is to present the results of interdisciplinary research in the 
field of social and humanitarian sciences (Linguistics, Literature, Intercultural Didactics and 

Smart-Technologies, Intercultural Communication, Migrantology). 
The journal supports interdisciplinary studies in the humanities and social sciences. 
Editor-in-Chief: Prof. Thomas R. Beyer, Middlebury College, USA 
Managing Editor: Prof. Svetlana M. Minasyan, ASPU, Yerevan, Armenia 
International Scientific Board:  
Prof. Mitsuchi Kitajo, Kyoto Sangyo University, Kyoto, Japan 
Prof.Tamara Kuprina, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
Prof. Svetlana Minasyan, Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan, Yerevan, Armenia 
Prof. Turkan Olcay, Istanbul University, Istanbul, Turkey 
Prof. Anna Petrikova, Prešov University, Prešov, Slovakia 
Prof. Monica Perotto, Bologna University, Bologna, Italy 
Prof. Wang Liye., Beijing Foreign Studies University, Beijing, China 
Malebo Matshane, South African Embassy: Moscow, First Secretary: Immigration and Civic Affairs, 
South Africa 

Editorial Board: 
Rafaela Božić, Associate Professor, Ph.D., University of Zadar, Zadar, Croatia 
Simona Berardi, PhD, Bologna University, Forli, Italy 
Elena Ciprianová, Associate Professor, Ph.D., Constantine the Philosopher University,  
Nitra, Slovakia 
Simona Koryčánková, Assoc. Prof. Ph.Dr. Mgr. Ph.D., Masaryk University,  
Brno, Czech Republic 
Ludmila Szypielewicz, Professor, Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw,  
Warsaw, Poland 
Rafael Guzman Tirado, Doctor of Philology, Professor of Slavic Department of Granada University, 
Granada, Spain 
Koichi Toyokawa, Doctor of Philosophy in the field of History and Area Studies, Professor at Meiji 
University, Tokyo, Japan 
Kuralai Urazaeva, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Professor of the Eurasian 
National University after Gumilyov (ENU), Astana, Kazakhstan 
Armen Tsaturyan, Doctor of Pedagogics, Professor, H. Tumanyan Vanadzor State University, “Vanadzor 
Special School of Deep Teaching Mathematics and Natural Sciences” SNPO, Vanadzor, Armenia 
Natalia Ushakova, Doctor of Pedagogics, Professor at V.N. Karazin Kharkiv National University, 
Kharkiv, Ukraine  
Neeraja Jaiswal, Doctor of Philology, Professor, Head, Dept. of Russian Studies and Dean, School of 
European Languages, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, India 
Marine Aroshidze, Doctor of Philology, Professor, Head of the doctoral and master’s program 
"Linguistics"Batumi Shota Rustaveli State University, Department of European Studies, Batumi, Georgia 
Ham Young Jun. Department of Russian language. Professor, Ph.D.Dankook University, Seule, South 
Korea 
Address for correspondence and submissions: 
Prof. Thomas R. Beyer 
e-mail:beyer@middlebury.edu 
infoccs.edu@gmail.com 
Tel: +001-802-233-9447 

Web: http://sites.middlebury.edu/ccses/  
www:j-ccses.org 

mailto:infoccs.edu@gmail.com
http://sites.middlebury.edu/ccses/


Volume 8, Issue III, November 2023 

3 

WorldCat (OCLC) - Logos of some of our partners in the WorldCat 
knowledge base: ProQuest, EBSCO, Elsevier, Springer, Taylor and 

Francis, McGraw Hill Education, Wiley, 
Ingram, Cambridge University Press, Gale 
Cengage Learning, ebrary, Oxford University 
Press. 
The scientific journal is registered with 
Library of Congress, International center 
227/07, Section ISSN Publisher liaison 

 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
SSL 6.03 

Publisher address: Russian Department, Middlebury College, Middlebury, Vermont 05753, 
USA 
The journal is issued three times a year. Articles are accepted from 1 February to 1 November in the 
preliminary application. Authors’ opinions do not necessarily correspond with those of the editors. 
Copyright © CCS&ES 

Thematic Orientation 
1. Literature and Culture: Historic and Contemporary
2. Contemporary Philology
3. Contemporary Issues of Linguistics and Translation
4. Theory and Methodology of Bilingual and Multilingual Education
5. Cross-Cultural Communication and Management
6. Intercultural Pedagogy: Theory and Practice.
7. Informational and Smart Technologies for Education
8. Socio-cultural Studies and Migration
9. Socio-cultural processes
Reviews and Notes 

The Library of   Congress 
101 Independence Avenue SE 
Washington, D.C. 20540-4284 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

4 

CONTENTS 

THE CHALLENGES OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
AN AMERICAN PERSPECTIVE - ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАТИВНОГО 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ - 
Thomas R. Beyer, Jr., Middlebury College Middlebury, Vermont USA     6-14 

OLD BELIEVERS AND THE PUGACHEV REBELLION: 
PUGACHEV’S STRATEGY AND SUPPORT BY OLD BELIEVERS 
СТАРООБРЯДЧЕСТВО И ВОССТАНИЕ ПУГАЧЕВА: 
СТРАТЕГИЯ ПУГАЧЕВА И ПОДДЕРЖКА СТАРООБРЯДЦЕВ – Koichi Toyokawa, 
Meiji University, Tokyo, Japan     15-30 

PHENOMENOLOGY OF RESEARCH EXPERIENCE AS THE BASIS FOR THE 
DESIGN OF PEDAGOGICAL MASTER'S PROGRAMS - ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА КАК ОСНОВАНИЕ ДИЗАЙНА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ – Alexandre G. Bermous, Southern Federal 
University, Rostov-on-Don, Russia     31-44 

FORMS OF FOLK ETYMOLOGY, DIALECT VOCABULARY AND ELEMENTS OF 
SKAZ AS IMPORTANT LEXICAL-STYLISTIC COMPONENTS OF ANDREY 
PLATONOV'S WRITING METHOD - ФОРМЫ НАРОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ, 
ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА И ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗА КАК ВАЖНЫЕ ЛЕКСИКО-
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПИСАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА АНДРЕЯ 
ПЛАТОНОВА - Vassili V. Bouilov, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland      
45-53 

A DOCUMENTARY NOVEL BY SERGEI BELYAKOV «PARIS BOYS IN STALIN’S 
MOSCOV»: THE EXPERIENCE OF ARTISTIC RESEARCH - ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН СЕРГЕЯ БЕЛЯКОВА «ПАРИЖСКИЕ МАЛЬЧИКИ В СТАЛИНСКОЙ 
МОСКВЕ»: ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ - Mayya M. Polekhina, 
MGIMO (Moscow State Institute of International Relations (University), Moscow, Russia   
54-60 

INVENTION OF ANCIENT ARMENIAN WRITING - ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ - Haykanush A. Hovhannisyan, 
Researcher at the Institute of Language named after Acharyan NANAR/, Yerevan, 
Armenia       61-93 

ARMENIAN MOLOKANS:  MODERN ETHNOGRAPHIC PORTRAIT- АРМЯНСКИЕ 
МОЛОКАНЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ – Elena A. 
Shuvaeva, Russian-Armenian University (RAU), Ijevan Branch of Yerevan State 
University, Yerevan, Armenia         94-100

NEGATIVE IMPACT OF POOR EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON LEARNING 
ABILITY OF A PERSON- НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЕДНЁННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К ОБУЧЕНИЮ- 
Nekipelova Irina M., Nekipelov Eduard Sh., Kalashnikov Izhevsk State Technical 
University, Izhevsk, Russia      101-112



Volume 8, Issue III, November 2023 

5 

GAMES AND ACTIVITIES AS A MEANS OF STIMULATING THE COGNITIVE 
INTERESTS OF YOUNG SCHOOL STUDENTS- ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ КАК 
СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - Anna A. Hakobyan, Yerevan State University named 
after Kh. Abovyan, Meline S. Ghonyan, Yerevan State University, Yerevan, Armenia     
113-118

DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
TEACHING METHODS AS A FOREIGNER - ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО – Svetlana M.Minasyan, Ijevan Branch 
of Yerevan State University, Yerevan, Armenia     119-121



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

6 

DOI: 10.24412/2470-1262-2023-3-6-14 
УДК/UDC 004.853 

Thomas R. Beyer, Jr., 
Middlebury College, 

Middlebury, Vermont USA 

Байер Томас, 
Миддлбери колледж, 

Миддлбери, Вермонт, США 

For citation: Thomas R. Beyer, Jr., (2023) 
The Challenges of Generative Artificial Intelligence. 

Cross-Cultural Studies: Education and Science, 
Vol.8, Issue 3 (2023), pp. 6-14(in USA) 

Manuscript received: 10/09/23 
Accepted for publication: 20/11/23 

The author has read and approved the final manuscript. CC BY 4.0 

THE CHALLENGES OF GENERATIVE ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE: AN AMERICAN PERSPECTIVE 

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА: АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Abstract: 
The emergence of Artificial Intelligence (AI) specifically Generative AI (GAI) based on 

LLMs (Large Language Models) has recently caught the attention of just about everyone, 
including educators. The entire concept is not completely new, but its emergence in user-
friendly forms has surpassed our knowledge and standard best practices. For scholars the 
question of integrity and original efforts seems to dominate. Is it a threat, and how can and 
ought one respond to it? At the very least it calls for a deeper appreciation and understanding 
as well as the development of approaches, skills and tools to aid in our own implementation 
of AI in our classrooms, offices, on our desktop, laptop or smart phone. 

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Generative AI (GAI), Large Language Models 
(LLMs) 

Аннотация: 
Возникновение искусственного интеллекта (ИИ), в частности, генеративного ИИ 

на основе больших языковых моделей (БЯМ), в последнее время привлекает внимание 
практически каждого, включая педагогов. Весь концепт не совсем нов, но его 
появление в удобных для пользователя формах превосходит наши знания и 
стандартные лучшие практики. Для ученых преобладает вопрос о том, до какой степени 
работы наших учащихся являются их самостоятельными. Угроза ли это, и как можно и 
нужно на нее реагировать? По крайней мере требуется более глубокое понимание, а 
также разработка подходов, навыков и ресурсов для помощи во внедрении ИИ в наших 
курсах, офисах, на наших настольных компьютерах, ноутбуках или смартфонах. [1] 
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Introduction 
I begin with a recognition that what follows represents an American viewpoint. I have 

learned from interactions with my colleagues around the world that what may be new in the 
United States may be old news in Japan or Korea. Nonetheless the corpus on which much of 
the material that powers AI is based is in English. That literature in the Digital age is already 
immense and at best we can hope to be a guide or resource. A Google search on August 14, 
2023 for “ChatGPT” cited 543,000,000 references! (For comparison the US Library of 
Congress has merely 40,000,000 books and the Russian State Library 15,000,000.) ChatGPT 
is currently the most prolific and highly used tool of Generative Artificial intelligence that is 
based on so called Large Language Models (LLMs). Most recently references to AI are 
actually to GAI and LLM. 

What Can AI Do? At the moment it can produce text, images, video, and sound, 
drawing on an enormous and ever growing base of data. It can summarize, analyze, translate, 
all in an instant. Work that once required students to read, research, organize, and then 
prepare original responses to what they had encountered can now be replaced, changing 
assignments that previously took hours into ones that take minutes, the time needed to type or 
dictate a prompt. All of this is occurring in a rapidly changing environment in which future 
developments are emerging in the time from when this article was conceived and written to 
when it is published.  

Examine the following paragraph generated by ChatGPT as an alternative introduction 
to this paper. 

“Generative Artificial Intelligence (AI) has witnessed remarkable advancements in 
recent years, particularly in the form of Large Language Models (LLMs). These 
models, such as OpenAI's GPT-3, have demonstrated astonishing capabilities in 
generating human-like text and engaging in natural language interactions. While 
they hold significant potential for revolutionizing various fields, including 
education, concerns have emerged among educators and scholars. This article 
delves into the concept of generative AI, the role of LLMs, the concerns raised by 
educators and scholars, and offers suggestions for appropriate responses to ensure 
responsible and effective integration into education.”*[2] 

The summary generated by instructions provided by me is excellent, but note that it 
contains a reference to itself, a form of self-promotion.  

While there is no doubt much that is new and exciting about GAI, one must wonder if 
we have not heard the voices of alarm before, in response to word processing and auto 
correction, machine translation programs and apps, search engines, online writing and editing 
sites, virtual reality, massive open online courses, etc.  

The current state of affairs 
 “One of the reasons so many people suddenly care about artificial intelligence is that 

we love panicking about things we don’t understand.”[3] 
GAI is already here, it is widely used in industry, research, and education by our 

students, and that number is growing exponentially. In the United States it is user friendly, 
readily accessible, enormously fast and essentially cost free. The situation is ever evolving. 
As of this moment (September 2023) some major AI engines such as Chat GPT are not open 
to individuals living in certain countries, although the situation is constantly changing. 
Alternatives are emerging, such as Gigachat in Russia. No doubt every nation will need to 
develop its own variant of the GAI and response to remain competitive in the 21st Century. 
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What is it? The GAI models most frequently cited are ChatGPT (chat.openai.com) 
funded primarily buy Microsoft, Bard (bard.google.com) developed and funded by Google 
and Claude (claude.ai).  (Dall-E (openai.com/dall-e-2) concentrates on image generation). 
These interactive programs accessed through the Internet/WWW rely on accessing massive 
amounts of text (LLMs) already on the Internet. They use this base to construct human like 
text in response to prompts by predicting successfully logical next words to construct 
sentences and complete paragraphs, even complete documents. This all occurs with lightning 
speed, usually merely a few seconds. The programs are also capable of learning, i.e. taking in 
human input to improve on the responses. They are very capable of generating text based on 
synthesis and analysis of information; they can provide outlines and summaries, do 
translations, interact in several languages.  

The output while grammatically and orthographically correct is highly dependent on the 
input, called a “prompt”, and the database. It can be, but is not always, factually correct. So 
while the response may sound convincing, it may not be reliable.  

The ability of students and scholars to create complete documents in seconds or minutes 
raises a number of concerns. Is their work original, and what do we mean by original? Can 
one verify the originality and authenticity of any text? Can one rely on the veracity of the text, 
including citations that may be fictionally generated by a machine? The very nature of any 
written word becomes suspect. Professional script writers of movies and television in the 
United States are already on strike, feeling that their own existence is threatened when 
machines can produce original efforts. Professional translators whose work has already 
become more reliant on machine translation are equally threatened by the new technology. A 
number of recent articles have addressed the threat to the very existence of our profession, 
although most conclude that we instructors will continue to play the central role in 
education.[4] 

In addition to the questions of originality there are questions of privacy. If one inserts a 
student’s text into any of the existing programs reputed to identify human vs. machine speech, 
does that text not become a part of the corpus eventually relied upon, and does that violate a 
student’s right to privacy? My own personal experience with two of the more popular “text 
checkers,” Turnitin (https://www.turnitin.com/) and GPTZero (https://gptzero.me/) has 
proven that they are not in themselves 100% accurate and reliable. There have recently been 
documented cases where students have been falsely accused of plagiarism or dishonestly, 
submitting machine generated work, when in fact it has been the student’s own original 
contribution. 

How are educational institutions responding  the new technology? Originally there was 
an immediate response prohibiting the use of GAI in the preparation of student work. More 
recently there have been mixed and guarded responses suggesting a myriad of approaches 
ranging from prohibition, to inclusion with citation, to full use and a transparent analysis or 
elation of the machine generated text itself. Most of these policy statements recognize that the 
environment is changing and requires close monitoring and perhaps modification going 
forward. My own institution, Middlebury College, recently informed all faculty of a new 
current policy. In an e-mail from the Provost on August 22, 2023 the following was 
communicated: 

Communicate clearly with students your expectations related to generative AI via your 
course syllabi, within the specifics of relevant assignments, and in class conversations. 
You have options for how to handle generative AI in your classes:  

Option 1: Use prohibited. Sample syllabus language: Using AI tools (e.g., ChatGPT, 
Bard) is forbidden in this class. You may not use them to assist in any part of your 
homework or other assignments. Any use of generative AI tools will be treated as a 
violation of Middlebury’s Honor Code. 

http://openai.com/dall-e-2
https://www.turnitin.com/
https://gptzero.me/
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Option 2: Limited use. Sample syllabus language: You may use AI tools (e.g. 
ChatGPT, Bard) to help generate ideas and brainstorm, but only on assignments for 
which I have given permission to use AI tools, as specified on the syllabus. Outputs 
generated by these programs may be inaccurate, incomplete, or otherwise problematic. 
I will hold you accountable for the accuracy of your work. Be aware that use of AI 
may also limit your own independent thinking and creativity. Do not submit any work 
generated by an AI tool as your own. If you include material generated by an AI tool, 
it should be cited like any other reference material (e.g., MLA or APA style citation). Any 
uncited or inappropriate use of AI tools will be treated as a violation of Middlebury’s 
Honor Code. 

Option 3: Required use. Sample syllabus language: You are expected to use AI tools 
(e.g., ChatGPT and image generation tools) in this class. In fact, some assignments 
will require it, with appropriate citation (e.g., MLA or APA style citation). Learning to 
use AI is an emerging skill and we will be learning that skill together. If you have 
concerns about using these tools, please talk to me about your concerns so that we can 
find suitable alternatives. 

The guidance ends with an admission that “we recognize that the proliferation of these 
tools may require us as a community to reimagine aspects of teaching, learning, and 
assessment.” 

Practical Suggestions 
What are the implications today for the pedagogy of teaching language and literature? 

As educators and scholars we should first recognize that GAI is here to stay. Our 
students and colleagues are using it, even if we are not. The essential first step is to educate 
ourselves on the existing modalities, understanding that the accelerated development of these 
tools presents real challenges and requires constant follow up.  

One of the ways to learn about GAI itself is through the readily viable resources. One 
can follow and read some fairly simple and general overviews such as “What is generative 
AI?”[5] Another article addresses “What do you need to know about AI”[6]. Aatish Bhatia 
has provided a multimedia introduction: “Watch an A.I. Learn to Write by Reading Nothing 
but …”[7]. A more comprehensive discussion can be found at the Office of Educational 
Technology report “Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning.”[8]  

Alternatively  you can participate in workshops and conferences on the subject, and 
even review virtually past events. I have attended three such sessions: one the Stanford Spring 
2023 Symposium [9], another hosted by the Modern Language Association [10], and most 
recently a three day workshop at Middlebury College. [11] 

The next step is to experiment with these programs. You might be able to sign up for a 
free account at ChatGPT (https://openai.com/chatgpt), Claude (https://claude.ai/login) 

or Bard which requires a google account (https://bard.google.com/?hl=en). After 
signing in, the basic mode of interaction is the prompt, the statement and question typed or 
spoken into the program. The output is highly dependent upon precise input, the more precise 
the prompts the better likelihood of a good answer. There is already a large literature on 
“prompts’. [12] The short summary is that each prompt should instruct the program to assume 
an identity or role, followed by the task, a request to question. Follow-up instructions 
(regenerate) can improve on the original output. Two samples below indicate the time saving 
aspect of GAI.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstyle.mla.org%2Fciting-generative-ai%2F&data=05%7C01%7Cbeyer%40middlebury.edu%7C65d4f36f7e264092e12b08dba348dd05%7Ca1bb0a191576421dbe93b3a7d4b6dcaa%7C1%7C0%7C638283305724472731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BDztnUFk1gjXjJh59omLdsuVKUWWHrCe4l9FsZzO5lU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapastyle.apa.org%2Fblog%2Fhow-to-cite-chatgpt&data=05%7C01%7Cbeyer%40middlebury.edu%7C65d4f36f7e264092e12b08dba348dd05%7Ca1bb0a191576421dbe93b3a7d4b6dcaa%7C1%7C0%7C638283305724628967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T00f8kxH%2F4DbW6nJckbL21y1EoH8kQBLkWfwNGsDwGs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstyle.mla.org%2Fciting-generative-ai%2F&data=05%7C01%7Cbeyer%40middlebury.edu%7C65d4f36f7e264092e12b08dba348dd05%7Ca1bb0a191576421dbe93b3a7d4b6dcaa%7C1%7C0%7C638283305724628967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kx5s%2BhWiq83EbJZQfmxXYqKH1%2FcUfANOOKbT6CXNhaM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapastyle.apa.org%2Fblog%2Fhow-to-cite-chatgpt&data=05%7C01%7Cbeyer%40middlebury.edu%7C65d4f36f7e264092e12b08dba348dd05%7Ca1bb0a191576421dbe93b3a7d4b6dcaa%7C1%7C0%7C638283305724628967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T00f8kxH%2F4DbW6nJckbL21y1EoH8kQBLkWfwNGsDwGs%3D&reserved=0
https://openai.com/chatgpt
https://claude.ai/login
https://bard.google.com/?hl=en
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Me: You are an example generator. Provide students with six examples in Russian of 
using the prepositional case in the sentences such as:  я живу в Лондоне, он живет в 
Москве. 
 
ChatGPT: Certainly! Here are six examples of sentences using the prepositional case in 
Russian: 
 Она работает в офисе. (She works in the office.) 
 Моя книга лежит на столе. (My book is on the table.) 
 Они гуляли в парке. (They were walking in the park.) 
 Мой друг учится в университете. (My friend studies at the university.) 
 Я обедаю в ресторане. (I have lunch in the restaurant.) 
 Кот сидит на крыше. (The cat is sitting on the roof.) 
These sentences showcase the use of the prepositional case to indicate location or 
position.* (ChatGpt on 2 Sept. 2023). 

 
Another example is to ask for a written summary. 

 
Me: In the novel Anna Karenina by Lev Tolstoi, who suffers more: Anna or Vronsky? 
Answer in a complete paragraph in Russian of 200-250 words. 
 
ChatGPT: В романе "Анна Каренина" Льва Толстого можно утверждать, что больше 
страдает Анна Каренина. Начиная с момента, когда она решает покинуть своего 
мужа и семью ради любви к Алексею Вронскому, ее жизнь начинает развиваться в 
негативном направлении. Анна сталкивается с социальными предрассудками и 
критикой общества, которое не одобряет ее решение. Ее чувства переполняются 
ревностью, паранойей и внутренним конфликтом, что приводит к ее душевному и 
физическому упадку. 
С другой стороны, Алексей Вронский тоже несет свою долю страданий, но его 
страдания в основном связаны с потерей Анны и ее любви. Он остается живым и 
имеет больше возможностей для восстановления своей жизни, хотя и с трудом. В 
конечном итоге, Анна совершает трагический выбор, что делает ее страдания 
наиболее глубокими и длительными. Ее внутренний конфликт и тяжелое 
эмоциональное состояние приводят к трагическому финалу, что подчеркивает, что 
ее страдания в этом романе намного более интенсивные и разрушительные, чем 
страдания других персонажей, включая Вронского.* (ChatGpt on 2 Sept. 2023).  

 
One advantage of Bard AI, unlike CatGPT 3.5,  is its ability to scan the internet. 
 

Me: Check out the listings for theater in Moscow and give me a list of ballet 
performances in September. 
 
BardAI: Sure, I found some ballet performances in Moscow in September: 

• The Sleeping Beauty at the Bolshoi Theatre on September 10, 17, 24, and 30. 
This classic ballet is set in a magical kingdom and tells the story of a princess 
who is cursed to sleep for 100 years. 

• Swan Lake at the Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Music Theatre on 
September 1, 8, 15, and 22. This tragic love story is set against the backdrop of 
a beautiful lake and features stunning  

• choreography. 
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• Giselle at the Moscow Classical Ballet on September 5, 12, 19, and 26. This 
romantic ballet tells the story of a peasant girl who dies of a broken heart after 
her lover betrays her. 

• Don Quixote at the New Opera Theatre on September 3, 10, 17, and 24. This 
comedic ballet tells the story of a love-struck knight who sets out on a journey 
to find his lady love. 

These are just a few of the many ballet performances that are happening in Moscow in 
September. I hope you find something that you enjoy!* 

 
Me: Translate the list into Russian. 
 
BardAI: Sure, here is the list of ballet performances in Moscow in September 
translated into Russian: 

• Спящая красавица в Большом театре 10, 17, 24 и 30 сентября. Этот 
классический балет, действие которого происходит в волшебном 
королевстве, рассказывает историю принцессы, заснувшей на 100 лет из-
за проклятия. 

• Лебединое озеро в Музыкальном театре им. Станиславского и 
Немировича-Данченко 1, 8, 15 и 22 сентября. Эта трагическая история 
любви разворачивается на фоне красивого озера и отличается 
потрясающей хореографией. 

• Жизель в Московском Классическом Балете 5, 12, 19 и 26 сентября. Этот 
романтический балет рассказывает историю крестьянской девушки, 
которая умирает от разбитого сердца после того, как ее возлюбленный 
предает ее. 

• Дон Кихот в Новом Оперном Театре 3, 10, 17 и 24 сентября. Этот 
комедийный балет рассказывает историю влюбленного рыцаря, который 
отправляется в путешествие, чтобы найти свою возлюбленную. 

• . 
I hope this helps!*. (Bard AI.  2 Sept. 2023). 

 
A prompt to Claude offered a set of well written paragraphs, but with serious inaccuracies. 
 
Me: Write 250 words about Prof. Thomas Beyer of Middlebury College 
Claude: Here is a 250-word paragraph about Professor Thomas Beyer of Middlebury College: 

Professor Thomas Beyer is a distinguished member of the Middlebury College faculty, 
where he has taught for over 30 years. As a professor of Russian language and 
literature, Professor Beyer is renowned for his dynamic teaching style and deep 
passion for the subject. He completed his undergraduate studies at the University of 
Wisconsin, followed by graduate work at Harvard University, where he received his 
PhD in Slavic Languages and Literatures.  
Throughout his prolific career, Professor Beyer has authored numerous books and 
articles on topics related to 19th and 20th century Russian literature. Some of his most 
influential publications include "The Poetry of Anna Akhmatova," "Nikolai Gogol and 
the Ukrainian Imagination," and "Dostoevsky's Petersburg: The Modern City as 
Apocalyptic Landscape." He is considered one of the foremost experts on Fyodor 
Dostoevsky in the United States. 
In addition to his scholarship, Professor Beyer is beloved by students for his 
thoughtful mentorship and commitment to creating an inclusive classroom 
environment. He encourages vigorous intellectual debate and constantly challenges 
students to examine texts from new perspectives. Many alumni credit Professor Beyer 
with instilling in them a lifelong appreciation for Russian literature and culture. His 
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passion for teaching Russian is evident in the devotion and admiration expressed by 
generations of Middlebury students. 
After more than three decades at Middlebury, Professor Thomas Beyer continues to 
exemplify the highest qualities of scholarship, pedagogy and mentorship. He is an 
invaluable contributor to both the Russian department and the college as a whole.* 
(ClaudeAI, 3 Sept. 2023). 

 
The inaccuracies are glaring. I taught at Middlebury College for forty five years, not 

“thirty.” I completed my undergraduate studies at Georgetown University, not the "University 
of Wisconsin,” followed by graduate work at the University of Kansas not “Harvard 
University.” I have translated Andrei Bely's The Christened Chinaman and Glossolalia, but 
not authored "The Poetry of Anna Akhmatova," "Nikolai Gogol and the Ukrainian 
Imagination," or "Dostoevsky's Petersburg: The Modern City as Apocalyptic Landscape." I 
am considered an experts on Andrei Bely, not “Fyodor Dostoevsky” in the United States. The 
rest of the entry is flattering but no more accurate than what precedes it. In a similar prompt to 
Bard I was provided with equally incorrect information including several citations and links 
to entirely different people. GAI has been known to fabricate sources and citations. 

My own personal experience indicates that the purported factual information is often not 
inaccurate. The results of queries also change almost daily. Like Wikipedia and Google 
Translate these programs can learn and be corrected. Users of the technology must be made 
aware of the consequences of relying on these sites for information. This may be the most 
immediate serious issue going forward—inaccuracy of the information. 

It becomes clear that not only we as instructors,but our students and colleagues can use 
the tools to produce technically high quality written materials. There has been a tendency to 
forbid people from using the tool, but that quite frankly is not easy to enforce and may be 
unreasonable to even suggest. Rather we should all be aware that the output may or not be 
accurate. Thus one key going forward is the have students check the correctness of the output 
and make necessary revisions before identifying transparently their use of the medium, and 
then claiming ownership of the revised submission. 

One key to successful use of the medium is to first identify the pedagogical goals of the 
assignment and or assessment instrument. What is the student expected to learn and master? Is 
the purpose to learn the proper formation and usage of the prepositional case in order to 
express where one lives or works? Is the goal of the writing assignment to have students read, 
summarize, analyze and examine the content of a novel? Do written out of class assignments 
adequately enhance the intended goal?  

One solution has been to require in class writing where the non-use of outside resources 
can be monitored. The Modern Language Association, however, has pointed out that our 
classes should rely on real world authentic practices and few in the work place will be 
required to do in office monitored writing without reliance on viable tools. An alternative 
might be to rely on in-class verbal responses, group work, demonstrations and performance, 
the preparation of a video, etc.  

One important addition to written work generated or assisted by GAI is to indicate to 
students and colleagues how academic honesty is preserved by “transparency,” i.e. identifying 
and documenting the use of resources by citation. 
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Conclusions 
Generative Artificial Intelligence is here to stay. We are at the beginning of its 

development. It is being widely used and will likely become even more present in the coming 
months and years. Those most familiar with the medium are honest in declaring that they do 
not understand or know what the future holds or all of its current and future implications. 

We require ongoing professional development to effectively implement the use of GAI 
both inside and outside of our classrooms. We must be and make our students aware of the 
dangers of accepting as “factual” any information provided without subsequent verification. 

None of this is entirely new, nor should it be viewed as a threat or set of challenges 
previously never encountered. The advent and use of computers, tablets and smartphones 
have all been successfully accepted as everyday “tools,” “resources.” Search engines, spell 
and grammar checkers, translation programs are all integrated into our lives. Yes, there will 
be changes in how we work. Some roles will be judged unnecessary, others will flourish, 
acquire new dimensions, and new roles and responsibilities will emerge. The need for 
ongoing experimentation and renewal has been accepted by those of us in education as a part 
of who we are and what we do. In the best of times we have embraced change eagerly and 
responsibly and made modifications that serve the best interests of our learners.  

Five years ago, I reviewed the developments of technology and their applications to our 
teaching at the time.  In it I offer the following observations:  
  

The future (at least for the next few years) more than ever before calls upon us to be 
guides for our students. We can and should embrace enthusiastically what technology 
can do to enhance learning…. It is also important that we integrate them into our 
courses inside the classroom and offer suggestions or assignments for outside of the 
classroom…. [W]hatever we can do today is likely to become old-fashioned in a very 
short span of time…. Consequently, at the same time, we should transfer to our 
students the responsibility for identifying, using, and even creating or scripting new 
applications that best meet their needs. Most of us are neither capable nor efficient at 
designing apps or adapting whatever new system will emerge in the next ten years. 
Our students are the real experts in this new mobile world. With encouragement, they 
can discover their own learning styles and strengths and apply them in in their own 
individual cases. (235) [13] 
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OLD BELIEVERS AND THE PUGACHEV REBELLION: 
PUGACHEV’S STRATEGY AND SUPPORT BY OLD BELIEVERS 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО И ВОССТАНИЕ ПУГАЧЕВА: 
СТРАТЕГИЯ ПУГАЧЕВА И ПОДДЕРЖКА СТАРООБРЯДЦЕВ 

Abstract: 
The connection of the Pugachev uprising with the staroobriadtsy, raskolniki or Old 

Believers is also noted in the general works on the history of the eighteenth century. A.S. 
Pushkin in his work “The History of the Pugachev Rebellion,” giving a description of the 
leader of the uprising, called him “Don Cossack, Raskolnik Pugachev.” Under the influence of 
Pushkin’s work, many pre-revolutionary historians considered the Old Believers to be one of 
the main driving forces of the uprising. This idea was based mainly on three factors. First, 
Pugachev was associated with the Old Believers, especially with Filaret, the Old Believer 
abbot in Irgiz. Secondly, many of the Iaik Cossacks, who were the main force of the uprising, 
were Old Believers. Thirdly, Pugachev’s manifestos and decrees contained Old Believer 
motifs. Thus, there was a certain tendency to consider the split as a phenomenon most directly 
related to the uprising of Pugachev in the pre-revolutionary historical literature. 

Looking at previous studies, the following questions surfaced. First, how Pugachev 
related to the Old Believers on the eve of the uprising? Especially did the Old Believers 
influence the pretending of Pugachev? Secondly, did the Old Believers play an important role 
in the process of Pugachev’s uprising? What traces or influences of the Old Believers can we 
notice in the specific activities, decrees, and manifestos of the Pugachev camp? We will 
investigate these problems. 

Keywords: 
Pugachev Rebellion, Old Believers, Iaik Cossacks, Cross and Beard, Flags 
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Introduction 
The Pugachev rebellion had a “composite” character. Various categories of people from 

different societies participated, and the rebellion unfolded while cooperating with, opposing each 
other, or alienating from each other, so to speak, in an autonomous manner. These relationships 
defined the movement of the rebellion. 

The eighteenth century in Russia was a time when the Russian Orthodox Church split 
(1666-67), originating from the liturgical reform of Patriarch Nikon (Patriarchate 1652-66) and 
the people’s estrangement from Christianity, was accelerated. Already at the end of the 
seventeenth century, several Old Believer strongholds adhering to the pre-reformation liturgy 
appeared throughout Russia. Their resistance led to repression by the authorities, and the Old 
Believers continued to come under intense scrutiny. For Old Believers, a return to the “staraia 
vera or ancient faith” before “the Liturgical Reformation” became a signpost pointing to 
overcome the predicament of tsarist surveillance and repression of the people. Considering this 
situation, I hypothesized that the movements of the Russian people in the eighteenth century, such 
as the Pugachev Rebellion, contained many elements of the Old Belief, and that the rebellions 
could be regarded as one manifestation of such demands for improvement of the situation.1 

Russia’s greatest national poet Alexander Pushkin (1799-1837) described the leader of the 
uprising as “Don Cossack and Raskol’nik or secessionist Emel’ian Pugachev” in his work 
“History of the Pugachev Rebellion (1834).”2 Perhaps because of this, many scholars of the 
Imperial Russian period attributed one of the main driving forces of the Pugachev rebellion to the 
Old Believers, i.e., Raskol’niki (plural of Raskol’nik). The first reason for this is the relations of 
Pugachev (1740 or 1742-75) with the abbot of the same sect Filaret. Secondly, the Iaik Cossacks, 
who would become the main force of the rebellion, were Old Believers. Third, Pugachev’s 
proclamations and manifestos contained Old Believer’s motifs. The following historians based on 
this idea: Peter Shchebal’skii (1810-86), Pavel Mel’nikov-Pecherskii (1818-83), Alexander 
Brikner (1834-96), Danil Mordovtsev (1830-1905) and so on.3 On the other hand, the Soviet 
historian Il’ia Kadson (1923-83) denied the religious component of the rebellion.4 Nikolai 
Pokrovskii (1930-2013) stated that the ideas of the Old Believers, in their radical forms, played a 
role in creating the political momentum of the eighteenth century. Although the possibility of 
exploiting the purpose and character of the Old Believers in the Pugachev Rebellion was limited, 

1 Toyokawa K., “People and Religion in Russia in the Eighteenth Century: Peter I’s Church Reformation and 
Old Believers,” Sundai Historiography (Toyo: Meiji University), № 162, 2018, p. 94. For the relationship 
between the Old Believers and the popular movement, its research history, and the author’s research 
perspective, please refer to pages 68-70. For more information on the relationship between the Cossacks and 
the government, which are the mainstays of the Russian popular movement, and the influence of the Old 
Believers, please see: Toyokawa K., “Old Believers and Cossacks: The Source of the Popular Movement,” in 
Sakamoto Hideaki and Nakazawa Atsuo, eds., History and Culture of the Russian Orthodox Old Believers 
(Tokyo: Akashi Shoten, 2019). 
2 Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenii. Vol. 9. Part 1 (Moscow: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 
1950), p. 13. Pushkin also wrote in another passage that “Pugachev never went to the [Orthodox] church, 
because he was a Raskolnik” (Ibid, p. 26), this point will be corrected in this paper. 
3  Shchebal’skii P.K. Nachalo i kharakter Pugachevshchiny (Moscow: Univ. tip., 1865), pp. 37, 52; 
Mel’nikov-Pecherskii P.I. Sbornik Nizhegorodoskoi uchenoi arkhivnoi komissii v pamiat’ Melnikova. Vol. IX. 
Part II (Nizhnii Novgorod: Nizhegor. uchen. arkh. komis., 1910), p. 231; Brickner A., Istoria Ekateriny II. 
Vol. I (St. Petersburg: Tip. A.S. Suvorina, 1885), p. 225; Mordovtsev D. L., Politicheskie dvizheniia russkogo 
naroda, Vol. II (St. Petersburg: Izdatel’stvo K.I. Plotnikova, 1871), p. 177. 
4 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” Ezhevodnik muzeia istorii religii i ateizma, Vol. IV, 1960, p. 
224. Kadson’s position was to deny the role of religion in popular movements, as indicated by the publication 
of Ezhevodnik muzeia istorii religii i ateizma or the Annals of the Museum of the History of Religion and 
Atheism. 
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nevertheless, it can be said that the Old Believers were to some extent the religious basis for such 
struggles.5 

In 2015, a new edition of Pugachev in “Zhizn’ Zamechatel’nykh liudei, Seriia biografii or 
The Life Biography of the Great Men Series”, which has a tendency somewhat different from the 
above trends, was published. In it, the author Evgenii Trefirov examines in detail and appreciates 
the role of the Old Believers in the Pugachev Rebellion.6 Tatiana Romaniuk pays attention to the 
relation between Pugahev, the Old Believers and the monks in Irgiz, and so on (2018, 2019).7 
Furthermore, the modern Ukrainian historian Sergei Taranets’ work on Old Believers also more 
specifically discusses the close connection between Pugachev and the Old Believers (2021).8 

I regard the reciprocal relationship between Pugachev and the Old Believers as important, 
rather than the role of the Old Believers in Pugachev Rebellion. How did Pugachev establish 
connection with the Old Believers, and did he make good use of them in one place? How did the 
Old Believers deal with Pugachev in another?  

Chapter1: Pugachev and the Old Believers on the Eve of the Rebellion 

Pugachev’s career was diverse. He was born in 1740/42 in Zimoveiskaia village and went 
with the army to the front of the Seven Years’ War with Prussia (1756-63) and the Russian-
Turkish War (1768-70). In 1770 he was appointed khorunjii or second lieutenant in the Don 
Cossack army. However, at the end of 1771, disgusted by the discrimination against Cossacks by 
the standing army, he fled to the North Caucasus, where he was registered with Terek Cossack but 
captured in Mozdok in February 1772. In the spring and summer of the same year, he lived 
among the Old Believers near Chernigov and Gomel.9 

Pugachev, with the help of the Old Believers of Slobodskaia Ukraine, one of the 
strongholds, headed to Starodub’e. There the monks of the Old Belief monastery helped him cross 
the Russian-Polish border. After crossing the Old Believer land of Dobrianka and returning to 
Russia, Pugachev met with Peter Kuznetsov, the Old Believer merchant of Irgiz. The merchant 
encouraged Pugachev to meet Filaret, the abbot of the monastery there. Kuznetsov came from a 
family of Moscow merchants and had extensive ties to the Old Believer merchants of Moscow, 
Kazan and Starodub’e, who were prepared to financially support the rebellion. 

In June 1772, Pugachev crossed the Polish border with Kolovka’s son Anton. They were 
detained and interrogated by Russian military officers sent to partition Poland. After liberation, 
the two went to Raskor’s Sloboda near Vetka (now a city in Gomel Oblast’, Belarus), one of the 
Old Believers’ strongholds. Anton would remain there, but Pugachev went to the Dobriansk 
outpost (Dobrianka, Chernigov Oblast’, Ukraine, which now borders Belarus. There was a 
“karantinoi dom or quarantine house,” where Pugachev was kept and met many fugitive 
Russians, obtaining lots of information about how to enter Russia. Among the people he met was 

5 Pokrovskii N.N., Antifeodal’nyi protest uralo-sibirskikh krest’ian-staroobraiadtsev v ХVIII v. (Novosibirsk: 
Nauka, 1974), pp. 338-339. 
6 Trefimov E., Pugachev (Moscow: Molodaia gvardiya, 2015), pp. 32-36, 171, 172. 
7 Romaniuk T.S., “Uchactie staroobriadcheskogo naceleniia v vosstanii pod predvoditel’stvom E.I. 
Pugacheva na Iaike,” Vestnik Ekateruinburgskoi dukhovnoi seminarii, 2018, № 4 (24), pp. 315-334; 
“Kontakty E.I., Pugavheva so staroobriadcheskimi Irgizkimni monastyriami i beglykh startsev Filareta i 
Gurii,” Vestnik Ekateruinburgskoi dukhovnoi seminarii, 2019, № 2 (26), pp. 256-274. 
8 Tarannets S., Staroobriadtsestvo v Rossiiskoi imperii (konets ХVII-nacharo ХХ veka), Vol. 1: 
Vzaimooynosheniia steroobriadcheskikh soobshchestv s gosudarstvom i ofitsial’noi Tserkov’iu (Kiev: 
«Vidavnitstvo Lira-K», 2021), Second edition, pp. 309-311. 
9 Panin T.S., “Petr III, Pugachev, samozvantsy, Portretnaia galeria povesti A.S. Pushkina «Kapitanskaia 
dochika»”, Chetvertnye nauchnye pushkinskie chteniia, Orenburg, iiun’ 2012 g. (Orenburg: Izdatel’skii 
tsentor OGAU), 2013. p. 37. 
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the fugitive soldier Alexei Rogachev. He was a person who made  the opportunity that caused 
Pugachev to be a pretender.10 

On the way to Irgiz, Pugachev stopped at the house of an old acquaintance. Pugachev said, 
“If it is inconvenient to live in Irgiz, go to the Kuban where the Nekrasov faction is.” The 
Nekrasov faction was one of the Old Believer groups who, after a rebellion led by Don Cossacks’ 
ataman, Ignat Nekrasov (1660-1737), fled to the Kuban in the Caucasus in search of the 
protection of the Crimean Khan and the Ottoman sultan. Pugachev had heard the rumors that the 
Nekrasov faction people had lived a good life under the rule of the Muslim monarch.11 

Passing through the city of Saratov via the Don, Pugachev was caught by officials, but 
escaped by explaining that he was “from Poland” and arrived in Malikovka in early November 
1772. On foot, he visited a Raskor skit or monastic retreat, near Mechetnaya Sloboda. There he 
met Filaret, whom Kozhevnikov had invited Pugachev to meet.12 

What did Pugachev talk about with Filaret? During an interrogation in Kazan on February 
8, 1774, Filaret told the magistrate that the person who came to him showed him his passport and 
said, “I'm looking for a more convenient place to settle.” Pugachev revealed a lot about his 
relationship with Filaret during interrogation. Although there are some unknowns, it cannot be 
denied that Filaret was the first person to whom Pugachev mentioned his plan to take Iaik 
Cossacks to Kuban.13 

     In the 1760s-70s, tensions continued in the Cossack society of Iaik and Don. From the 
end of the seventeenth century, the Russian government restricted the autonomy and freedoms in 
Cossack society at every opportunity. In doing so, the government sought to suppress the 
disgruntled lower strata by incorporating the upper Cossack strata and to gain strong control over 
the society. Under these circumstances, the Iaik rebellion of 1772, which stood up against social 
injustice, was led by the Old Believer priest Mikhail Vasil’ev. However, the rebellion was 
suppressed by the authorities in November of the same year.14 

There were rumors in the Iaik that Peter III had appeared in Tsaritsyn and fled the area to 
Iaik. This became a reality in the case of the monastic death of the fugitive peasant F.I. 
Bogomolov. He was sentenced to prison in 1772 and died in Nerchinsk on his way to a Siberian 
penal colony.15 Pugachev’s appearance in Iaik came at a time when such problems were 
smoldering. 

Pugachev told his companion Sytnikov about the true purpose of his journey to Iaitskii 
Gorodok. Currently, Iaik Cossacks were suffering persecution by the government, but he wanted 
to talk to them about it and take them to the Kuban if they agreed. He had stores of 200,000 rubles 
worth of goods at the border, which he could use to make ends meet. And across the border was 
the “Turkish Pasha”. If necessary, the Pasha was ready to provide up to 5 million rubles. When 
Sytnikov was surprised to hear this, Pugachev explained his plan to become an ataman or 
Cossack’s head. He even promised that if it succeeded, he would put Sytnikov in the position of 

10 Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov (RGADA), f. 6, op. 1, d. 512, Part 1, 346ob.-347; Part 2, 
47-47ob., 105ob., 429, 429ob., 431; Emel’ian Pugachev na sledstvii, (Moscow: Iazyki russkoi kul’tury, 
1997). pp. 62, 107, 141, 224. 
11 See Sen’ D.V., «Voisko Kubanskoe Ignatovo Kavkazskoe»: istoricheskiie puti kazakov – nekrasovtsev 
(1708 - end of 1920s) (Krasnodar: Izdatel’stvo «Kuban’kino», 2002), Second version, pp. 80-113. See also 
Toyokawa K., “Old Believers and the Cossacks”, p. 140. 
12 RGADA. f. 6, op. 1, d. 512, Part 2, 432, 432ob.; Emel’ian Pugachev na sledstvii, pp. 62, 144, 145, 242. 
13 RGADA, f. 6, op. 1, d. 506, 26; d. 512, Part 2, p. 432; Emel’ian Pugachev na sledstvii, pp. 62, 110, 145, 
149. 
14 For the relationship between Pugachev, the Old Believers and Iaık Cossacks, see author’s article “Old 
Believers and the Cossacks,” pp. 144-145. 
15 Ignatovich I., “Krest’ianstvo vtoroi poloviny ХVIII veka i pugachevshchina,” Trudovoi put’, 1907, No. 2, 
pp. 41-42. 
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starshina or Cossack’s upper echelon.16 The above story was at Tarovoy Umet or hamlet, about 
60 versta (about 60 km) from Iaitskii Gorodok, where Pugachev stopped to stay. 

Contrary to what Pugachev told Sytnikov, he appeared as “Peter III” in Iaik. A widely 
circulated view is that Pugachev’s idea of pretender to the throne “Peter III” and to lead Iaik 
Cossacks was instigated by Filaret. We must consider this point.  

It is no coincidence that Pugachev chose this region – Irgiz “contaminated by the spirit of 
Raskor.”17 According to S. Taranets, the main forces of Pugachev’s army were Cossacks, 
Muslims, and people who adhered to the “ancient faith – Old Belief.”18 Under the banner of the 
pretenders, the Old Believers of the Popovtsy or Priestly sect came from Iaik, the Volga and the 
Urals, despite the great alarm of the Old Believer clergies and merchants. It is worth noting that 
Pugachev’s words and deeds were not supported by the Bespopovtsy or non-Priestly sect,19 but 
this point must be considered separately.  

On October 2-6, 1774, after his detention, Pugachev was questioned by the preliminary 
hearing in Simbirsk about the plan to force Iaik Cossacks and others to flee to the Kuban. This 
was instigated by Andrei Kuznetsov. He said: “Now that there is a great persecution of the Old 
Believers in Irgiz, it might be better to go somewhere else.”20 And regarding the pretender, when 
Pugachev appeared to see Filaret, he already had the idea. This was also suggested by 
Kozhevnikov and Kolovka. During interrogation, Pugachev said: “Father, I [Pugachev] was with 
Kozhevnikov and talked with the escaped border guard, and he advised me that I looked exactly 
like Peter III, and Kozhevnikov and Kolovka told me that I should take that name [Peter III].”21 
Thus, Pugachev’s pretending to be Peter III was instigated by others rather than by himself, and it 
was conceived before he met Filaret. This point will be examined in more detail in the next 
section. 

The frequent court coups of the eighteenth century are linked to the appearance of 
pretenders in Russia. In the ten years after the reign of Peter I (reigned 1682-1725), Peter’s eldest 
son, “Crown Prince Alexei (Tsarevich Alexei),” who was executed in 1718, appeared several 
times.22 And in 1723, in the Tambov County appeared Peter Petrovich, the “younger brother” of 
Alexei. In 1765, the Old Believer Ivan Evdokimov proclaimed Peter II (r. 1727-30, son of Crown 
Prince Alexei). S.Taranets mentioned that the basis for the “elevation” of the tsar’s son and crown 
prince, Tsarevich, to tsar was the power of the Old Believers.23 Although this is an interesting 
point, but it must be discussed in another article. Rather, V.O. Kliuchevskii, the leading historian 
of the tsarist period, called it “a chronic disease of the state.”24 K.V. Chistov, the famous folklorist 
of the Soviet era, described the seventeenth-eighteenth centuries Russian peoples’ imagination (or 
creativity) for miracles and salvation by the Russian monarchs, especially the embodiment of 

16 RGADA, f. 6, op. 1, d. 512, Part 1, 394-394ob.; d. 512, Part 2, 257-257ob.; Emel’ian Pugachev na sledstvii, 
pp. 146-147, 228-229. 
17 Bartenev A., Kratkii istoricheskii ocherk mer, prinimaemykh protiv raskola preimushchestvenno v 
noveishee vremia, Strannik. Dukhovnii ucheno-literaturnyi zhurnal za 1861 g., (St. Petersburg, 1861), Vol. 2, 
p. 317.
18 Tarannets S., op. cit., p. 309. 
19 Ibid. The schism of the Russian Church first gave rise to a “priestly faction” that accepts priests and a “non-
priestly sect” that does not. For more information on this situation, see Taranets S., “The Development of the 
Priestly School,” in Hideaki Sakamoto and Atsuo Nakazawa, eds., History and Culture of the Russian 
Orthodox Old Believers. 
20 RGADA. f. 6, d. 512, Part 2, 48 об.; Emel’ian Pugachev na sledstvii, pp. 107. 
21 Vosstanie Emel’iana Pugacheva: sbornik dokumentov, (Leningrad: Ogiz: Sostekgiz Leningr. otd-nie, 
1935), p. 76; Emel’ian Pugachev na sledstvii, p. 145. 
22 Although it is examined from the perspective of historical history, the following essay can also be referred 
to: Doi Tsuneyuki, “The Crown Prince Alexei Case: A Historical Review,” Otaru University of Commerce 
Humanities Review, Vol. 135, 2018. 
23 Taranets S., op. cit., pp. 309-310. 
24 Kliuchevskii V.O., “Kurs russkoi istorii,” Sochnenia, Vol. 9, Part 3 (Moscow: Mysl’, 1988), p. 26. 
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legends about the “returning Tsar or Crown Prince.”25 The Russian people could not help but 
wish for liberation from the various social traps caused by serfdom. This problem is a 
phenomenon unique to early modern Russian society. 

Certainly, the Old Believers were participants in a series of uprisings that occurred even 
before the Pugachev rebellion. In this regard, the case of Vasily Selezniev, a fugitive soldier, Old 
Believer, in 1768, which preceded the Pugachev rebellion, should be noted. He declared flatly, “I 
do not want to obey Her Majesty’s orders and her power because of her unorthodox faith.”26 
Between 1764-98, more than 20 pretenders claimed to be Peter III, and the Old Believers played 
an important role in the 1760s-70s. They were particularly associated with famous pretenders 
such as Klemnev and Evdokimov.27 

Pugachev must have known for sure that some of the pretenders had the support of the Old 
Believers.28 Pugachev himself was from the Don, where there were many Old Believers, and in 
addition to what was mentioned above, it is strongly assumed that Pugachev has a close 
relationship with them.29 In view of the above circumstances, it can be assumed that the idea of 
pretenders was given by some other Old Believers, if not Filaret, and it is reasonable to assume 
that the government was also paying attention to the interaction between Pugachev and the Old 
Believers. 

Russian and Soviet historians believe that Denis P’ianov was the first person to reveal the 
“secret” of Pugachev being a Tsar in November 1772.30 What matters, however, is why a mere 
Cossack took the name Peter III. The frequent appearance of pretenders in the eighteenth-century 
plagued Catherine II and her government. The authorities were convinced after interrogation that 
Pugachev himself took the initiative in being a pretender to the throne. Iaik Cossacks knew that 
Pugachev was not a tsar but a “prostoi chelovek or ordinary man,” but that did not matter, and 
they used and supported him to enhance the position of the Iaik Cossacks.31 

25 Chistov K.V., Russkaia narodnaia utopiia (genezie i funktsii sotsial’no-utopicgheskikh legend) 
(St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2003). 
26 RGADA, f. 6, op. 2, d. 2047, Part 1, 233; f. 7, op. 2, d. 2047, Part 1, 179ob. 
27 Sivkov K.V., “Samozvanchestvo v Rossii v poslednei treti ХVIII veka,” Istoricheskie zapiski, Vol. 31 
(Мoscow: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1956), pp. 102, 108. In this paper, Sivkov was pointed out by 
С.М. Solov’ev, a prominent historian of the tsarist period, who mentioned the relationship between pretenders 
and Old Believers, and noted the movement of Old Believers-Odnodvortsy or special group of smallholders 
in Kozlov and Tambov Counties. It is considered using Shchapov’s ideas (Ibid, p. 102). Regarding the 
number of pretenders, Sivkov stated that more than 21 appeared from 1764-96, excluding Pugachev, and that 
the largest number was after the Pugachev rebellion (Ibid, С. 133). On the other hand, the English historian 
Longworth putted the number at 23 in the seventeenth century, 44 in the eighteenth century, and 26 in the 
reign of Catherine II (Longworth Ph. “The Pretender Phenomenon in Eighteenth-Century Russia,” Past & 
Present, no. 66, Feb. 1975, pp. 61, 66). The following article introduces the gossip that “Peter III is alive” and 
the unpublished ancient documents about the consequences (incidents) that it wrought. See: Toyokawa K., 
“The Consciousness of the People in Early Modern Russia: What Did the People in the Eighteenth Century 
Want?” Bulletin of the Institute for Research in Humanities (Toyo: Meiji University), Vol. 58, 2006. 
28 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1960. p. 229. 
29 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” in Krest’ianskaia voina v Rossii v 1773-1775 godakh, Vol. 
III. ed. Mavridin V.V. (Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta, 1970), p. 349.
30 For example, the following see: Dubrovin N.F., Pugachev i ego soobshchiniki, Vol. I, (St. Petersburg Tip. 
I.N. Skorokhodova, 1884), pp. 156-158; Krest’ianskaia voina v Rossii v 1773-1775 godakh, Vol. II. ed. 
Mavridin V.V. (Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta, 1966) pp. 84, 85; Ovchinnikov R.V. 
Sledstvie i sud na E.I. Pugzchevym i ego spodvizhniki (Мoscow: Institut rossiiskoi istorii RAN, 1995), pp. 
131, 132. Of course, not all researchers think so. For example, see the following research. Andrushchenko 
A.I., Krest’ianskaia voina 1773-1775 гг. na Iaike, v Priural’e, na Urale i v Sibiri, (Мoscow, 1969), pp. 22, 
23; Klibanov A.I., Narodnaia sotsial’naia utopiia v Rossii. Period feodalizma, (Мoscow: Nauka, 1977), pp. 
154, 155. 
31 “Sledsyvie i sud na E.I. Pugachevym,” Voprosy istorii, 1966, № 3, p. 131; Emel’ian Pugachev na sledstvii, 
p. 71. 
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Chapter 2: The Old Believers in the Pugachev Rebellion 
Pugachev’s attempt to persuade Iaik Cossacks to flee to the Kuban was unsuccessful. He 

was captured and sent to a prison in Simbirsk but was transferred from Simbirsk to Kazan with 
the help of the Old Believers. In addition, thanks to bribes, the heavy shackles placed on 
Pugachev were replaced by light shackles and he was transferred to a regular prison, where he 
was allowed to go out into the city. Eventually, with the help of Tver’ tax collector V. Sholokov 
and Moscow merchant I. Khlebnikov, he was able to escape from prison. 

In September 1773, on the eve of the rebellion, Pugachev again appeared among Iaik 
Cossacks. He had already gone to Irgiz and received the blessing of Filaret. However, at this time, 
the issue of fleeing across the Kuban to escape Russian rule was not talked about, and the uprising 
Cossacks felt that they could stay in Russia and overturn the old order and system of the state. 
They expressed their dissatisfaction and fought “for the sake of the old, that is, for the sake of the 
righteous god, the ancient belief.” According to the symbolic expression of the Soviet researcher 
V.G. Kartsov, “behind Pugachev the organization of the Old Believers was moving as an 
apparition.” 

In December 1773, in the Pugachev headquarter camp near Orenburg, the Old Believer 
Afanasii Perfil’ev, an active participant in the Iaik Cossacks rebellion of 1772, appeared. He was 
sent to arrest and kill Pugachev by Catherine II and Grigorii Orlov (1734-83, a favorite of 
Catherine II, marshal, and senator). But Perfil’ev, who had sympathy for Pugachev, explained 
why he was dispatched. The appearance of Perfil’ev among Iaik Cossacks convinced the uprisers 
that Pugachev was the true Tsar. Later, Perfil’ev became one of Pugachev’s closest leaders.32  

When Filaret, the Old Believer monastery of Irgiz, was arrested and imprisoned in the 
Kazan fortress, a man named Ivan Ivanov appeared in Pugachev’s camp. He was Astafy 
Dolgopolov, the Old Believer merchant of Rzhev, who persuaded Pugachev to go to Kazan.33 
Filaret was then freed by the guards. 

Traditionally, when considering the relationship with the Old Believers, the importance of 
the “ancient faith” and the fact of the gift of “Krest i Boroda or Cross and Beard”, as seen in 
Pugachev’s decrees and manifestos, has been pointed out by many historians. This has caused 
historians to identify the Old Believers as one of the reasons for the uprising. A further reason for 
this may be that Pugachev was an Old Believer (Raskol’nik), which is especially important given 
that the Old Believers promoted the ideological banner of the rebellion as seen by the Old 
Believers. Although the truth of this point will be discussed in more detail later, the history books 
established Pugachev’s reputation as an Old Believer who believed the “ancient faith.”34 

In fact, the motifs of “ancient faith” and “Cross and Beard” can be found in Pugachev’s 
edict to the inhabitants of the Krasnogorskaia fortress and the Avzyano-Petrovskii factory 
(October 1773), in the manifesto to the serfs on the right bank of the Volga (July 1774), and in the 
manifesto to the Don Cossacks (August 1774).35 The gifts to the Don Cossacks and Volga 
Cossacks “according to the ancient legends of the Holy Fathers: the cross and prayer, the head 
[i.e., shearing hair in the Cossack style] and the beard” are also mentioned in the decree of the 
“Military Council” of the Pugachev army.36 Pugachev’s decree dated October 23, 1773, addressed 
“Levontii Travkin, Cossack, and other inhabitants of the village of Mikhailova in Orenburg 
County,” and gave them Cross and Beard, rivers and lands, grass and sea, monetary salaries and 
bread, bullets and gunpowder, and many freedoms for their faithful service.37 

32 See: RGADA, f. 6, op. 1, d. 425, 36-44. 
33 Emelyan Pugachev at the investigation, pp. 339-341. 
34 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1970. p. 349. 
35 Pugachevshchina, Vol. 1, (Moscow and Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1926), pp. 32-33, 40-42. 
36 Ovchinikov R.V., Slobodchikh L.N. “Novye dokumenty o krest’ianskoi voine 1774-1775 gg. v Rossii,” 
Istoricheskii arkhiv, 1956, № 4, p. 138. 
37 RGADA, f. 6, op. 1, d. 433, 19-19ob. 
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Whether or not “Cross and Beard” became a universal slogan in subsequent movements, it 
probably played a major role not only in causing Pugachev to emphasize his association with the 
Old Believers, but also in drawing various categories of people into the uprising army to cling to 
old customs and manners and free themselves from the institutional shackles of the state. It should 
be noted, however, that Pugachev did not issue manifestoes like the ones mentioned above only 
for Old Believers.38 It should be noted here, however, that Pugachev issued the above-mentioned 
manifesto not only to the Old Believers, but also to the Bashkirs, to the Kalmyks, and to other 
ethnic groups.39 The peoples of the Urals and the Volga coast, which were also religiously 
oppressed,40 saw the above manifestos as a declaration of freedom of religion, that is, free 
adherence to traditional religious worship held by the people. Perhaps the Old Believers also 
interpreted Pugachev’s manifestos that way. 

The following facts are known about this. In November 1773, during the siege of Orenburg, 
a kontorshchik or bailiff of the Kanonikol’skii factory who was participating in the uprising army 
was captured by government forces. During his interrogation, he said that Pugachev allowed the 
Old Believers, like many of the factory residents, to stretch their beard and cut cross with two 
fingers (the index finger and the middle finger), “as they were accustomed to.”41  

Thus, the inhabitants who were the subject of Pugachev’s manifesto, which proclaimed the 
gift of the “Cross and Beard,” may have envisioned the restoration of their traditional rights rather 
than promoting the ancient faith as the state religion. Pavel Potemkin’s letter to Catherine II of 17 
September 1774 clearly illustrates this. Potemkin wrote of Iaik Cossacks: “According to their way 
of speaking, they are the oldest and the most important. According to their own words, since the 
earliest times the Iaik Cossacks have had the unbidden use of the cross and beard given to them 
by the Tsar. However, they state that it is not known when the Cross and Beard was mentioned in 
the gramota or deed. For they claim these as Raskol’niki, but they are illiterate and fall into 
ignorance in the most absurd way.”42 

Similarly, it must be pointed out that non-Russians interpreted Pugachev’s testimony as a 
revival of their traditional rights. For example, the Bashkir Akkchkar Churagurov clearly stated: 
Pugachev said that “they [the Bashkirs] followed [him] in the footsteps of the previous reign of 
Tsar Peter I and gave them an admonition with promises to free them for their faithful service.”43 

Pugachev’s manifestos are certainly the historical sources that described “facts,” but to get 
closer to the “truth,” it is also necessary to listen to the opinions of folklore scholars. They regard 
these manifestos as repeating the unique form of Cossack songs and legends in which the 
Cossacks were given the Don, Terek and Iaik rivers from their upper reaches to their mouths. As 
for the gift of the “Cross and Beard,” these motifs are traditional, and the refusal to forcibly shave 
the mustache and beard is often found in Cossack songs of the eighteenth and nineteenth 
centuries. According to V.K. Sokolov, who studied songs and legends about the rebellion that 
occurred in the seventeenth and eighteenth centuries, the social hopes of the serfs and the 
aspirations of the Cossacks were fundamentally directed towards “the past.” Moreover, these were 
created by the specialties of daily life peculiar to conservative and traditional Cossacks.44 

38 Pugachevshchina, Vol. 1, p. 28. 
39 Ibid. pp. 30-31. 
40 For the situation of religious oppression of ethnic groups, see: Toyokawa K., Studies in the History of 
Ethnic Unity in the Russian Empire: Colonial Policy and the Bashkirs (Sapporo: Hokkaido University Press, 
2006). 
41 Pushkin A.S., op. cit., p.247. 
42 Grot Ia.K., Materialy po istorii Pugacghevskogo bunta. Bumagi, otnociashchiesia k poslednemu periodu 
miatezha i poimke Pugacheva – prilozhenie k XXV- tomu «Zapisok imperatorskoi akademii nauk», № 4. (St. 
Petersbug: tip. Imperatorskoi Akademii nauk, 1875), p. 78. 
43 RGADA, f. 349, op. 1, Part. II, d. 7183, 187ob. 
44 Sokolov V.K., “Pesni i predaniia o vosstaniiakh Razina i Pugacheva.” in Sb. Russkoe narodno-poeticheskoe 
tvorchestvo. Materiary dra izucheniia obshchestvenno-politicheskikh vozzrenii naroda. Trudy Instituta 
etnografii, novaia seriia, Vol. XX, (Moscow: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1953), p. 54. 



Volume 8, Issue III, November 2023 

23 

Pugachev’s decree was addressed to the Iaik Cossacks and dated 17 September 1773, the 
first day of the rebellion. In this, he claimed the gift of the entire Iaik River from the top of the 
river to the mouth, land, salaries, bullets, and gunpowder and food, but did not mention the 
“ancient faith” or the “Cross and Beard,”45 although the almost Cossacks were Old Believers, and 
that was shortly after Pugachev had arrived from an Old Believer village.46 

Does this mean that Pugachev, who was aware of Iaik Cossacks’s interests, forgot to give 
them the “Cross and Beard,” or that Pugachev used the slogans about “ancient faith” only for 
incitement purposes? Could it be that the slogan had only a secondary meaning to him? There are 
no historical documents to answer these questions. What is unique, however, is that in its 
manifesto on the gift of the “Cross and the Beard,” it did not raise any opposition to Nikonianstvo 
or Nikon Orthodoxy. The only exception was the August 1774 manifesto addressed to Don 
Cossacks. This shows all the Old Belief elements of the Pugachev Rebellion. The manifesto 
stated: “The above-mentioned evil nobles have completely disrupted and insulted the transmission 
of the Christian faith by the ancient fathers. Instead, German customs brought from them the evil 
of their illusions, namely to another [i.e., different from Orthodox Christianity] faith, the most 
ungodly shaving beards, the cross and many other things that behaved [i.e., attacked] violently 
against the Christian faith.”47 But the criticism of foreign-influenced Christianity described in this 
manifesto does not seem to be so meaningful. Because, after Pugachev’s army gave up the 
occupation of Iadrinskii and Krumyshskii Counties and left, the movement became less intense 
and was scaled down. Nor did the attacks on “German customs” persecute the German population 
who had moved from their homeland to the Volga valley in response to the decree of Empress 
Anna (r. 1730-40) and the call of Catherine II (r. 1762-96), much less did entailed the suppression 
of Catholic and Lutheran churches. 

The above points are most clearly illustrated by two famous sentences by Ivan Guliaznov to 
Chelyabinsk on January 8, 1774. One was addressed to Cheliabinsk governor Sverbeev and his 
subordinates,48 and the other was addressed to the residents. The former condemned the governor 
and his associates for “degrading” Orthodox Christianity and for not recognizing Pugachev as 
Peter Fedorovich (i.e., Peter III). The latter said: “We do not need the blood of Orthodox 
Christians, we trust [you] as you believe in the Orthodox faith.”49 In other words, Pugachev 
expressed his trust in the people who believed in Orthodoxy and called on them to join the 
rebellion.  

However, I.Z. Kadson believes that Gliaznov used the religious consciousness of the 
Cheliabinsk population – to incite people. Neither Pugachev’s manifestos nor Gliaznov’s writings 
contain any of the Old Belief's creeds. They simply used the religious elements of the uprising.50 
However, it was already stated in tsarist literature that Pugachev’s manifestos contained the idea 
of proclaiming religious freedom for pagans, Muslims, and Raskol’niki.51 

The same may be true of the Razin rebellion. The only difference is that Pugachev himself, 
like Razin, was far from religious piety, but he was more sensitive (or radical) and more 
consistent in the religious affairs of the inhabitants than Razin. For example, while the Cossacks 
destroyed and robbed churches, Pugachev emphasized piety and faith. As Kadson notes, whether 
Pugachev saw this as a lie,52 according to folklore: “when [Pugachev] entered the peasant’s house, 

45 Pugachevshchina, Vol. 1, p. 25. 
46 Anuchin D., “Pervye uspekhi Pugacheva i ekspeditsiia Kara (Materialy dria istorii Pugachevskogo bunta),” 
Voennyi sbornik, 1869, № 5, p. 10. 
47 Pugachevshchina, Vol. 1, № 21, pp. 41-42. 
48 Ibid, № 69, pp. 73-74. 
49 Ibid, № 70, p. 75. 
50 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1970. pp. 354-355. 
51 Ignatovich I. op. cit., p. 43. 
52 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1960. p. 232. 
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he said a short prayer to the icon, where he worshipped God, greeted his master, and then sat 
down at the table. He started drinking, but he cut a cross with each drink.”53 

Alongside the “Cross and Beard” gift that appeared in Pugachev’s manifestos, historians 
note that the Raskor crosses were sewn on the flags of the Pugachev army. This is what Pugachev 
himself testified,54 and judging by all the circumstances, it is an indisputable fact. Flying the flags 
with this eight-pointed crosses sewn on them, Pugachev’s army marched from Tolkhachev 
village. 

About how things happened, Pugachev’s “comrade-in-arms” Chika-Zarubin described 
during interrogation after his detention: “Like Kharchev [the centurion of Iaik Cossacks], [I] 
carried four flags (which had existed under Kharchev since the time of the uprising of Iaik 
Cossacks against General Traubenberg [1772], and I brought them with me), divided them in half 
and remade smaller flags.”55 Under these flags, Pugachev’s army fought near the walls of 
besieging Orenburg.56 After that, the flags on which the Raskor crosses were sewn disappeared. 
There are no other confirmed historical sources from during the occupation that confirm that 
Pugachev’s troops hoisted a white flag with a Raskor cross sewn on it.57 

According to the testimony of Chika-Zarubin, the flag flying in the Pugachev camp was 
already very useful during the Iaik Cossacks rebellion in January 1772. Until this time, however, 
no one was convinced that the rebellion was ideologically or otherwise related to the Old Belief. 
Therefore, it is important to point out that the presence of the above flags in the Pugachev army 
did not attract the attention of contemporaries, and that there was no trace of its evidence in the 
rebellion. 

Thus, neither Pugachev’s manifesto nor other sources from the rebel camp can be regarded 
as a program for the new state system envisioned to approve the Old Beliefs. Also, the main posts 
of the Old Believers in Moscow, Irgiz, Kerzhenets and Ukraine could not be said to have had 
solid ties with the leaders of the Pugachev army. With individual exceptions, neither Iaik 
Cossacks nor other Old Believers attempted to convert the inhabitants of the rebel-occupied areas 
to their teachings. 

Considering the above, it is clear we should not just focus only on the participation of Old 
Believers in the Pugachev rebellion. Rather, what is important is the social situation of the time, 
including the Old Believers, and how this social situation was reflected in the movement. It is 
certain that the peasants, Cossacks, and factory workers who participated in the rebellion stood up 
above all for their own social interests and for the “good Tsar.” For this reason, we should pay 
attention to Pugachev’s manifesto itself, which is an essential historical source for the study of the 
ideology of the rebellion. In particular, the manifesto of July 31, 1774, issued to bring in the serfs 
of the Volga River valley region while the Pugachev army moved there, expressed the peasants’ 
feelings quite clearly: “As sovereign and father, by this decree of my mercy, I look to those who 
were peasants before and are now under my lordship, that is to say, those who are slaves loyal to 
my crown, and I do not collect recruits, nor levy a per capita tax or other money, but I give them 
the ancient crosses and prayers, head [i.e., hair] and beard, freedom and liberty, and eternal 
Cossack, and I give them the right to the kingdom of the king. and freedom and liberty, and to be 
Cossacks forever. And they are allowed to purchase lands, forests, and revenue lands for mowing, 
fishing grounds, salt lakes, and the like, and to hold them without paying obroks or tribute [land 

53 Pesni i skazaniia o Razine i Pugacheve (Мoscow and Leningrad: «Аcademia», 1935), p. 193. 
54 “Dopros E. Pugacehva v Moskve v 1774-1775 gg.,” Krasnyi arkhiv, № 2-3 (69-70), p. 188. 
55 RGADA, f. 6, op. 1, d. 506, 330; Pugachevshchina, Vol. 2, (Moscow and Leningrad: Gosudarstvennoe 
izdatel’stvo, 1929), pp. 131-132. 
56 Arkhiv Sankt-Peterburgskogo otdeltniia Instituta istorii Rossiiskoi Akedemii nauk (Arkhiv SPbII RANA), 
f. 36, op. 1, d. 422, 61ob.
57 See: P-l’ev, “Kazan’ 12 iulia 1774 g.” Kazanskii birzhevoi listok, 1874, № 54; Gavrilov I.N., Kazanskii 
kalendar’ na 1869 g. (Kazan’: Izdanie K.A. Tilli, 1868). p. 59. Dubrovin considered this information to be 
true (See: Dubrovin N.F., Pugachev i ego soobshchiniki. Vol. 3. p. 397) 
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tax]. And I release the peasants and all the people from the taxes and all the burdens formerly 
incurred by the wicked nobles and the bribing judges of the cities.”58 

V.I. Semevsky, a prominent nineteenth-century scholar of peasant history, described 
Pugachev’s manifestos and argued that the “eight-edged cross” characteristic of the Old Belief did 
not interest everyone.59 While the Manifestos strongly appealed to the consciousness and feelings 
of the people, the ownership of land and forests, the collection of tribute and taxes, and the 
permanent liberation from the oppression of the nobility and bureaucracy were the wishes of the 
people. In this sense, the social interests of the people prevailed over their religious feelings. 

Chapter 3: Orthodox and Contemporaries’ View of the Pugachev Rebellion 
The government and church leadership denounced Pugachev as Raskol’nik, because they 

recognized him as “a brutal enemy of the Church of Christ.” However, such impeachment cannot 
be a complete proof that Pugachev belonged to the Old Belief. It should be noted that even the 
most important historical sources on the part of the government do not necessarily agree about 
this. For example, the religious council admonition issued to residents and clergy in April 1774 
and August of the same year, did not say a word “Pugachev Raskol’nik.” Also, Catherine II’s 
manifesto of 19 December 1774 on the suppression of the rebellion, and the accompanying 
“Description of the identity, incidents and destruction of the villain Emerika Pugachev, an 
insurgent and a monk” didn’t identify Pugachev as a member of the “Old Believers.”60 

In a report from the Regional Religious Affairs Department to Antony, Bishop of the 
Nizegorod Alator Division, Pugachev was considered “an impostor” claiming to be Emperor 
Peter III and stipulated that his associates were bandits.61 A report from another province 
addressed to the same bishop (dated August 11, 1774) identified Pugachev as a national villain 
and a barbarian and admonished his followers about his "treacherous" behavior. While strictly 
ordering them not to join them, these reports are silent about the rebellion itself.62 

Furthermore, Catherine II's decree to Antony (dated 9 September 1774) issued by the 
Council of Ecclesiastical Affairs stated that the clergy should not recognize Pugachev and should 
strive to eradicate this enemy.63 Antony’s own report (August 29-September 17, 1774) described 
a case in which the priest who had accepted Pugachev as Peter III was stripped of his 
priesthood.64 

During an interrogation on May 10, 1774, Timofey Padulov testified to Cossacks as the 
following in the words of Pugachev: “I [Pugachev] just wanted to strip the church of its four-
ended cross [like a Lutheran church] and raise it with an eight-pointed cross [like Old Believer 
church].” He continues: Pugachev not only did not condemn Iaik Cossacks for insulting the 
Orthodox Church, but perhaps “allowed them to do so.”65 Padurov, an Orenburg Cossack who 
represented the Cossacks in the Commission for the Compilation of the Code of Catherine II and 
later became one of Pugachev’s close associates, testified as follows in Pugachev’s own words to 
the Cossacks.  

According to Padulov, Pugachev often said: “If God makes me ruler, I will command all to 
observe the old faith, to wear Russian clothes and not to shave their beards, but to shave their hair 

58 Pugachevshchina, Vol. 1, pp. 40-41. 
59 Semevskyi V.I., Krest’ianskii voprosy v Rossii v XVIII i pervoi polovine XIX veka, Vol. 1. (St. Petersburg: 
Tipografiia Tovarishchestva «Obshchestvennaia Pol’za», 1888), p. 178. 
60 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1970, p. 350. 
61 Gosudarstvennyi (Tsentrar’nyi) arkhiv Nizhegorodskoi oblasti v Nizhnom Novgorode (TsANO), f. 570, 
op. 555, d. 14, 1, 2, 3, 4. 5-5ob., 6-6ob., 7, 8-8ob., 9-9ob., 10, 11-11ob., 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
62 TsANO, f. 570, op. 555, d. 16, 8. 
63 TsANO, F. 570, op. 555, d. 18, 1. 
64 TsANO, f. 570, op. 555, d. 23, 1. 
65 Pugachevshchina, Vol. 2, № 60, pp. 187-188. 
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short in Cossack style.”66 The same was said by Maksim Shigaev, one of Pugachev’s comrades-
in-arms.67 

N.S. Sokolov, the son of a clergyman, who graduated from the Theological Academy in St. 
Petersburg and became secretary of the Statistical Committee in Saratov and then secretary of the 
Academic Archives Commission, introduced the words of Strypin, the Cossack ataman. He said, 
“When he [Pugachev] was with Raskol’niki, he was Raskol’nik, but when he was with Orthodox 
Christians, he was Orthodox,” and this was true.68 Sokolov wrote that in the cities and villages 
occupied by Pugachev, icons, holy flag (church flags depicting Christ or saints leading the march 
of the cross, etc.), and clergy with crosses greeted Pugachev, and he would kiss the cross 
reverently. In Iaik, the Orthodox priest Zhvetin officiated the wedding to Ustinya Kuznetsova, 
whom Pugachev chose as his second wife. Focusing on the above, Sokolov concluded that the 
Old Believers would never allow such a remarriage as a belief and creed.69 Could it be that 
Pugachev was not an Old Believer? 

Pugachev, who was captured by government troops, described himself as “a believer in the 
Orthodox Greek faith, a universal religion, not Raskol’nik, unlike other Don Cossacks and Iaik 
Cossacks, and prayed to God on the same cross as all Orthodox Christians, crossing with the first 
(but not last) three fingers [thumb, index finger and middle finger].”70 The testimony of his wife 
Sofia Dmitrievna confirms this.71 

Therefore, it is difficult to conclude that the slogans “Cross and Beards”, “Ancient Faith”, 
and “Faith and Law” that appear in the “decrees” and manifestos of the Pugachev army had 
enough universality to spur the people to rebellion. These slogans may have appeared only when 
Pugachev establishes close relations with the Old Believers. Kadson goes so far as to say that, 
except for the manifestos, no Old Belief ideology can be traced in any historical source emanating 
from the peasants, Cossacks, and factory workers on the rebel side.72 From such historical 
circumstances, he argues, the relationship between Pugachev and the Old Believers is not clear, as 
Tsarist scholars have argued. Kadson concludes that the idea of the popular rebellion originated in 
the hermitage of the Old Belief, that is, it could not be said that the Old Believers were the 
instigators and leaders of the rebellion.73 

It is important to note that Pugachev’ argument with Filaret in the monastic retreat was not 
about starting a rebellion on the cause of it, much less march to Orenburg and Kazan, which were 
Russian bridgeheads to Asia. The aim of the rebellion was rather to escape from the harsh 
situation surrounding the Russian people, such as serfdom and to obtain real salvation. This was 
the earnest wish of the people. Moreover, this can be seen as consistent with the worldview of the 
Old Believers, especially that of one of its sects, the “Fugitive sect.”74 In fact, thousands of Old 
Believers fled to Irgiz and Kerzhenets. 

66 Ibid., p. 188. 
67 Arkhiv SPbII RANA, f. 113, op. 1, d. 58/2, 43ob. 
68 Sokolov N.S., Raskol v Saratovskom krae, Vol.1, (Saratov: Tip. N.P. Shtertcer i K, 1888), pp. 43-54. This is 
the following quote from Vitevsky, on which Sokolov relied: Vitevskii V., Raskol v Ural’skom voiske i 
otnoshenie k nemu dukhovnoi voenno-grazhdanskoi vlasti v plovine ХVIII v. (Kazan’: Tip. Universiteta, 
1877), p. 19. 
69 Sokolov N.S., op. cit., p. 45. 
70 RGADA, f. 6, op. 1, Part. 2, d. 512. 100-100ob.; Emel’ian Pugachev na sledstvii, p. 56; “Sledstvie i sud and 
E.I. Pugachevym, Podgotovka k pechati, arkheograficheskoe vvedenie i primechaniia R.G. Ovchinnikova,” 
Voprosy istorii, 1966, № 3, p. 132. 
71 Pushkin A.S. op. cit., p. 107. 
72 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1960, p. 230. 
73 Ibid, p. 229. 
74 For this point, refer to the following paper. Toyokawa K., “Popular Movements in Eighteenth-Century 
Russia and Its World: Focusing on the Lord-Peasants in the Pugachev Rebellion,” Journal of Social Sciences 
(Toyo: Waseda Univeresity), Vol. 33, № 3, 1988, pp. 303-337. 
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There are no historical sources that can give a definitive answer as to whether Pugachev 
was an Old Believer. Rather, as he stated at the inquisition, the facts – do not support this claim. 
However, as already mentioned, he went through the Old Believers’ monasteries and received 
great help from them. It should also be remembered that under Iaik Cossacks, many of whom 
were Old Believers, he sought to impress himself as Tsar Peter III, and even enlisted their support 
in the uprising. 

Apart from the above, one thing that must be considered is how people at the time of the 
rebellion viewed Pugachev. Many pre-revolutionary history books assert that Pugachev was an 
Old Believer (Raskol’nik), but these books began with a repetition of the phrase from Pushkin's 
“History of the Pugachev Rebellion” mentioned at the beginning of this article. One reason behind 
this was the relationship between Pugachev and the Old Believers, which was built on the eve of 
the rebellion. A further reason may be that the government historical documents at the time of the 
Pugachev rebellion refer to the ringleader of the rebellion as “Raskol’nik.” 

In addition, the archbishop Veniamin of Kazan, the bishop of Viatka, Valforomei, and other 
chief priests of the Orthodox Church, in their “admonitions,” accused Pugachev of destroying the 
church and insulting the relics of Christ. They labelled him “Raskol’nik.” And Catherine II and 
her chief retainer Nikita Panin decided that Pugachev was “Raskol’nik.”  

European diplomats stationed in St. Petersburg and Russian diplomats posted abroad also 
believed that Pugachev was a “Raskol’nik.” This was clear, for example, in a November 1773 
letter from the British minister Robert Gunning to Count Svorik in England. In a meeting with 
Petr Panin, Gunning discussed the war with the Ottoman Empire and observes the claims that 
Pugachev was an Old Believer who escaped from a Kazan prison and that many Old Believers 
later gathered under him. Gunning stated: “Various accounts are received of the progress of 
insurgents in the province of Orenbourg [sic. Orenburg]. The man who personates [sic. 
impersonates] Peter the third is a schismatic cossak [sic. Cossack], who was imprisoned at Cazan 
[sic. Kazan] for some crime, from whence he contrived to make his escape, and has been since 
joined by a great number of the same sect. The troops in that country are so dispersed, that it may 
possibly be a work of time to suppress this insurrection: but the greatest inconvenience that is 
apprehended from thence, is the difficulty of recruiting the army.”75 

Many foreigners thought about the role of “Raskolniki” in the Pugachev rebellion. In other 
words, Iaik Cossacks not only retaliated for the insult to Cossacks, but also wanted to retaliate 
against the church that played a leading role in it, as Kadson stated. However, there were some 
government sources that differed from those that referred to Pugachev as “Raskolnik.”76 Indeed, 
according to Pugachev’s statement, he was baptized in a church in his native Zimoveiskaia 
village, attended church since childhood, had a confession priest, and received the Holy 
Communion.77 

Conclusion 
From the above discussions, we can draw some conclusions. First, it is difficult to find 

evidence that the Old Belief and other heresies were ideological markers of the Pugachev 
rebellion. Or, from a different perspective, we could say that one should not confuse Iaik 
Cossacks, who formed the core of Pugachev’s army and took the initiative in the rebellion, with 
the ardent allies of the Old Believers who fled to Kerzenets and Irgiz. There were many Old 
Believers among Iaik Cossacks, and the fact that Iaik Cossacks destroyed the church and killed 
the priests cannot be overlooked. Therefore, it cannot necessarily be said that they aimed to 
rebuild the “ancient faith” in Russia. 

75 Sbornik Imperetorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva, Vol. 19, (St. Petersburg: Tip. K. Mattisena, 
1876), p. 385 (No.191, Sir Robert Gunning to the Earl of Suffolk, St. Petersburg, November 12 (23) 1773). 
76 Kadson I.Z., “Vosstanie Pugacheva i raskol,” 1960. p. 228. 
77 RGADA. f. 6, op. 1, d. 512, 100-100ob.; Sb. Vosstanie Emel'iana Pugaceva, p. 92. 
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In the first place, what role did the Old Belief slogans play in the slogans of the rebellion? 
Judging from historical documents, it was not necessarily something big or universal. However, 
there is no doubt that it was an opportunity for the people to join the rebellion. 

Second, Pugachev’s comrades-in-arms aimed first and foremost to be Cossack, and then to 
be Old Believers (Raskol’niki). Their social ideals were embodied in the “good Tsar” or Cossack 
autonomy, but not as Old Believers who cut a cross with two fingers, index and middle fingers of 
their right hand. We must consider that the Pugachev Rebellion was a popular movement in 
which all elements of society participated. 

Thirdly, it can be said that the Old Belief was the religious basis for such struggles, 
although the possibility of using the purpose and character of the Old Belief in the Pugachev 
Rebellion was limited. Nevertheless, Nikolai Pokrovskii thought, it can be said that the Old 
Believers were to a certain extent the religious stronghold of such struggles.78 

Fourthly, most importantly, Pugachev had the opportunity to form a relationship with the 
Old Believers, used this to escape from the authority to Poland, return to Russia to settle down, 
and promote the rebellion in one place. The Old Believers cooperated with him to be free 
themselves from suppression and used their own network in another. In this sense Pugachev and 
Old Believers cooperated closely. The Pugachev rebellion had a “composite” character. The 
slogan for Old Believers made various categories of people participate easily in this rebellion. A 
total of about 300 million people participated in the rebellion indeed. But the organization of the 
human network of the Old Believers is open to further discussion. 
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PHENOMENOLOGY OF RESEARCH EXPERIENCE AS THE BASIS 
FOR THE DESIGN OF PEDAGOGICAL MASTER'S PROGRAMS 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА КАК 
ОСНОВАНИЕ ДИЗАЙНА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

Abstract: 
The purpose of this study is to present new possibilities for the design of educational 

programs in the process of training future teachers in a research-type master's program. The 
objectives of the study included substantiating the need to develop teachers’ research 
competencies and classifying the professional knowledge and skills of future masters of 
education from the standpoint of a phenomenological analysis of students’ research 
experience. The methodological basis of the study is a systematic approach to assessing 
pedagogical reality, a competency-based approach and a phenomenological method. Research 
methods include analysis of scientific and pedagogical sources and the use of content analysis 
of pedagogical texts. The results of the study are presented in tabular form and represent a 
classification of means for constructing the design of educational programs for research 
master's degrees in pedagogy. The theoretical significance of the study involves substantiating 
the methodology for constructing educational programs for the training of future teachers in 
master's programs, taking into account the regional component and assessing the research 
experience of students based on the application of the phenomenological method. The 
practical significance of the study suggests the possibility of using its results in the 
development of educational programs for pedagogical master's programs and is of interest to 
teachers, teacher-researchers, specialists in the field of educational design, representatives of 
management in the field of education, students of pedagogical universities, undergraduates 
studying in pedagogical areas of training, graduate students and teachers of higher educational 
institutions. 
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Keywords: pedagogical master's degree, research master's degree, preparation of 
masters in the field of education, professional competencies of teachers, research 
competencies, research experience, phenomenological method, pedagogical design of 
educational programs 

Аннотация: 
Цель настоящего исследования – представить новые возможности дизайна 

образовательных программ в процессе подготовки будущих учителей в магистратуре 
исследовательского типа. В задачи исследования входило обоснование необходимости 
формирования исследовательских компетенций педагогов и классификация 
профессиональных знаний и умений будущих магистров образования с позиций 
феноменологического анализа исследовательского опыта обучающихся. В качестве 
методологической основы исследования выступают системный подход к оценке 
педагогической реальности, компетентностный подход и феноменологический метод. 
Методы исследования включают анализ научно-педагогических источников и 
применение контент-анализа педагогических текстов. Результаты исследования 
представлены в табличной форме и представляют собой классификацию средств 
построения дизайна образовательных программ исследовательской магистратуры 
педагогической направленности. Теоретическая значимость исследования предполагает 
обоснование методологии построения образовательных программ при подготовку 
будущих учителей в магистратуре с учетом регионального компонента и оценки 
исследовательского опыта, обучающихся на основе применения феноменологического 
метода. Практическая значимость исследования предполагает возможность применения 
его результатов при разработке образовательных программ педагогической 
магистратуры и представляет интерес для учителей, педагогов-исследователей, 
специалистов в области педагогического дизайна, представителей управляющего звена 
в сфере образования, студентов педагогических вузов, магистрантов, обучающимся по 
педагогическим направлениям подготовки, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений. 

Ключевые слова: педагогическая магистратура, исследовательская магистратура, 
подготовка магистров в сфере образования, профессиональные компетенции учителя, 
исследовательские компетенции, исследовательский опыт, феноменологический метод, 
педагогический дизайн образовательных программ 

Introduction 
The first quarter of the 21st century was marked for humanity by many new, hitherto 

unprecedented events (both positive and negative) in various spheres of life. This is the 
transition of developed countries to the information society, trends towards the globalization 
of economies and cultures, successes in the development of artificial intelligence, total 
digitalization of the economy and digital transformation of education. In addition to 
achievements in the field of technological progress, the world is also faced with an 
aggravation of the political situation in the international arena, intercultural conflicts, the need 
to master huge amounts of information in all professional fields, as well as natural disasters 
such as climate change, the global environmental crisis, the emergence of new dangerous 
infections, taking on the nature of pandemics, etc. These phenomena affected all groups of the 
population without exception, including not only adults, but also children. In this regard, 
teachers are faced with the task of improving their professional knowledge and acquiring new 
competencies, including the ability and readiness for innovation and research activities, which 
will allow the modern teacher not only to keep up with the times, but also to contribute to a 
radical improvement in the quality of education in new countries. changing living conditions. 
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Significant changes in the socio-economic sphere have set new anthropological 
contours of the system of higher pedagogical education and entailed the need to rethink the 
existing priorities and values of educational activity. At the same time, the task arose of 
changing existing and developing new educational standards, which will mean not only the 
approval of a new range of professional requirements for teachers, but also the transformation 
of existing relations between educational and professional standards, the emergence of a new 
system of attestation and certification of professional teaching staff, the development of new 
pedagogical programs master's degree programs, a likely change in the terms of study at a 
university, the requirements for a new relationship between theoretical and practical training 
of students, a change in the sequence of educational modules, practices, the emergence of new 
and the disappearance of old forms of organizing educational activities. This study will focus 
on the formation of research competencies and other professional qualities of future teachers 
in the master's program of a pedagogical university. Specifically in Russia, this means the 
need to resolve the following issues within the framework of a difficult-to-solve alternative: 
either try to restore the previous (“Soviet”) system of vocational pedagogical education, 
relying on the best experiences and innovative practices of the Soviet era; or preserve the 
multi-level system of “bachelor’s and master’s degrees” that has been formed in recent years 
in a situation where external incentives for its development have been lost. If we add to this 
the inevitable transformation in the socio-economic sphere of the country, we can imagine 
how complex and multifactorial the tasks of predicting changes in the labor market, the 
requirements for improving the competency structure in the professional model of a 
pedagogical university graduate and the design of appropriate educational programs aimed at 
ensuring them look. 

In Russia, the majority of students enrolled in master's programs have a bachelor's 
degree in the field of preparation "Pedagogical Education", while many are already working 
in the field of education - preschool, primary general or basic general education. However, 
only those teachers who have completed a five-year specialty degree or a pedagogical 
master’s degree in the relevant field of training can teach in a high school, college or 
university. Therefore, obtaining a diploma of completion of the second stage of pedagogical 
education ("Master of Pedagogical Education" - direction of preparation 04.44.01) is a good 
incentive for further career growth and increasing motivation for professional teaching 
activities. 

Let us highlight the characteristic features of ensuring and developing the research 
aspect in the field of training masters of teacher education. First of all, research in the field of 
education is fundamentally different from research in other natural (chemistry, biology) and 
social (sociology, anthropology, demography) sciences. The essence of the differences can be 
explained as follows: researchers in the field of natural sciences aim to identify certain natural 
patterns that in themselves do not have any “positive” or “negative” content, but then, after a 
sufficiently complete study, can become the basis for engineering developments . In contrast, 
educational research deals with the human process, guided by the will and efforts of 
individuals and their communities; for this reason, educational reality itself has a very definite 
value potential and is impossible without it. Accordingly, a teacher-researcher in the field of 
education, unlike a natural science researcher, is forced to take a certain position in his 
research: critical (he identifies problems and shortcomings of the existing educational 
process); expert (he compares the results of educational processes obtained in different 
conditions and situations) or project (he formulates new values and results, models the tools 
and processes for achieving them). Accordingly, the results obtained cannot be correlated 
directly with the reality of education being studied, but rather serve as some “notes” or 
“recommendations” for transforming the educational situation, determined by the position of 
the user and the range of his possible impacts on the educational situation as a whole. Thus, 
research in education significantly depends not only on the future (the purpose of the 
research), but also on the past (the position, role and expectations of the researcher himself, 
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formed, first of all, by his experience, his belonging to a particular research community, 
scientific and educational traditions, etc.). At the same time, the research skills and 
competencies of master's students are an integral part of the general professional competence 
of a teacher. 

 
Literature review 
The formation of research competencies of future masters of education occupies an 

important place in the structure of teacher training. Separate studies are devoted to research 
activities in the master's programs of Russian universities, which examine such aspects of the 
professional training of students in the pedagogical profile as: the use of innovative 
technologies for preparing future masters for research activities [1, 2, 3, 4]; features of 
master's studies in the context of digital transformation of education [5]; pedagogical design 
as a means of effectively organizing master’s training in pedagogical fields [6, 7, 8], etc. 

A research master's program project has been proposed as one of the new directions for 
modernizing higher pedagogical education [9]. The experience of training teachers in research 
master's programs of this type is described [10]. A number of studies present the results of 
identifying the personal motivation of undergraduates for research activities and scientific 
work [11, 12, 13]. 

Similar problems concern not only Russian-speaking, but also English-speaking 
researchers. At the same time, foreign research is dominated by analysis of practice-oriented 
aspects of training future teachers, including a description of specific educational practices, 
for example, methods of preparing students for teaching practice [14, 15, 16] and the results 
of practical teaching activities of future teachers [17, 18, 19, 20]. Particular attention is paid to 
the experiences and challenges of teaching in a digital educational environment [21, 22]; 
including during the Covid-19 pandemic [23]; development of professional qualities and 
professional intuition of future teachers [24, 25]; issues of introducing pedagogical design 
[26], etc. The professional skills of pedagogical students and already working beginning 
teachers are differentiated [27]. Publications [28, 29, 30] and others are devoted to the 
formation of research skills and abilities. Thus, the academic community pays quite a lot of 
attention to the issues of improving the professional training of future teachers at universities. 

 
Materials and methods  
The study included a review of modern scientific literature on interdisciplinary topics 

(sources on pedagogy, psychology, philosophy of education, sociology, and economic 
disciplines were analyzed); elements of content analysis, a systematic approach, and a 
competency-based approach were used to assess the results of professional training and meta-
competencies of pedagogical master’s students. Methods of project activity and methods of 
pedagogical modeling, as well as methods of pedagogical design were also used in the 
development of research master's programs in pedagogical areas of training. In terms of 
substantiating the methodology of pedagogical research, the author turns to phenomenology 
as a means of understanding goal setting in the organization of educational activities and, at 
the same time, a method of understanding life meanings. The study was carried out based on 
the results of an assessment of the work of the research-type pedagogical master's degree 
program, operating on the basis of the Southern Federal University since 2019 (Rostov-on-
Don, Russia) [31]. 

 
Results and discussion 
As part of this study, we will present the results of the implementation of a research 

master's degree project as a component of the modernization of a regional university cluster as 
an example of clustering of educational systems. Similar forms of organizing research 
activities are possible on the basis of large universities (federal, research), where there is an 
appropriate infrastructure that makes it possible to unite, through various forms of university 
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management, scientific institutions, educational organizations, industrial associations, start-
ups, business enterprises and other functional structures operating on territory of one region, 
as well as to use interregional connections and intensify international inter-university 
cooperation in the field of education. This took into account a number of factors, risks and 
limitations that determine both the globalization of the university agenda (for example, a 
focus on advancement in world rankings) and its regionalization (inequality between regions 
and countries; restrictions related to the pandemic and other aspects). In these conditions, the 
regional university cluster is a connecting link capable of uniting the efforts of many involved 
organizations, scientific and social institutions. On the basis of the cluster, systematic 
monitoring of the current state and demands of the labor market in the field of educational 
services is carried out; assessment of the effectiveness of the use of certain information and 
educational technologies in the educational process; development of modules for advanced 
training of teaching and scientific personnel; centralized psychological and pedagogical 
support of educational and research activities, etc. Thus, on the basis of the Southern Federal 
University, a circle of potential customers of educational services was formed, possible 
employers in the region were involved, a field of current research, innovative social and 
educational practices and content modules of master’s degree programs in the areas of 
psychological and pedagogical training were determined. The connection between the 
teaching activities of the university and the local labor market within the university scientific 
and educational cluster, assessment of local conditions, advantages, limitations and risks of 
implementing innovative educational projects through SWOT analysis, assessment of possible 
prospects for further scientific research in the field of education and pedagogical sciences, 
organization of inclusive education for persons with special educational needs, the 
development of models and content of general and pedagogical education, adapted to regional 
specifics, and other significant aspects of project activities make it possible to develop 
effective training programs for teacher-researchers during the period of study in a pedagogical 
master's degree program. The main thing is that in the process of preparing masters of 
education, future teachers acquire valuable research experience based on the involvement of 
students in specific socially significant educational practices, taking into account the regional 
component. The phenomenology of personal research experience, based on a preliminary 
study of the motivation of future teachers, becomes the basis for the design of research 
master's programs in the context of educational transformation. 

The new focus of the research agenda in the field of higher pedagogical education is 
becoming practical projects and methodological developments aimed at forming and adjusting 
the value consciousness of students, interdisciplinary research on identity, including using 
“big data”; monitoring of moods, preferences and orientations in a transforming society. At 
the same time, the research agenda is shifting towards large interdisciplinary research projects 
focused on comparative studies of the quality of education, identifying the main factors for its 
improvement; improving socio-economic and organizational and managerial technologies that 
ensure maximization of the expected effects. 

Speaking about the creation of new models for training research personnel for the field 
of education, it is necessary to take into account the lack of constructiveness of any expert 
surveys under conditions of uncertainty and insufficient empirical data obtained from testing 
innovative educational practices, which, due to their “innovation”, cannot be long-term. This, 
in turn, requires developers of educational programs to pay great attention to the 
phenomenological tradition, which ensures the transformation of empirical subjectivity into a 
transcendental one, and the turn itself means the transformation of a “natural” (naturalistic) 
attitude into a phenomenological one. The essence of this phenomenological turn in the field 
of modernization of the education system can be clarified through a combination of the 
following changes: 

– firstly, the phenomenological turn deprives the “natural” attitude of its self-evident 
status. We deliberately refuse to understand education or educational research as a process of 
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obtaining one or another “good”, which is acquired through some “efforts” under the 
influence of individual “motives” and “attitudes”. Such a “self-evident” subject-object picture 
is replaced by the originality of educational phenomena, primary in relation to the more 
differentiated concepts of “subject”, “object”, “values”, “content”, “practical experience”. 
Accordingly, the status, role, way of identifying and conceptualizing each of the components 
of this educational situation requires special research. So, for example, subjectivity turns out 
to be not an empirically given fundamental principle of the process, but a construct 
conditioned by a number of external circumstances. – secondly, the phenomenological turn 
focuses and directs researchers not so much on the subject of research (that is, “what” is being 
studied), but on “how”, “in what way”, “in what processes” does “recognition” occur, “ 
practical implementation", "reflection", "comprehension", etc. any educational phenomenon, 
i.e. the focus of consideration shifts to a sequence of positing and reflective acts, each of 
which significantly transforms educational reality; – thirdly, the phenomenological vision 
presupposes the splitting of any acts into two types: direct (“primary”) experience and 
reflexive modification, which makes primary experiences its subject. So, against the 
background of the empirical “I”, acting within the limits of one or another rational norm, a 
transcendental “I” arises, turned to the very nature of these norms and observing the life of the 
first. 

The three listed aspects, in general, correspond to the foundations of the 
phenomenological vision of the world formed by E. Husserl (1859-1938) [32]. However, 
there is another fundamental aspect associated with understanding phenomenology in the 
context of Martin Heidegger’s philosophical search, and which can be briefly expressed by 
the well-known formula “Language is the house of Being.” What is important for us in this 
formula is the combination of two levels of comprehension of phenomena, with each of them 
corresponding to a specific way of handling language. At the first level, we simply “follow 
the language”, recording the most “natural” and “obvious” relationships, ideas characteristic 
of a particular area of knowledge (simple description). However, at the next stage we move 
from “following” the language to “listening” to the language, comprehending the semantic 
bases that are found in what is said (semantic reading). Let us explain what has been said 
using the example of a phenomenological study of the phenomenon of education itself, which 
is based on excerpts from the text of the article “Education” posted on Wikipedia (Education - 
Wikipedia (wikipedia.org)) (Table 1). In this case, we used elements of content analysis of a 
scientific (pedagogical) text. 

Table 1. Understanding the category “education” from the perspective of a 
phenomenological approach 

№ Simple description semantic reading 
1. Education is a system of

upbringing and training of an
individual, as well as the
totality of acquired knowledge,
abilities, skills, values, 
functions, operational 
experience and competencies

The concepts of “education” and “training”, with 
their obvious and necessary relationship, reveal 
various aspects of human existence. In education, 
we are turned to a process carried out at the 
internal level (“nutrition”) and aimed at 
elevation. Learning is a kind of surrounding, 
mediating action, focused on external 
manifestations (demonstrated and transmitted 
knowledge, skills, etc.). Thus, we understand that 
different education systems differ, first of all, in 
their understanding of “internal” and “external”; 
their target ratio; rules for their harmonization, as 
well as a vision of the causes and possibilities for 
correcting emerging problems and contradictions. 
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2. In the broadest sense of the 
word, education is the process 
or product of shaping the mind, 
character and physical abilities 
of an individual. 

You should think about the duality of 
understanding education as a process (duration, 
sequence of stages) and as a product (result, 
alienated object). In addition to the obvious 
distinction associated with duration, mobility, 
change (in the first case), and simultaneity (in the 
second case), in both cases education is 
conceptualized through different modes of 
treatment: goal setting, planning, management, 
support, in the first, and quality assessment and 
economic feasibility, comparative analysis, etc., 
in the second. At the same time, there is no way 
to establish a single “correct” sequence of these 
contexts and actions: like any other systemic 
representations, each of these aspects needs the 
opposite and is expressed using an additional 
one. 
 

3. Education is the process of 
transferring knowledge 
accumulated in a culture to new 
generations. 

Despite all its apparent simplicity and 
obviousness, the definition of education as a 
process of transferring accumulated knowledge 
makes sense only in a situation where the rate of 
its accumulation and change is much less than the 
speed of development. Under such conditions, 
existing knowledge never loses its relevance and 
significance, only being gradually supplemented 
and expanded at higher levels of education. As 
the pace of change increases, the problem of 
correlating large cultural processes arises - 
accumulation, transformation, decay of 
knowledge and individual education, and the 
solution to this problem is one of the fundamental 
conditions for the sustainability of the education 
system and the consistency of its theoretical 
image. 

4. Education is purposefully 
carried out by society through 
educational institutions: 
kindergartens, schools, 
colleges, universities and other 
institutions, which, however, 
does not exclude the possibility 
of self-education, especially in 
connection with the wide 
availability of the Internet 

Here not only a certain amount of education and 
self-education is offered, but their statuses are 
also specified: public (institutional) education is 
carried out, and there is an opportunity for 
individual education (self-education). This 
suggests the need to consider many related 
questions: is public education always of an 
essential nature; what ensures the essential nature 
of institutional education; what is the essence of 
individual education, and does it change over 
time, etc. 

5. The education system must 
answer 7 key questions:  
1. Why study?  
2. What to study?  
3. How to study?  
4. Who will teach?  

The first, and very characteristic problem with 
this passage, is the actual substitution carried out 
in relation to the main category: despite what is 
said about the “education system,” all issues are 
related to “learning.” In addition, in the list of 
questions, most of them relate to the self-directed 
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5. Where to study?  
6. How much should it cost and 
who will pay for it?  
7. What will we get in the end 
as a result? 

 

process (why study, what to study, etc.), but the 
fourth, sixth and seventh questions implicitly 
appeal to some “we” who will teach, pay and get 
the result. Finally, a number of questions remain 
either unasked (not only “Who will teach?”, but 
also “Who should we learn from?”; not only 
“why, what and how” we answer questions here 
and now, but also what can change in in the near 
future), or reveals internal duality. Thus, the 
question “why study” can also be understood as 
“why study” or “why”, what will be the driving 
basis of learning? Similarly, the question “where 
to study?” can be asked in terms of choosing 
between different institutions (for example, when 
entering a university) or “where to study?” – as a 
question about the place of education in space 
and time. 

 
Based on the conducted research, we can set some general framework for designing 

master’s educational programs (Table 2). In this case, the classification of concepts is based 
on identifying four key criteria for analysis:  

1. A scientific and educational phenomenon, which is a combination of different 
factors, conditions, circumstances in their initial combination and generating some 
professional and socially significant content. For example, the first scientific and educational 
phenomenon - analytics is a complex of ideas, actions, procedures, strategies aimed at 
obtaining some preliminary (“indicative”) knowledge about the educational situation, the 
problems, opportunities, and resources existing in it. Without analytics, the research itself 
turns out to be impossible or, at least, meaningless - we do not know what the problem is, 
whether there is experience in solving similar problems, who can act as our partner, customer, 
etc.  

2. Basic functions, that is, the expected processes and their results that will be 
launched within each phenomenon.  

3. Necessary competencies, or characteristics of each of the participants in the process 
in terms of possessing the necessary knowledge, skills, abilities and, in general, readiness to 
participate in the implementation of the relevant functions. 4. Formative disciplines and 
modules, or a predetermined list of courses, topics, sections, the study of which may be 
relevant in terms of relevant competencies. 

 
Table 2. Design of a research master's program in pedagogical areas of training79 

№ Scientific and 
educational 
phenomena  

Main functions Required 
competencies 

Formative modules 
and disciplines 

1. Data analytics: 
assessment of global 
and individual 
performance 
experience; 
explication of the 
conditions and 

The graduate 
collects, 
processes, 
analyzes and 
summarizes 
scientific and 
technical 

 Ability to critically 
analyze scientific 
achievements, 
including in 
interdisciplinary 
fields; the ability to 
determine promising 

“History of 
educational reforms 
in Russia in the 20th 
century”; “Modern 
problems of 
education and 
science”; “Big Data 

                                                 
79 It meets the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education in 
the field of training 44.06.01 – Education and Pedagogical Sciences 
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foundations of the 
research experience; 
analysis of strategies 
for transforming the 
educational situation 

information, 
advanced 
domestic and 
foreign 
experience, 
results of 
experiments and 
observations. 

areas of development 
and current tasks of 
fundamental and 
applied research in the 
field of education 
based on a critical 
understanding of 
domestic and foreign 
experience, ability to 
theoretically analyze 
the historical 
development of 
educational theories, 
concepts, systems and 
practices of education; 
ability to analyze 
patterns of 
development of theory 
and practice of 
education in different 
countries, national and 
regional specifics 
 

in Education”; 
"International 
Research in 
Education"; 
"Regional scientific 
studies in the field of 
education." 

2. Research 
management: 
organizing research 
as an activity; 
formation of a 
management 
research model; 
combination of 
strategic vision and 
operational 
performance 
monitoring 

The graduate 
conducts 
scientific research 
and development 
on individual 
sections (stages, 
tasks) of the topic 
as a responsible 
executor or 
together with a 
supervisor, carries 
out complex 
experiments and 
observations. 

Ability to generate 
original theoretical 
ideas, hypotheses and 
research questions; 
independently 
determine goals and 
research tasks to solve 
fundamental and 
applied problems in 
the field of education; 
ability to adequately 
select and apply 
research methods; the 
ability to 
independently carry 
out research activities 
using modern methods 
and information and 
communication 
technologies; ability 
to carry out complex 
research based on a 
systematic scientific 
worldview; ability to 
follow ethical 
standards in 
professional activities 

Scientific seminar 
for undergraduates 
and graduate 
students Training 
courses: 
“Methodology and 
methods of research 
in education”; 
“Design and 
management of 
research activities”; 
“Fundamentals of 
scientific research 
examination” 

3. Documentation and 
publication: 

The graduate 
participates in 

Ability to collect, 
analyze, process and 

"Academic Writing"; 
Workshop on 
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objectification of 
research practice in 
the form of texts; 
problematization of 
existing texts; 
examination of the 
quality of research 
texts 

drawing up plans 
and 
methodological 
programs for 
research and 
development, and 
practical 
recommendations 
for using their 
results. Compiles 
reports (report 
sections) on a 
topic or its section 
(stage, task). 

store data in 
accordance with 
generally accepted 
scientific and ethical 
standards; the ability 
to summarize the 
results of one’s own 
research and reflect 
them in the form of 
scientific publications; 
the ability to critically 
evaluate one’s own 
results in the context 
of the results of 
modern humanitarian 
research; ability to 
present the results of 
scientific research in 
the form of 
publications and 
speeches in the 
academic, expert and 
professional 
environment 

research work, 
including writing 
technical 
specifications and 
reporting 
documentation; 
Workshop on 
Interdisciplinary 
Research in 
Education 

4. Scientific 
communications: 
intersubjective 
interaction in a 
situation of multiple 
sources of 
knowledge; building 
scientific and 
educational 
communities and 
developing 
communication 
strategies to 
maximize impact 

The graduate is 
able to take part 
in the process of 
scientific and 
professional 
communication 

Willingness to use 
modern methods of 
scientific 
communication in the 
state and foreign 
languages; willingness 
to participate in the 
work of international 
research teams to 
solve scientific and 
scientific-educational 
problems; use modern 
methods and 
technologies of 
scientific 
communication. 

ESP for Scholars 
(English for 
Teachers and 
Scientists); “Digital 
methods for 
processing 
experimental 
results”; “Academic 
rhetoric”, 
“Fundamentals of 
scientific 
communications in 
the modern world” 

5. Partnership and 
innovation 
management: mutual 
transformation of 
knowledge and 
institutional change; 
analytics of 
educational 
transformations as a 
source of 
development; 
participation in 

The graduate 
participates in the 
implementation of 
research and 
development 
results. 

Ability, based on 
analysis of theoretical 
and applied research 
results, to formulate 
relevant grounds for 
decisions in the field 
of educational policy 
and policy; ability to 
perform 
interdisciplinary 
research in the field of 
education; ability to 

“Innovative 
processes in 
education”; 
"Fundamentals of 
scientific and 
educational law"; 
"Educational Policy" 
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maintaining 
intersectoral and 
interinstitutional 
connections and 
relationships 

solve applied 
problems using the 
results of modern 
research in the field of 
education and related 
fields; 

6. Professional and 
personal education
and development:
reflexive
management of 
one’s own 
development in the
scientific and
educational space;
focus on one’s own
and others’ 
experiences of 
transformation; non-
invasive
development support

The graduate is 
ready for self-
development and 
advanced training 
in the system of 
continuing 
education 

The ability to plan and 
solve problems of 
one’s own 
professional and 
personal development. 
Ability to 
independently learn 
new research methods 
and develop them 
when solving 
professional problems; 
the ability to plan, 
implement and 
evaluate the 
educational process in 
educational 
institutions of higher 
education; the ability 
to reasonably choose 
educational 
technologies, methods 
and teaching aids in 
order to ensure the 
planned level of 
personal and 
professional 
development of the 
student; the ability to 
select and adapt the 
results of modern 
interdisciplinary 
research for the 
purposes of teaching 
pedagogical 
disciplines in the 
vocational education 
system. 

“Theory and 
technology of 
professional and 
personal 
development”; 
“Career management 
in education”; 
Variative disciplines 
and modules on 
teaching methods of 
social sciences and 
humanities; 
professional and 
personal 
development 
trainings. 

Conclusion 
In general, the design of a research master's program based on the phenomenological 

method of assessing students' research experiences is a step-by-step process that may include 
the following stages. 

1. Comprehensive research of the request. At this stage, we are trying to analyze in as
much detail as possible the demand that exists from various sides in relation to the research 
master's degree (future education researchers; employers, government authorities and 
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educational authorities, etc.). Based on the results of this stage, we acquire some syncretic 
vision of what constitutes a request for specialists of this kind.  

2. Focus. Focusing involves finding certain sets of requirements and conceptualizing 
them. The most striking element of focus, in our case, was the formulation of six scientific 
and educational phenomena that structure the entire field of requirements for the future 
researcher.  

3. Generation of ideas. At this stage, prototypes of the main modules and disciplines are 
formulated, the study of which will ensure the formation of relevant competencies and the 
acquisition of the necessary functionality in the activity. It is quite natural that disciplines and 
modules formulated in this way may partly repeat each other, and partly they may overlap, but 
the point is that based on the results of the development and testing of one or another version 
of the program, solutions are consistently implemented and refined.  

4. Prototyping – the creation of a feasible educational program, provided with 
information, personnel, and other resources, which can be tested in practice. 5. Approbation – 
launching an educational program and assessing its effectiveness, based on the results of 
which a decision can be made on its further improvement. Thus, the application of the 
phenomenological method of assessing the research experiences of future teachers studying in 
a master's degree program allows not only the development and design of educational 
programs, but also allows us to determine the prospects and feasibility of their application. 
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FORMS OF FOLK ETYMOLOGY, DIALECT VOCABULARY AND
ELEMENTS OF SKAZ AS IMPORTANT LEXICAL-STYLISTIC

COMPONENTS OF ANDREY PLATONOV'S WRITING METHOD 

ФОРМЫ НАРОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ, ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА И
ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗА КАК ВАЖНЫЕ ЛЕКСИКО-

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПИСАТЕЛЬСКОГО
МЕТОДА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 

Abstract: 
In the basis of Andrei Platonov’s artistic and linguistic method, or his idiostyle, is a 

syncretic combination of heterogeneous, conflicting principles, an eclectic mixture of 
theories, ideas, styles and views with the author’s preferential choice of such linguistic-
stylistic design and such stylistic elements that are determined by the socio-cultural context 
and by special implicative-connotative and occasional meanings. Platonov's wedging of 
individual words or expressions of colloquial style, folk speech, dialectisms into the narrative, 
where words and phrases of other styles are present, leads to a general increase in the 
expressiveness of the narrative. In many cases, the author’s indirect description-retelling of 
the actions, thoughts, and logic of Platonov’s characters is saturated with emotionally rich 
colloquial forms of speech communication with the intensive inclusion of individual coloring 
words, indirectly articulated by the characters, which together gives the narrative lively and 
bright skaz sound. 

Keywords: Idiostyle of Andrei Platonov, folk speech, author's stylization, forms of folk 
etymology, paronymic attraction, dialect vocabulary, folk dialects, elements of skaz 
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Аннотация: 
В основе художественного и языкового метода Андрея Платонова, или его 

идиостиля, лежит синкретическое сведение разнородных, вступающих в противоречие 
принципов, эклектическое смешение теорий, идей, стилей и взглядов при 
предпочтительном выборе автором такого лингвостилистического оформления и таких 
стилистических элементов, которые имеют определяемые социокультурным 
контекстом особые импликативно-коннотативные и окказиональные смыслы. 
Вклинивание Платоновым отдельных слов или выражений разговорного стиля, 
народной речи, диалектизмов в повествование, где присутствуют слова и фразы других 
стилей, приводит к общему повышению экспрессивности повествования. Во многих 
случаях косвенное по форме авторское описание-пересказ поступков, мыслей и логики 
платоновских персонажей насыщено эмоционально сочными разговорными формами 
речевого общения с интенсивным включением отдельных окрашивающих слов, 
косвенно артикулируемых персонажами, что всё вместе придает повествованию живое 
и яркое сказовое звучание. 

Ключевые слова: 
Идиостиль Андрея Платонова, народная речь, авторская стилизация, формы 

народной этимологии, паронимическая аттракция, диалектная лексика, народные 
говоры, элементы сказа 

Введение 
В языке Андрея Платонова все функционально значимо, все имеет свой особый 

смысловой подтекст. Отличительными особенностями платоновского текста являются 
художественное смешение писателем разных стилей, двуплановость, амбивалентность 
и импликативность авторского дискурса, коннотативная природа и намеренная 
языковая закодированность скрытых смыслов. Решительное и бескомпромиссное 
художественное смешение писателем различных стилевых пластов, соединение в 
едином речевом потоке часто несовместимого позволяет писателю передавать в своих 
текстах противоречивые признаки и особенности эпохи, изнутри которой он пишет, 
вдохновенно отражая, как в зеркале, характерные черты языка советской эпохи.  

И именно благодаря включению в свой текст определённых элементов этого 
языка Платонов разворачивает в своей прозе достоверную и целостную картину мира 
этого непростого и откровенно страшного времени и поднимает в своих текстах 
разнообразные по степени важности темы и мотивы в спектре от постановки серьёзных 
экзистенциальных, философских и политических вопросов до колоритной языковой 
игры, плотно и повсеместно насыщенной платоновскими ироническими пассажами и 
производящей яркий сатирический эффект. Специфическое и целенаправленное 
использование Платоновым лексических и грамматических элементов, являющихся 
характерными для языка советской партийной бюрократии и пропаганды того времени, 
позволяют ему сохранить необходимую историческую перспективу. 

Писатель повсеместно и успешно воссоздаёт в своих прозаических произведениях 
такую устную некодифицированную сферу речевой коммуникации, каковой является 
народная речь. Предполагая, что читатели в достаточной мере знакомы с основными 
нормами словоупотребления, Платонов намеренно создаёт такие ситуации в своём 
повествовании, в которых слова используются в необычных для них контекстах и в 
условиях нехарактерной для них лексической и синтаксической сочетаемости, что даёт 
ему в руки действенный механизм, с помощью которого он может художественно 
манипулировать разными, в том числе и скрытыми значениями нетрадиционно 
сочетающихся слов, во многих случаях актуализируя их внутреннюю форму и выводя 
из этого многие окказиональные смыслы.  
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Обсуждение 
Повествование повести «Котлован» [7], одного из ключевых прозаических 

текстов Андрея Платонова, имея обобщенную философскую символику, строится на 
основе функционирования развернутой системы философских концептов, когда 
реально существующее всегда служит для установления общего. В этом онтологически, 
концептуально, экзистенциально и художественно знаковом, главном произведении 
Платонова народная речь характеризуется диалогичностью реальных речевых 
коммуникативных ситуаций, построенной на полифонии, и повсеместно 
осуществляется в повести через введение прямой речи.  

Во многих случаях в качестве средства осуществления разнонаправленной 
авторской стилизации, имитирующей особенности спонтанной монологической и 
диалогической речи народных персонажей, для которой характерным является часто 
допускаемое ими непреднамеренное смешение сходных по звучанию разнокоренных 
слов, Платонов использует в качестве риторической фигуры или каламбура 
стилистическую фигуру парономазии как образное сближение разнокоренных, но 
схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного состава двух слов-
паронимов. Писатель пользуется этим смешением как стилистическим приемом, 
воссоздавая при помощи парономазии атмосферу естественных речевых ситуаций, в 
которых возможны любые оговорки и неточности. Помимо этого, Платонов искусно 
моделирует острый сатирический подтекст, благодаря которому происходит 
расширение общей экспрессивности фразы при обыгрывании клишированных фраз-
установок идеологизированной речи некоторых своих народных персонажей, как 
например, в следующем фрагменте текста повести (здесь и ниже текст «Котлована» с 
указанием страниц цитируется по источнику [7]): 

– Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только зою сеять боюсь.
– Какую зою? Если сою, то она ведь официальный злак!
– Её, стерву. [7, с. 71]

В этом примере Платонов прибегает к использованию паронимической 
аттракции соя-Зоя, которая строится на применении метатезы – комбинаторном 
изменении звуков в пределах этого слова. Такую перестановку звуков он использует 
как стилистический прием, который помогает создать ощущение реальности речевой 
ситуации и удачно имитирует речь неграмотных крестьян. Автором удачно 
обыгрывается звуковое сходство существительного соя [Бобовое растение, семена 
которого используются в пищевой промышленности и технике] [6, с. 751] с женским 
именем Зоя, что приводит к появлению дополнительного сатирического эффекта.  

Подобная стилизация во многих случаях позволяет ему достичь значительного 
стилистического и сатирического эффекта. Благодаря проявлению паронимической 
аттракции расширяется общая экспрессивность фразы, создается впечатление 
естественности и разговорной нестройности речи персонажей. Сознательное смешение 
паронимов в авторских окказиональных словосочетаниях позволяет Платонову 
добиваться расширения границ лексического и стилистического употребления слов, 
что позволяет ему выстраивать второй, закодированный план повествования и создает 
дополнительные возможности для более широких философских обобщений с 
включением авторского критического интерпретирования квазиязыка утопии. Почти не 
меняя формы и сумбурного содержания традиционных лозунгов и призывов, часто по 
своей запутанности и глупости достигающих уровня гротеска, писатель сатирически 
обыгрывает абсурдную сущность бессмысленных и пафосных политических кампаний.  

Так и в этом художественно ярком фрагменте «Котлована» благодаря авторскому 
вкраплению в речь колхозников таких клишированных фраз идеологической 
пропаганды, как «она ведь официальный злак!» через текст прорывается едкая 
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писательская ирония по отношению к официальной власти, и в этом заключается 
нескрываемый авторский сарказм Платонова: идеология не только распространяется на 
язык, но и на все другие сферы, и в частности, на агрономическую, 
сельскохозяйственную науку: соя – «официальный злак!». Подобное вклинивание 
отдельных слов или фраз официального и бюрократического стилей в платоновское 
повествование, где присутствуют слова и фразы других стилей, создает эффект 
ложного пафоса и приподнятости, чрезвычайно характерных для языка утопии. 
Использование в этом контексте лексически сниженной формы стерва ['просторечная, 
бранная' форма] [6, с. 764], напротив, усиливает впечатление наивной 
непосредственности народной речи и спонтанности, нестройности и простоты 
воспроизводимого писателем разговора.  

Вводимые Платоновым в речь персонажей просторечные формы народной 
этимологии естественно и выразительно воссоздают живую народную речь, 
крестьянскую манеру говорить, смекалку и мудрую рассудительность деревенских 
жителей, яркий колорит народного юмора. Писатель повсеместно употребляет в 
«Котловане» слова стилистической окраски сниженности, в том числе – слова, 
используемые для эмоциональной передачи фамильярности и грубоватости. 
Употребление Платоновым в следующем просторечной формы императива ляжь 
способствует сознательному снижению стиля, производит впечатление подчеркнутой 
народности речи персонажа, его близости к массам:  
 

– Очнись! – сказал ему Чиклин. – Ляжь с медведем и забудься. [7, с. 89] 
 

Р. Лехикойнен [16] комментирует наивное нарушение малограмотными 
крестьянами норм произношения малоизвестных для них городских слов, говоря о 
стремлении в революционную эпоху деревенского населения к овладению 
общегородским, литературным языком. Она подчёркивает, что словарные новшества 
находят отклик в народной среде, и те слова, которые отличаются от норм русского 
языка, подвергаются значительным изменениям в звуковом и формальном отношениях.  

В своём исследовании Лехикойнен сообщает о наблюдениях за речью крестьян, 
проведённых А. Салтыковым, учеником А.М. Селищева. Примеры нарушения норм 
произношения крестьянами были собраны Салтыковым в Рыбинском уезде 
Ярославской губернии в 1925 году и позже были подробно описаны Селищевым в его 
собственной публикации [8, с. 214-218]. Вот лишь некоторые из этих изменений в 
нормах произношения, записанных Салтыковым, которые Лехикойнен представляет в 
своей работе «Словарь революции – революция в словаре?» [16]:  

 
«<...> закса – в этой заксе молодые росписываются; кила – это хлеб вешают этим 
килам; комиссар – это старший у теперешней власти; кануна – это вместе 
работают; камунист, каменист – кто в бога не верует; каператив, коператив, 
копетив, лератив – лавка это от совета, от казны; это поочереди стоят в лавке; это 
на карточки дают в лавке; 
консомолец, косомолец, косой, косорылы – это тоже как камунисты;  
конференция – это речи говорят; леворуция – это новое право; 
мелицея, милицея – это то же вроде красногвардейцев, только они не на войне, а в 
городе за порядком следят; это туда заявление подают, когда о чём хлопочут; 
пинеры, пионеры – это маленькие ребята, тоже как большевики; это ходят с 
барабаном и поют; 
радио, радило, радион, радиво – говорук; это как граммофон слушают; слушают, 
что в Москве делается <...>» [16, с. 210-211]  
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Как и в приведённых выше примерах, для передачи в тексте «Котлована» 
колорита народной речи, особенностей языка, народной стихии, народного юмора 
Платонов широко использует прямую речь. В свою очередь, введение в неё элементов 
народной речи используется в полилогах как для образно-художественной передачи 
звучания и напевной мелодичности особого крестьянского говора, так и для выражения 
симпатии автора к смекалке и рассудительности мужиков: 

– Слабже бей, чёрт! – загудели они. – Не гадь всеобщего: теперь имущество
что сирота, пожалеть некому <...> Да тише ты, домовой! [7, с. 86] 

При работе с текстом «Котлована» исследователю приходится сталкиваться и с 
многочисленными реалиями устной некодифицированной сферы речевой 
коммуникации уже непосредственно советского периода, приправленными сочными, 
звучными и резкими выражениями исконно народной этимологии. На читателя 
обрушивается стилистически насыщенный вал слов, фразеологизмов, форм и оборотов 
речи, объединяемых яркой экспрессивной окраской сниженности и даже грубоватости 
и фамильярности:  

– Эх ты, эсесерша наша мать! – кричал в радости один забвенный мужик,
показывая ухватку <...> 
– Она девка аль вдова? – спросил на ходу танца окрестный гость.

– Девка! – объяснил двигающийся мужик. – Аль не видишь, как мудрит?!
– Пускай ей помудрится! – согласился тот же пришлый гость. – Пускай
посдобничает! А потом мы из неё сделаем смирную бабу: добро будет! [7, с. 
81] 

Остроэмоциональное восклицание Эсесерша наша мать! в данном контексте 
можно рассматривать как завуалированный эвфемизм, само же обсуждение СССР в 
такой фамильярной и саркастической манере в репрессивных условиях насильственной 
коллективизации и разгула культа личности говорит о Платонове как о человеке 
смелом, даже бесстрашном. Внутренне являясь сторонником различных, именно 
свободных возможностей в плане альтернативности развития советского общества, 
Платонов ищет ответы на многие вопросы экзистенциального уровня и реализует 
данный поиск в своём тексте в художественно-философском и часто ироническом 
осмыслении вопросов бытия. Аллегорическое использование образа молодой девки 
для изображения СССР при общении крестьян также очень метко передаёт 
особенности психологии и поэтическую сущность народной души, привыкшей 
мыслить абстрактно и метафорически. 

Для создания эффекта достоверности и реальности происходящего в «Котловане» 
Платонов употребляет и диалектную лексику, характерную для местности, 
предположительно описываемой в повести. Являясь важнейшими элементами 
народной этимологии, диалектизмы используются писателем наряду с другими 
средствами художественной выразительности как ярчайшие средства стилизации для 
передачи живой народной речи и расширенной речевой характеристики персонажей. 
Например, для создания местного колорита Платонов вводит в текст «Котлована» 
диалектизм «огорожа» [(обл.) изгородь, ограда, забор любого типа] [9, с. 349], 
относящийся к воронежскому областному говору: 

 Далее лошадного двора... находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без 
усадьбы и огорожи на голом земном месте. [7, с. 65] 
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В следующем примере из «Котлована» используется диалектизм воронежского 
областного говора «супряга» [совместная обработка земли двумя или несколькими 
хозяевами (обычно беднейшими). Простейшая форма артельной работы. В супряге с 
кем-л. – (обл.) вместе, совместно.] [10, с. 308]: 

 
<...> он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия 
и связать гробы в общую супрягу. [7, с. 53] 

 
Лексически, синтаксически и интонационно стараясь более точно и выразительно 

передать народность речи, Платонов целенаправленно осуществляет стилистическую 
имитацию речевой манеры обособленных от автора персонажей-рассказчиков также и 
при помощи введения элементов сказовой формы. Необходимо при этом признать, 
что существует значительное расхождение в подходах различных исследователей к 
факту использования Платоновым в своей прозе элементов данной формы 
художественного повествования. Например, особо подчеркивая наличие у Платонова 
«сложных отношений» со сказом и стилизацией. Л. Шубин [14] так объясняет 
предполагаемое использование писателем сказовой формы:  
 

«Вводя образ рассказчика или передавая слово герою, молодой писатель 
стремился социально и психологически оправдать собственный строй мышления, 
ибо, по сути дела, он изображал не «чужое слово» и не «чужую мысль». 
Платонов остаётся как бы внутри изображаемого сознания. Он сам так 
думает, думает, как его герои, самый склад его мышления народный <...> Речь 
повествователя, авторская речь в произведениях раннего Платонова стремится, 
как к своему пределу, к речи героев.» [14, с.197] 
 
М. Геллер, рассматривая научные публикации А. Шубина [14], Л. Борового [3], В. 

Турбина [12], констатирует, что «советские исследователи Платонова единодушно 
пришли к выводу, что принцип платоновского повествования лишь внешне напоминает 
«сказ», в сущности будучи ему противоположным» [14, с. 110]. Геллер отвергает 
данную трактовку, мотивируя это тем, что как раз ирония и сказ «позволяют ему 
(Платонову) создать дистанцию между автором и персонажем» [там же, с. 110]. В этой 
своей публикации Геллер, ссылаясь на слова Е. Толстой-Сегал, скорее готов 
придерживаться её утверждения об особом характере использования Платоновым 
формы сказа, согласно которому Платонов «не ориентируется на устную речь с её 
автоматизмами» [11, с. 107]. При этом Геллер апеллирует к пониманию роли сказа В. 
Шкловским, который считает, что «сказ мотивирует второе восприятие» и создает 
«второй план произведения» [13, с. 17]. Подобный подход подтверждается и 
наблюдениями, сделанными В. Г. Бобылевым [2] в ходе осуществленного им 
филологического анализа повести «Котлован»: 
 

«При поверхностном взгляде может возникнуть впечатление, что «точка 
зрения» автора целиком совпадает с точкой зрения героев, что нет различия 
между авторской речью и речью персонажей. Но, достигая большей степени 
близости к своим героям, порой отожествляясь с ними, Платонов одновременно 
сохраняет и взгляд извне.» [2, с. 65] 
 
Развивая мысль об употреблении Платоновым элементов сказа в качестве 

универсального инструмента платоновской стилизации, следует также сказать об 
особой функции платоновской сказовой формы, которая во многих случаях помогает 
поднять повествование «Котлована» на высочайшую ступень философского 
обобщения. Т. Сейфрид [17] так трактует подобную особенность платоновского сказа: 
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<…> «построенное на основе сказа смешение прямых и переносных значений слов 
создает вербальный портрет мира, в котором абстрактное и конкретное 
сосуществует в одной онтологической плоскости: абстракции вторгаются в 
предметный мир, в то время как предметы начинают олицетворяться через 
обретение прямого значения философскими понятиями, столь важными для 
самого Платонова.» [перевод с англ. яз. наш – В.Б.] [17, с. 142]  

Для ввода в текст «Котлована» вербальных элементов сказовости Платоновым 
используются разные способы лексической, стилистической и синтаксической 
организации повествования. Например, введение сказа при помощи подчинительного 
союза в сочетании со словами значит, пусть. Вот лишь некоторые случаи 
использования Платоновым характерных вербальных элементов сказовой формы, 
выбранные нами из текста повести. Введение сказа осуществляется в этих конкретных 
примерах при помощи подчинительных союзов потому что, чтоб, чтобы, а также 
при включении отдельных окрашивающих слов персонажей в авторское повествование 
и употребления слов типа мол, ведь, раз, пусть, мало ли, дескать: 

Ему никто не возражал здесь находится, потому что мало ли кто ещё живет 
без участия в строительстве <...> [7, с. 42] 
Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая 
сила вновь происходит и загораживает свет жизни, надо лишь сберечь детей 
как нежность революции и оставить наказ. [7, с. 43] 
<...> у лампы сидел активист за умственным трудом, он чертил графы 
ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-середняцкого 
благоустройства, чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт как 
основа. [7, с. 82] 
Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; 
она ведь знала, что присутствует в пролетариате <...> [7, с. 50] 
Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут <...> [7, 
с. 25] 
Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить средства на 
государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак, раз его 
устраняют, пусть массы сами греются. [7, с. 91]  
Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд – до 
того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно 
вздохнул: шабаш, дескать. [7, с. 76] 
<...>, кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в 
сторону среднего мужика; раз он попёр в колхозы, то не является ли этот 
генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению 
подкулацких масс; дескать, войдём в колхозы всей бушующей пучиной и размоем 
берега руководства, на нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится. [7, с. 
90] 

При установке Платонова прежде всего на чужую речь, для платоновского языка 
сказа характерны внутренние монологи, несобственно-прямая речь, эпический тон 
повествования. Писатель вводит вербальные элементы сказовой формы для усиления 
достоверности происходящего, добиваясь этим и более художественно и стилистически 
достоверной передачи народности речи. Подход в пользу присутствия в тексте 
«Котлована» определенных элементов сказовости может быть подтвержден и 
высказыванием М. Бахтина [1]:  
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«Если же лексический оттенок хотя бы до некоторой степени 
индивидуализирован, т.е. указывает на какое-нибудь определённое чужое 
высказывание, из которого данное слово заимствуется или в духе которого оно 
строится, то перед нами или стилизация, или пародия, или аналогичное явление.» 
[1, с. 249] 

По мнению Е.П. Корчагиной, таким словом, несущим на себе 
индивидуализированный лексический оттенок, и является сказовое слово [5, с. 109]. Она 
считает специфической основой платоновского сказа не ту общую установку сказового 
слова на устную речь, о которой говорил Б. Эйхенбаум [15, с. 152-156], а его установку 
прежде всего на чужую речь. Введение Платоновым элементов сказа открывает в тексте 
«Котлована» как раз тот второй, общефилософский план повествования и мотивирует, 
согласно ранее приведенным словам Шкловского, «второе восприятие» данного 
произведения читателем [13, с. 17]. 

В «Котловане» предопределяемая сказовым жанром синтаксическая структура 
предложений стилизована под речь персонажей, местоимения и глаголы в некоторых 
местах авторского описания употреблены в первом лице. Имеющийся словарный запас 
соответствует каждому индивидуально выписанному платоновскому характеру. 

Таким образом, главным условием при исследовании элементов народной речи, 
содержащихся в прозе Платонова, является углублённое изучение механизма авторской 
стилизации под народный язык, которая ведёт к образованию развёрнутых стилистических 
и сатирических коннотаций. Во многих случаях косвенное по форме авторское описание-
пересказ поступков, мыслей и логики платоновских персонажей насыщено эмоционально 
сочными разговорными формами речевого общения с интенсивным включением 
отдельных окрашивающих слов, косвенно артикулируемых персонажами, что все вместе 
придает повествованию живое и яркое сказовое звучание.  

Заключение 
В основе многогранного писательского таланта и мастерства Андрея Платонова 

лежит обостренное чувство правды и истины, пытливый интерес к сути любых вещей 
и, в значительной степени, по-платоновски особо осмысленное ироническое 
мировоззрение. Платонов как писатель находится в вечном онтологическом поиске в 
силу интуитивно осознаваемой им невозможности существования стандартных 
подходов к диалектике развития. Перлокутивный эффект «Котлована» и всей 
платоновской прозы направлен не только на создание определенного эстетического 
воздействия на читателей, но и предполагает прямое или косвенное влияние на них с 
целью расширения их информированности, изменения в их эмоциональном состоянии, 
взглядах и оценках.  

Характерными чертами художественного метода Платонова являются 
систематический отказ от конвенциональных грамматических форм, проявляющийся в 
образовании чисто платоновских сочетаний, смешение разных стилей, коннотативная 
природа его текстов, импликативность авторского дискурса.  

Главным условием при исследовании элементов народной речи, содержащихся в 
прозе Платонова, является углубленное изучение механизма авторской стилизации под 
народный язык, которая ведёт к образованию развёрнутых стилистических и 
сатирических коннотаций. Стилизованно воссоздавая в «Котловане» атмосферу 
народной коммуникации, Платонов не только поднимает весь пласт слов, 
фразеологизмов, форм, оборотов речи, объединяемых яркой экспрессивной окраской 
народности, но и употребляет обыденную и высокую книжную лексику в 
стилистически сниженном, нехарактерном для её применения народном контексте. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН СЕРГЕЯ БЕЛЯКОВА 
«ПАРИЖСКИЕ МАЛЬЧИКИ В СТАЛИНСКОЙ МОСКВЕ»: ОПЫТ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

A DOCUMENTARY NOVEL BY SERGEI BELYAKOV 
«PARIS BOYS IN STALIN’S MOSCOW»: THE EXPERIENCE OF 

ARTISTIC RESEARCH 
 

Abstract:  
The article deals with Sergei Belyakov's documentary novel about the tragic fates of the 

heroes who found themselves on the eve of the war events in Stalin's Moscow. The writer 
turns to the past, presenting a man in the stream of hostile time, the history of his alienation 
from the present and the future. The determining parameters of the new documentary novel 
are fragmentary and kaleidoscopic narrative, disruption of cause-and-effect relationships, non-
linear structure, and emotional intensity of the text. The truthfulness of historical facts and 
authenticity of details are confirmed by archival documents, extracts from minutes of 
commission meetings, letters, notes, reports, diaries of the novel's characters. The value of the 
author's new documentary prose is determined by the comprehension of the characters, the 
study of the motives of their actions and deeds. 
 

Keywords: Documentary novel, parameters of documentary prose, diaries, Stalinist 
Moscow, George Efron, Dmitry Seseman 
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Аннотация: 
В статье рассматривается документальный роман Сергея Белякова о трагических 

судьбах героев, оказавшихся накануне военных событий в сталинской Москве. 
Писатель обращается к прошлому, представляя человека в потоке враждебного 
времени, историю его отчуждения от настоящего и будущего. Определяющими 
параметрами нового документального романа становятся фрагментарность и 
калейдоскопичность повествования, нарушение причинно-следственных связей, 
нелинейность структуры, эмоциональная насыщенность текста. Правдивость 
исторических фактов и достоверность деталей подтверждается архивными 
документами, выписками из протоколов заседаний комиссий, письмами, записками, 
репортажами, дневниками персонажей романа. Ценность новой документальной прозы 
автора определяется осмыслением характеров героев, исследованием мотивов их 
действий и поступков. 

Ключевые слова: документальный роман, параметры документальной прозы, 
дневники, сталинская Москва, Георгий Эфрон, Дмитрий Сеземан 

          Введение 
Документальный роман Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской 

Москве» [2], получивший в 2022 году почетную национальную премию «Большая 
книга», обращен к трагическим судьбам молодых людей, оказавшихся в силу 
драматических обстоятельств в сталинской Москве. Речь идет о сыне Марины 
Цветаевой Георгии Эфроне и его друге Дмитрии Сеземане. Тема для Белякова 
неслучайная, на момент выхода книги в издательстве АСТ Елены Шубиной им была 
уже издана статья, посвященная Георгию Эфрону, вернее его дневникам, которые 
пятнадцатилетний подросток вел по возвращении  семьи в предвоенную Москву 1939 
года [3]. 

В новом произведении Белякова круг персонажей расширяется, рядом с Муром 
(так звали сына Цветаевой) появляется Дмитрий Сеземан, а также их московские 
приятели и подруги. Беляков представляет читателю трагические судьбы своих героев, 
складываются они по-разному: Дмитрий Сеземан, пережив все перипетии 
экзистенциальных потрясений, возвращается в 1976 году в Париж, проживает долгую 
плодотворную жизнь, занимаясь журналистикой и переводами, Мур же погибает в 
первые месяцы пребывания на фронте в 1944 году в возрасте девятнадцати лет.  

Судьба каждого из героев предопределялась целым рядом обстоятельств: 
семейными ценностями, образованием, мировоззренческой позицией. Дмитрий был на 
три года старше Мура, трезво смотрел на жизнь, к моменту возвращения с семьей в 
Россию у него уже сформировалось свое мировосприятие, и в Москве он сохранял 
привычный для себя имидж и стиль поведения, не стеснялся своей «французскости». 
Мур с самого начала делал все, чтобы скорее вписаться в этот другой, желанный для 
себя мир, советский мир, искренне стараясь чужое сделать своим. Подобные 
устремления, как было отмечено выше, были подготовлены воспитанием, атмосферой 
цветаевского дома, самого его духа, отношением к советской России отца, сотрудника 
НКВД и сестры  Ариадны [4]. Эта далекая страна, земля его предков была всегда 
особенной в восприятии маленького, а потом и повзрослевшего Мура, которым когда-
то был принят безоговорочно наказ матери: «Ни к городу и ни к селу —/ Езжай, мой 
сын, в свою страну, —/ В край — всем краям наоборот! —/ Куда назад идти — вперед/ 
Идти, — особенно — тебе,/ Руси не видывавшее/ Дитя мое… Мое? Ее Дитя!» [7, т. II, 
с. 299]. 

Комментируя данный факт, Беляков погружается в историю взаимоотношений 
Мура со своими близкими. Наказ матери был для Мура безусловным и воспринимался 
как данность, данностью стал для него арест отца и Ариадны, когда они оказались в 
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застенках Лубянки; и даже, когда Цветаеву лишили всех средств к существованию, 
Мур по-прежнему считал, что так надо, все, в конечном счете, должно завершиться по 
справедливости. Долго пребывал в иллюзиях и Дмитрий Сеземан, усматривая в СССР 
«страну не только своих предков», но и «страну построенного социализма» [2, с. 31], 
которую сам Морис Торез называл подлинной родиной трудящихся. В первые месяцы 
пребывания в Москве парижских мальчиков многое восхищало, тогда как разговоры о 
голоде, грубости, чудовищной бедности и невежестве простых людей они 
воспринимали «буржуазной клеветой на советскую действительность» [2, с. 31].   

Для понимания всей меры убежденности героев в правоте того дела, которому 
служили их родители, автор книги обращается к признанию Дмитрия, звучавшему 
искренно и с восхищением: «Особенно же ему понравилась дешевенькая пепельница из 
черного пластика. На ней была надпись: «Завод «Красный треугольник». Второй сорт»: 
«Ты посмотри! Второй сорт! Разве ты когда-нибудь видела во Франции на каком-
нибудь товаре надпись «Второй сорт»? Там обязательно напишут «Первый сорт», или 
«Высший сорт», или «Экстра», а здесь - пожалуйста - «Второй сорт». <…> Мы наконец 
в стране, где не лгут, где во всём правда!» [2, с. 32].  

Необходимо отметить, что страна социалистических преобразований будоражила 
сознание подростков еще в Париже: в семье часто говорили о стремлении советской 
интеллигенции к «социальной правде», к жизни по законам, спорили о демократизме 
справедливого советского общества. В большей степени, как писали в эмигрантских 
газетах, интеллигенцию занимал вопрос не о материальном благополучии общества, а о 
его духовно-нравственном состоянии, о совершаемом личностью этическом выборе [1, 
с.14]. И было очевидно, что делался этот выбор не в пользу «капиталистической 
борьбы за существование» [1, с.15], а в пользу ценностей коллективизма и любви к 
ближнему. 

Теория 
В рамках документального романа автор запечатлел родовое сознание молодых 

людей, воспитанных европейской культурой, с обостренным чувством личности, 
жаждой жизни, максималистскими представлениями о своем особенном 
предназначении. «Я буду счастливым: у меня все впереди…» - вот лейтмотив 
дневниковых записей Мура. С самого начала он был исключительным мальчиком, об 
этом существует большая литература - многочисленные воспоминания и письма 
современников. Беляков бережно представляет, читателю этот материал, хотя 
необходимо отметить, что этот массив источников актуализирован уже много лет 
назад. Вместе с тем, автор романа старается прокомментировать каждое 
представленное им заявление. Подчеркивая неординарность подростка, его раннее 
взросление, Беляков выделяет Мура из среды сверстников: он всегда казался старше их, 
умнее, много читал, разбирался в политике и искусстве. Мура удивляли интересы 
одноклассников, в дневнике он отмечает эту особенность: «Я живу мировой политикой, 
мировым положением, я живу судьбами Франции и Европы; я сильно переживаю все 
международные события, пытаясь объяснить их политическую и диалектическую 
взаимосвязь. Мои же товарищи этим всем очень мало интересуются, живут футболом и 
очередной плохой отметкой – они малокультурны, увлекаются пустяками, чушью... 
Некоторые из них зовут меня «французом». Моя судьба: во французской школе меня 
звали «русским», а в СССР – «французом»» [8, т. I, с. 336].  

Из контекста, предлагаемого Беляковым, вытекает утверждение, что одиночество 
очень рано стало доминантой мироощущения Георгия Эфрона: «У меня нет «общего 
круга», нет среды, нет постоянного общения с людьми. Может быть, я не располагаю 
иметь друзей, потому что я ненавижу шаблон, банальность и не похож на других» [8, т. 
I, с. 19]. Внешний план изображения в книге Белякова в отдельных своих фрагментах 
отступает перед внутренним ракурсом авторского осмысления событий. Внимание 
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фиксируется на различных психологических состояниях, настроениях, рефлексии 
героев. Специфика конструирования внутреннего плана изображения – ассоциативные 
и символические образные ряды, реминисценции, аллегории, аллюзии и подтексты.  

Сын поэта, Георгий Эфрон был наделен от природы литературными и 
художественными способностями. Он собирался стать писателем. «Основное – 
сохранить себя. Заниматься я могу чем угодно, лишь бы уметь самому себе создать 
максимум благоприятных условий для творческой жизни. Всему свое время… Нужно 
уметь ЖДАТЬ  - и не отчаиваться. Все изменяется, все имеет временный, переходный 
характер» [9, т. II, с. 123].  

Не скоро к нему придет понимание происходящего, полное осознание того, что 
это не просто другой мир, в котором ему предстояло жить, это чуждый ему мир, 
который никогда не станет своим, а свое - это любимая и навсегда оставленная героем 
Франция, где прошли его детство, отрочество, и где он был по-настоящему счастлив: 
неслучайно автор обращается к трем счастливым эпизодам детства Мура, и все они 
связаны с Францией. Это время обретает для героя особую значимость, но в них же 
звучит надежда на возможность повторения прошлого в настоящем, вера в 
возвращение прошлых прекрасных мгновений жизни. «…Я знаю, что эти три 
счастливых момента моей жизни не могут быть привилегиями моей французской 
жизни. И в СССР непременно произойдут радостные для меня события, переживания, 
которые сделают мою жизнь наполненной до краев, полноценной – такой, какою она 
является в наивысшем совершенстве своих проявлений» [9, т. II, с. 22]. 

Репрезентируя хронику событий предвоенной Москвы через воспоминания 
современников, их дневники, письма, художественные тексты, документы военных 
архивов, Беляков расширяет пространство своего повествования, представляя не просто 
документальную хронику повседневности, и даже не комментарии к дневникам 
Эфрона. Автор обозначает концептуально-значимые доминанты, определяющие 
аксиологию героев: Москва – культура – политика – любовь.  Данные концепты 
становятся сюжетообразующими в трагическом сценарии книги. С одной стороны, 
тонкие наблюдения за повседневной жизнью и бытом предвоенного и военного города, 
политической жизнью других государств, прозорливый взгляд на войну и расстановку 
политических сил, с другой стороны, мучительные размышления молодых людей о 
смысле жизни, о любви и одиночестве, о внутренних движениях чувств и бесконечных 
рефлексиях по поводу происходящего. Как жить в этом мире в ладу и не быть его 
пленником?  Этот вопрос задается бесчисленное количество раз героями книги Сергея 
Белякова. В Дневнике Георгия Эфрона от 15 октября 1941 года сохранилась запись: 
«Писать, чувствовать и мыслить, пока еще есть время, о несравненное наслаждение! 
Еще, еще один час, еще один выигранный день…» [9, т. II, с. 45].   

Советская Россия представлялась героям документального романа «мировым 
проектом», страной свободного человека, воплощением истинных ценностей. О встрече 
с такой страной Мур мечтал, о такой стране он много слышал из уст отца и Ариадны. 
Беляков представляет Москву накануне войны преуспевающим европейским городом с 
прекрасной инфраструктурой - парками, стадионами, театрами, концертными залами, 
ресторанами, библиотеками и читальными залами. Москва видится читателям романа 
Белякова «витриной сталинского режима». Помпезность вывесок и собраний, 
бесконечные фейерверки, шумные рестораны с изысканной дорогой едой, 
многолюдные футбольные матчи, роскошные автомобили… Читателю в этих 
описаниях видится некоторая избыточность подробностей и деталей, за внешней 
стороной документальной хроники утрачивается глубина трагедии основных субъектов 
повествования – с взрослением и мужанием характеров разрушаются их прежние связи, 
привязанности, девальвируются ценности – представления о родине, семье, вере. 
Дневники Георгия Эфрона обретают в книге не только исповедальный характер, 
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являясь способом самовыражения и самопознания героя, но и образчиком его 
самовоспитания и самообороны – от среды и страшного мира [5].    

Концептуально важное значение Беляков придает судьбам героев уже самим  
названием документального романа, предопределив трагедию неосуществленности 
через пространственно-временной дискурс повествования. «Парижские мальчики», 
оказавшись в чуждом для себя пространстве, очень рано познали трагедию разрушения 
подлинных ценностей: семьи, дома, веры. «С некоторого времени ощущение, меня 
доминирующее, стало распад. Распад моральных ценностей. Тесно связанный с 
распадом ценностей материального порядка. Процесс распада всех без исключения 
моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел 
семью в разладе, в ругани, без объединения. Семьи не было, был ничем не связанный 
коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой, - сестра 
переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Распад 
семьи был не только в антагонизме – очень остром – матери и сестры, но и в 
антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказывали на меня 
совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей 
дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разноголосицы и идеологический сумбур» 
[9, т. II, с. 45]. 

По возвращении в Россию Георгий Эфрон тяготился своим положением, пытался 
анализировать свое отчуждение от сверстников, искал причины, и, безусловно, видел 
их в своем происхождении и воспитании: «Естественно, никакой среды, где бы я мог 
свободно вращаться, не было. Эмигрантов я не любил, потому что говорили они о 
старом, были неряшливы и не хотели смотреть на факты в глаза, с «возвращенцами» не 
общался, потому что они вечно заняты были «делами». Процесс распада продолжался 
пребыванием моим в католической школе Маяра в Кламаре. С учениками этой школы я 
ничем не был связан, и хотя меня никто не третировал, но законно давали ощущать, что 
я – не «свой», из-за того, что русский и вдобавок коммунистической окраски» [8, т. I, с. 
452]. Какое-то время Эфрон посещал православную церковь и даже выполнял 
ритуальные церемонии – причащался, говел, но и это не затрагивало его души. Как он 
отмечает в дневнике: «церковь не переносил», в конечном счете, «все моральные – так 
называемые объективные – ценности летели к чорту… Понятие семьи – постепенно 
уходило. Религия – перестала существовать» [8, т. I, с. 452]. 

Субъективное время героя как ценностный ориентир отступает в дневниках 
Георгия Эфрона на второй план, первостепенное значение обретает событийное время 
русской и мировой истории. Человеческая жизнь, судьба приносились в жертву 
чудовищному Молоху. Чужое пространство становилось все более враждебным, 
неприятие возрастало: «Каждый день мать бывает в Литфонде, каждый день там новые 
решения, обращающиеся тотчас же в пух и прах. Там царит несусветный хаос и 
кавардак. Все почему-то – из интеллигенции – несусветно боятся бомбежки, все 
сделались психопатами. В Литфонде – неразбериха приказов, распоряжений, 
контрприказов, всё каждоминутно отменяется, проваливается… Совершенно ничего 
нет достоверного – только зыбкость, всюду обещания постараться, но ни от кого ничего 
не зависит. Каждый хочет куда-то уехать, каждый старается протаскать «своих», 
некоторые плачут… Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, 
отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. 
Все это дает ощущение бреда» [9, т. II, с. 475]. 

В Дневниках Георгия Эфрона проскальзывает важное наблюдение: 
несоответствие характера творчества знакомых ему писателей и их жизни: с одной 
стороны, прославление сурового труда, ненависть к буржуазии и т.д., а с другой – 
идеалы жизни, тождественные с устремлениями капиталистов: хорошая выпивка, 
хороший обед, хорошая квартира. Впечатления от общения с интеллигенцией 
удручающие: много пьют, много говорят. Любят вспоминать о недавнем довоенном 
прошлом. «Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, 
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способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное 
большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены 
советской властью, все они от нее получают деньги – без нее они почти наверняка 
никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей 
нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя…» [9, т. II, с. 137]. И здесь же, в 
Дневнике № 16 от 16 мая 1943 года: «Эх, жизнь. О Боже, Боже, как все надоело и 
опротивело. Надоела и опротивела школа: все те же лица, те же шутки, те же 
отупляющие скучнейшие предметы и те же дубины-учителя. Надоела улица – 
вульгарная и крикливая. Надоело и опротивело собственное «я», без руля и без ветрил, 
злое и пессимистическое. Надоела грязь, надоели голод и безденежье. Все – противно, 
от всего тошнит; вот уж буквально ТОШНОТА» [9, т. II, с. 231]. И здесь же «Я живу в 
предчувствии катастроф» [9, т. II, с. 231].   

Заключение 
Документальный роман Белякова максимально приближает читателя к авторской 

интерпретации действительности, предлагая разные способы прочтения реальности. 
Открывая новые пласты трансляций пространственно-временных локусов, Беляков 
выбирает особый ракурс изображения. Писатель обращается к прошлому, представляя 
человека в потоке враждебного времени, исследуя историю его отчуждения от 
настоящего и будущего. Исповедь о себе и для себя в дневниках героя рассматривается 
Беляковым как открытая, просматривающаяся сквозь «моносубъектность» 
повествования исповедь о себе для других, когда каждый день воспринимался днем, 
выигранным у судьбы. Безусловной ценностью в обесцененном мире остается 
личность, как основа и мера всех вещей. Особенное значение обретал диалог человека 
со своей совестью, своим внутренним я, актуализированный через поиск истинных 
ценностей, духовный труд ежедневного исповедания: покаяния и самооправдания [5]. В 
этом видится новый подход документальной прозы к воспроизведению 
действительности. История человеческих судеб придает тексту особые жанровые 
характеристики, проявляющиеся на уровне формы и содержания. Документальная 
проза Белякова ориентирована на активного субъекта восприятия, на его реальное 
присутствие, коммуникацию, взывание к памяти, ответную реакцию на изображаемое, 
уверенность в правдивости сказанного. Определяющими параметрами нового 
документального романа становятся фрагментарность и калейдоскопичность 
повествования, нарушение причинно-следственных связей, нелинейность структуры, 
эмоциональная насыщенность текста. Правдивость исторических фактов и 
достоверность деталей подтверждается архивными документами, выписками из 
протоколов заседаний комиссий, письмами, репортажами, дневниками персонажей 
романа. Ориентация на подлинность фактов как будто не предусматривает каких бы то 
ни было специальных комментариев, но вместе с тем Беляков не игнорирует их, 
комментируя и интерпретируя, а иногда специально расцвечивая отдельные сцены и 
фрагменты. Ценность новой документальной прозы автора определяется осмыслением 
характеров героев, исследованием мотивов их действий и поступков. Актуальным 
остается вопрос об исторической и личной правде. Факты отдельных человеческих 
судеб в силу их особой психологической насыщенности преодолевают рамки 
конкретных исторических событий, локализованных во времени, и становятся фактами 
универсального духовного значения [6, с. 89]. 
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GRERI GYUT. THE INVENTION OF ANCIENT  
ARMENIAN WRITING 

ГРЕРИ ГЮТ. ИЗОБРЕТЕНИЕ ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 

«Кто хочет смотреть на солнце, 
должен очистить глаза от грязи.» 

Езник Кохбаци.   

Abstract: 
Aims and Objectives: This article undertakes research aimed at uncovering the 

existence of ancient Armenian writing and literature prior to the advent of Christianity and the 
active role of Mesrop Mashtots. The primary objective is to elucidate questions related to the 
origins of Armenian script and its influence on cultural heritage. 

Methodology and research methods: The study is based on an analysis of diverse 
sources, including works from the Middle Ages and contemporary scholarly research. The 
methodology employs a comprehensive approach to analyzing and interpreting research data. 
Results: The research leads to the conclusion that Armenian writing and literature existed long 
before Mesrop Mashtots, constituting an integral part of the rich cultural heritage of the 
Armenian people. The study also sheds light on the process of creating Armenian script and 
translating texts, including "The Book of Fables" from the Bible, into the Armenian language. 

Theoretical contribution: This article contributes to expanding our knowledge of the 
origins of Armenian script and literature, as well as the influence of Christianity on the 
Armenian language and culture. It offers a fresh perspective on the history and development 
of Armenian writing. 

Practical significance: The author has successfully synthesized all materials and 
substantiated the uniqueness of Armenian script, the flexibility of its structure, and the 
confirmation of the existence and development of the Armenian state based on Armenian 
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writing. This research holds paramount importance for historians and cultural scholars 
focused on Armenian history. Additionally, it is relevant for those intrigued by the origins of 
writing and literature across diverse cultures. The study contributes significantly to a nuanced 
understanding of Armenian history and cultural heritage, exerting influence on the 
preservation and scholarly exploration of Armenian script and literature. 

Keywords: greri gyut, creation of the Armenian script, Mesrop Mashtots, grabar, Old 
Armenian 

Аннотация: 
Цели и задачи: В данной статье проводится исследование, направленное на 

выявление существования древнеармянской письменности и литературы до прихода 
христианства и активной деятельности Месропа Маштоца. Основной целью является 
разъяснение вопросов, связанных с происхождением армянской письменности и её 
влиянием на культурное наследие. 

Методология и методы исследования: Исследование базируется на анализе 
разнообразных источников, включая труды авторов Среднего века и современных 
научных исследований. Методология включает в себя комплексный подход к анализу и 
интерпретации данных исследований. 

Полученные результаты: Исследование позволяет прийти к выводу, что армянская 
письменность и литература существовали задолго до Месропа Маштоца и были частью 
богатого культурного наследия армянского народа. Работа также проливает свет на 
процесс создания армянских букв и перевода текстов, включая "Книгу басен" из 
Библии, на армянский язык. 

Теоретический вклад: Эта статья способствует расширению наших знаний о 
происхождении армянской письменности и литературы, а также о влиянии 
христианства на армянский язык и культуру. Она дает новый взгляд на историю и 
развитие армянской письменности. 

Практическая значимость: Автор смог сконцентрировать все материалы и 
доказать уникальность армянской письменности, гибкость структуры, а также 
подверждение существования Армянского государства и его развития на основании 
армянской письменности. Исследование важно для исследователей истории и культуры 
Армении, а также для всех, интересующихся происхождением письменности и 
литературы в разных культурах. Оно способствует лучшему пониманию армянской 
истории и культурного наследия и оказывает влияние на сохранение и изучение 
армянской письменности и литературы. 

Ключевые слова: грери гют, создание армянской письменности, Месроп 
Маштоц, грабар, древнеармянский язык 

Введение 
В этом исследование изложены размышления о том, имели ли армяне в древности 

армянской письменности и литературы до принятия христианства и Месропа 
Маштоца? Маштоц сам создавал армянские буквы – նշանագրերը – иероглифы, или 
лишь переносил существующие символы? Как могли в течение такого короткого 
времени делать переводы новосозданными буквами, а затем и создавать  произведения, 
имеющие  всемирное значение?  

Этим и многим другим вопросам дан ответ при изучении трудов многочисленных 
авторов Среднего века, а также научных работ выдающихся учёных новой эпохи. С 
использованием трудов этих авторов были сделаны соответствующие выводы. 

Выбирая девиз из высказывания великого армянского философа пятого века 
Езника Кохбаци, давайте следовать его указанию, очищая глаза и разум. 



Volume 8, Issue III, November 2023 

63 

Про изобретение древнеармянской письменности мы толковали издавна и 
удивлялись тому, как это случилось, что как только  Месроп Маштоц только что создав 
армянский алфавит, сразу же сделал возможным перевод "Книги басен" из "Библии". 
Перевод производился не только из трудного, еврейского языка, но и греческого. А что 
насчет грамматики?  

Как сразу организовался, урегулировался наш золотистый, божественный  грабар, 
древнеармянский письменный язык, со своей грамматической сплочённой структурой? 

И ещё, такая сложная структура, как грамматика, не только, но и обладала своими 
каноничными структурами, которые можно сравнить с математической наукой. Она 
выражалась не только в своем значении, но и в своем буквенном виде, а также в 
сопоставлениях букв, представляя, по сути, математическую дисциплину; ԱՅԲ., ԺԵ., 
ՃԵ., ՌԱ. - единицы, десятки, сотни, тысячи, со своим четырёхрядным расположением. 

В процессе углубления в изучение грабара, его истоков и создания многотомных 
Конкордансов /Համաբարբառներ/ на основе трудов средневековых авторов, а также 
при анализе сочинений наших средневековых летописцев, мы сталкивались с новыми 
аспектами, что порождало дополнительные вопросы и увеличивало наше удивление. 
Издатель первого издания философского труда 1762 года "Եղծումն աղանդոց" 
("Опровержение сектов"), Езник Кохбаци, Патриарх Константинополя Отец Якоб 
Вардапет Мцбина, также не скрывает своего удивления. Из его предисловия к книге 
виден высший уровень его знания грабара. 
«Վասն սոյն ներկա գրքոյս Եզնկայ Սրբոյ  վարդապետի Աթենականի, և աշակերտի 
Թարգմանչին մերոյ սրբոյն Մեսրոպայ Վարդապետի, ունիմք թեր ևս զմի 
քանի նիւթ զարմացման: Նախկինն է. թէ ազգս հայոց տակաւին դեռաքայլ և 
յօրորոցէ երեխայութեան նորապէս ելեալ՝ Պարսից, Յունաց և Ասորոց լեզուաւն 
կրթեալ, զի՞արդ և ո՛րպէս ‘ի դուզնաքեայ ժամանակի առ այս կետ հասեալ 
գրաբառութեան և ըստ ոճի բուն քերդողաց անվավեր կերպիւ ծերունաբար յայս 
հանդես մտեալ. զայս սակաւաբ առ և բազմաբան նիւթաւ որ գրքուկս շնորհեաց 
ազգիս արամազնւոյ. յիրաւի սքանչացման արժանի»:80 

 «Об этой настоящей книге Езника Святого, священника  Эллиниста и ученика 
Переводчика нашего святого Вардапета Месропа, мы имеем несколько аспектов для 
удивления. Во-первых, армянская нация, только начав свой путь взросления и 
обогащенная персидским, греческим и ассирийским влиянием, как и каким образом в 
короткий срок достигла высокого уровня владения грабаром. Каким образом 
стилистика коренных литераторов смогла вступить в литературную арену с такой 
быстротой и недействительным образом воссоздать старинные традиции? Эта 
несколько странная и многогранная тема, которую книга представила нашей нации 
Арамазда, действительно заслуживает восхищения». 

Но, выражая удивление или проводя только логический анализ, невозможно 
полноценно пояснять сущность и подлинность такого важного и неоценимого явления.  

До XI-XIII веков наши летописцы представляли изобретение  армянской 
письменности как исторический факт и событие. Только Григор Магистрос в XI веке и 
Вардан Аревелци в XIII веке аргументировали, что до изобретения Маштоцем 
армянской письменности у армян уже была собственная письменность.                            

Об истории изобретения армянской письменности проявился особый интерес, 
особенно среди армянских и зарубежных выдающихся арменоведов XIX века. Имена и  
мнения этих ученых были кратко изложены в исследовании Исаака Арутюняна «Հայոց 
գիր» - «Айоц гир» ещё в 1892-ом году.81

801. Eznka Kokhbacvo «Ekhcumn akhandoc». «Arachabanutivn»  1762 t. Kostandnupolis. 
81. Is. Harutyunyan. «Hayoc gir». 1892t. Tiflis.
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Учёные придерживались различных точек зрения. Некоторые утверждали, что 
была древняя азбука, которую обнаружил и усовершенствовашл Месроп Маштоц, 
другие, опираясь на записи наших средневековых летописцев, разделяли мнение, что 
Маштоц разработал алфавит, исходя из сходства с греческим. Насколько велико это 
сходство, оставалось под вопросом. Так же продолжалось и в XX веке.   

Если по свидетельству Корюна и Мовсеса Хоренаци, учениками Великого 
Маштоца и соучастниками дальнейших событий, значительная часть букв, согласно 
Хоренаци [22], была привезена от Даниеля ассирийца, а остальная, более малая часть, 
была изобретена Месропом Маштоцем, то почему этот аргумент, который неизбежно 
указывает на наличие письменности у армян, игнорировался со стороны армян? Ведь 
должен был существовать весь алфавит, если сохранилась его часть.  

Мы впервые высказали свое мнение по этому вопросу в 1990 году, обращаясь к 
информационному центру и дирекции Государственного Комитета Телевидения 
Армении. В рамках передач, посвященных диаспорам ассирийцев и армянской 
письменности, ассирийский профессор исказила исторические факты, называя 
Даниэля ассирийцем, автором и создателем армянского алфавита и букв. Поэтому мы 
хотели бы более подробно рассмотреть этот вопрос, чтобы понять, кем на самом деле 
была создана армянская письменность. 

Обзор литературы 
В истории используется понятие "грери гют" - "изобретение букв", а не "грери 

арарум" - "создание букв". Слово "гют" само по себе обозначает выявление, открытие 
или обнаружение какого-то явления. Иными словами, это указывает на то, что, 
несмотря на то, что данное явление присутствует в природе или действительности, 
человек не обладает информацией о нем. Внезапно, случайным образом или после 
долгих исследований и поисков, он обнаруживает и выявляет то, что долгое время 
искал. 

В качестве дополнения, можно провести параллель между терминами "грери 
гют" и "гамагют". Выражение  гамагют  имеет историческую связь с мучениями 
Христа: одна из верующих тайно прячет один из гвоздей, в надежде облегчить 
страдания Спасителя. Впоследствии начинаются поиски этого гвоздя. Это приводит к 
возникновению термина "гамагют". Точно так же искали армянские буквы и книги, и 
таким образом были обнаружены. 

Как и любой проект, даже самый лучший, без строительных материалов или 
сырья останется всего лишь прекрасной идеей, точно так же и замысел идей слов, 
лишенных фактов и свидетельств, не выйдет за пределы сферы идеи и желания, 
оставаясь лишь абстракцией. Чтобы наше высказывание не считалось просто 
изложением пустых идей, мы строим его на цитатах из трудов известных летописцев-
ученых разных веков и эпох. Изучая работы множества авторов, начиная от 4-го века 
(Агатангелос, Зеноб Асори) и простираясь до 13-го века, позднего средневековья и 18-
20 веков. В числе этих авторов - Исаак Арутюунян, Лео, Грачья Ачарян, Ашот 
Абраамян (историк), Левон Хачикян, а также многие другие. Следует отметить их 
вклад в наше понимание истории и культурного наследия, а также продолжение этого 
научного наследия в современности: Геворг Джаукян, Вараг Аракелян, Эдвард Агаян, 
Парис Геруни и другие. 

Речь должна базироваться на достоверных свидетельствах и фактах.   
«Քանզի սովորութիւն է գրոց սրբոց և զրուցաց ասել բան որ յարտաքնոց և առնուլ 

վկայութիւն»..82 "Потому что есть традиция святых писаниях и сказаниях, сказать речь, что 
от вне, и дать свидетельство /об этом/" предостерегает Ухтанэс Епископос, духовный 

82 Ukhtanesi Episkoposi «Patmutivn Hayoc». eg՝ 117. 1871t. Vagarshapat. 
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деятель и летописец 10-го века, предостерегает от высказывания мнений, основанных на 
внешних источниках, и призывает предоставлять подтверждения этому. Его двух- или 
трехчастное (третья часть пока не обнаружена) произведение 'История Армении', 
представляющее собой четырехтомный текстуальный Конкорданс (Համաբարբառ - 
Амабарбар), было составлено нами. 

Мы преднамеренно взяли за основу данные  нашей древней летописи, избегая 
включения взаимоисключающих точек зрения заслуженных учёных нового времени, с 
целью не расширять объём исследования. 

Для исследования данного вопроса необходимо использовать в качестве основы 
не только жизнеописание  «Վարք Մաշթոցի» - «Житие Маштоца» Корюна, но и в 
первую очередь возможности, предоставленные в "Истории Армении" Агатангелосем. 

Когда речь зашла об эпохе Агатангелоса в истории армянской литературы, 
возникли противоречивые мнения. 

Некоторые высказывали мысль, что "Историю" написал сам Григор Лусаворич, 
просветитель, чтобы утвердить и закрепить своё учение. Другие, в частности Г. Ачарян, 
называли это произведение  «կեղծեալ գործ մը, իբրև Ե դարու աշխատութիւն, արժէք 
չունի բնաւ այսպիսի կարևոր խնդրի մը լուծման մէջ:»83, то есть "подделкой, как труд 
5-ого века, не имеющей стоящего значения для решения такого важного вопроса." 

Другие сторонники Агатангеля высказывали , что он воспользовался трудами 
Корюна (Арам Тер-Гевондяан). Для подтверждения этого мнения учёный приводит 
факт, что и в трудах Агатангелоса, и в трудах Корюна есть упоминание о топониме 
"Ротастак". Как мог Агатангелос цитировать слово "Ротастак" (Ռոտաստակ), если он 
был современником Трдата, а Корюн, Маштоц и "Варка" были написаны с разницей в 
полтора века? Кроме того, следует отметить, что факт существования топонима не 
обязательно свидетельствует о его принадлежности кому-то. Топоним существовал 
независимо от отношения к нему. По мнению учёного, получается, что Агатангелос 
писал после Корюна? Если да, то в какой период времени — в трудные годы битвы 
Вардананц или в последующие невыносимые годы? Это особенно актуально, учитывая, 
что во второй половине того же пятого века известный летописец Лазарь Парпеци, 
автор "Истории Армении", первого труда по истории Армении, упоминает "Историю 
Агатангелоса". 

Кроме того, топоним "Ротастак" отмечается и в "Географической карте", труде, 
который приписывается Мовсесу Хоренаци или Анане Ширакаци. Однако тема, 
несомненно, подразумевает специальное знание Ширакаци. Следовательно, можно ли 
заключить, что Хоренаци или Ширакаци были авторами "Истории Агатангелоса"? 
(Конкорданс труда Анании Ширакаци "Космология и календарь" также составлен 
нами.) 

Обсуждение 
Между "Историей" Агатангелоса и его "Предисловием" существует видимое 
противоречие в отношении характера эпохи. В "Истории" отмечается, что автор 
является современником событий, произошедших 100 лет до изобретения 
письменности. С вдохновением свидетеля он рассказывает о прошедшем, иногда 
обмениваясь мыслями со своим современником и меценатом, царём Трдатом, как будто 
он разговаривает с ним. В то время как в "Предисловии" он одновременно 
подчёркивает свои знания նշանագրաց, армянских иероглифов и армянских букв. 
«Արդ հրաման հասեալ առ իս ոմն Ագաթանգեղոս, որ ի քաղաքէ ի մեծն Հռովմայ և 
վարժեալ հայրենի արուեստիւ, Հռոմայերէն և Յունարէն ուսեալ դպրութիւն և ոչ 
կարի ինչ անտեղեակ լեալ ձեռնարկութեան նշանագրաց և ի վերայ այսոցիկ 

83  H. Acharyan, «Hayoc grer». eg`66. Vienna, 1928t. 
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հասեալ ի Դուռն Արշակունւոյ, յամս քաջի առաքինւոյն, ուժեղ և պատերազմողն 
Տրդատայ».84, в переводе: "Таким образом, мне был передан приказ от некоего 
Агатангелоса, происходящего из великого города Рима. Он, обладая мастерством в 
родном искусстве, освоив Римскую и Греческую письменность, и, будучи хорошо 
знаком с армянскими иероглифами, отправился к Дворцу Аршакуни в период храброго 
и доблестного правления Трдата, человека сильного и воинственного." Именно этот 
Трдат поручил ему написать Историю Армении. Это произошло до изобретения 
письменности Маштоцем, примерно за 100 лет до этого момента. Отсюда, а также из 
множества других аналогичных свидетельств следует, что либо он был поистине 
современником христианских потрясений, предварительно обладая знанием армянских 
букв /նշանագրերին/, с использованием которых излагал свою "Историю" с таким 
лингвистическим богатством и мастерством, что кажется более вероятным, либо в 
хронологическом смысле допущена историческая ошибка, поскольку после 
изобретения Мащтоца первые работы были вначале экспериментальными - 
переводными, затем биографическими, и только затем самостоятельными, 
философскими и историческими. Тем не менее, Агатангелос считается автором пятого 
века, написавшим первую "Историю Армении", которая описала утверждение 
христианства в Армении по указу царя Трдата. /Этот материал также представлен 
Ухтанэсом Епископосом, но он сделал это в 10-ом веке, в 970-х годах, 
воспользовавшись также "Историей" Агатангелоса./ 

Если речь идет об авторе книги Агатангелоса, которого считают летописцем, не 
являющимся очевидцем событий, и пытаются поместить его в начало 5-ого века, а его 
труд написанным после изобретения письменности, с приложением усилий 
опровергнуть факт наличия армянской письменности до христианства, до Маштоца, и 
даже приписать "Историю Агатангелоса" Корюну, то в таком подходе его речь и стиль 
ближе к речи Езника, чем Корюна. Хотя с большой вероятностью можно утверждать, 
что Езник следил за его напыщенным, грамматически классическим стилем. Его речь 
также более трудноперевариваема, в сравнении с другими авторами 5-ого века. Кроме 
того, Корюн сам признает, насколько трудно выполнить задачу, подобную написанию 
"Варк Маштоци". Не говоря уже о том, что он представил это объемное произведение, 
скрыв свое имя и представив его как труд участника событий, происходивших в начале 
4-ого века. Можно развивать мысль иным образом: увидев, что Корюн написал 
биографию их учителя, Езник пошёл дальше и составил биографию Григора. Несмотря 
на сдержанный стиль речи Езника, неуместно проявлять неуважение к царю всех 
армян, Трдату, как описано у Агатангелоса. О варварских разрушениях армянских 
объектов духовного наследия мог написать только человек с ярко выраженной верой в 
новую религию, восхищенно подчеркивающий истину своего учения. 

Также следует учесть, что если Езник прибыл из Римской империи, хотя это не 
дает нам ясности относительно его национальности, и если он был патриотом Рима, то 
не совсем понятно, почему ему следовало бы не радоваться ослаблению 
могущественной страны Армении. Ведь в результате этого его собственная страна 
только укрепится, потеряв конкурента в лице мощной Армении. У Езника нет ни капли 
сочувствия к потерям армян как в духовном, так и в материальном плане. Он не 
выражает жалости к великолепным армянским храмам и золотым памятникам 
языческих богов, рассматривая их как произведения искусства, а не переживая из-за их 
утраты. 

84. Agatangelea «Patmutivn Hayoc» eg` 16. 1983t. Yerevan.



Volume 8, Issue III, November 2023 

67 

Принято считать Агатангелоса первым летописцем V века. Относительно языка, 
исходя из его утверждения, что он вместе со свитой Трдата прибыл из Рима, некоторые 
считают, что изначально он написал на греческом языке, а затем произведение было 
переведено на армянский. Тем не менее, даже при таком подходе, он не может сделать 
прогресс и появиться в V веке. О выгоде такого мнения в летописной литературе, 
особенно в V веке, нет никаких подтверждений, и ни один летописец не отмечает, как 
возникло это произведение и какое именно имя, а не псевдоним, носит его автор. 
Несмотря на то, что встречаются свидетельства от разных летописцев о том или ином 
авторе или о труде переводчика. Только Лазарь Парпеци в своем "Послании", 
сравнивая его с различными произведениями ученых, которые им изучаются, 
упоминает и книги Григора. «Բայց իմ ըստ կարի պարապեալ Յունական ուսմանցն, 
և ըստ զօրելոյ տկարությանս իմոյ կարդացեալ զգիրս արանց սրբոց … և զմերոյին 
առաքելանման  նահատակին  Գրիգորի, զվարդապետէն /՞/ հայոց.»:85 "Но я, в меру 
своих возможностей занимаясь греческим образованием и, осмеливаясь из-за своей 
слабости, читал книги святых отцов … и нашего мученика как апостола, Григора, 
священника армянского." 

Из данного свидетельства можно сделать вывод, что Григор обладал 
произведениями, которые были прочитаны и изучены Парпеци. Однако вопрос о том, 
какого характера были литературные достижения, остается открытым. 

Если предположить, что Агатангелос был автором эпохи Маштоца, а Месроп и 
католикос Саак - авторами первых переводов, как указывает Корюн, ученик Маштоца, 
в своем биографическом произведении "Վարք Մաշթոցի" ("Житие Маштоца"), где он 
документирует жизнь своего учителя, то почему его имя не упоминается в списке 
учеников Маштоца? В то время, как Мовсес Хоренаци, также ученик Маштоца, 
включает в свой труд "История Армении" упоминание об Агатангелосе как секретаре 
Трдата. 

 «Յաղագս սորա /Խոսրովի. Հ.Հ./ և համատոհմիցն կարճ ի կարճոյ իմն 
անցանելով աջող քարտուղարն Տրդատայ Ագաթանգեղոս, փոքր ի շատէ պատմէ 
զմահն Արտաւանայ Պարսից թագաւորին …» 86 - "О нем /о Хосрове. А.О./ и о 
соплеменниках, кратко пройдя, успешный секретарь Трдат Агатангелос, мало-помалу 
рассказывает о смерти Артавана, Персидского короля…"  и представляет его рассказы. 
Потом ещё шесть раз упоминает его имя, каждый раз резюмируя свою речь: "как учит 
тебя Агатангелос." 

А Лазарь Парпеци отмечает его ценное дело уже в первых строках своего труда 
"История Армении": «Ա. Սկիզբն առաջին գրոց պատմութեանն Հայոց, որում սկիզբն 
արար պատմեաց ստուգիւ այրն երանելի Ագաթանգեղոս, սկսեալ ի մահուն 
Արտևանայ … և զդարձ աշխարհիս Հայոց յանգիտութենէ կռապաշտութեան 
յաստուածգիտութեան ճշմարտութիւն ի ձեռն սրբոյ նահատակին Գրիգորիսի. յորոյ 
անուն և զգիրսն անուանեալ կոչեն Գրիգորիսի»87 - "А. Начало первой книги 
"Истории Армении", в которой достоверно начинал рассказывать блаженный муж 
Агатангелос, начиная от смерти Артавана… и обращение страны Армении от 
невежества идолопоклонства к божественной правде, под руководством святого 
мученика Григориса, по имени которого и книга называется Григорис." И затем 
продолжает: «Ընդ բազում ճառս մատենից առաջնոցն պատմագրացն Հայոց անցի. 
յորոց ըստ յերկար ընթերցողութեան գտի ի նոցանէ զժամանակաց և զդարուց 
աշխարհիս Հայոց բազմադիմի յեղափոխութիւնս, յստոյգ և յանսխալ 

85 Lazara Parpecvo «Patmutivn Hayoc». eg՝ 192. 1904t. Tpkhis. 
86 Movsisi Khorenacvo «Patmutivn Hayoc». Girk Erkrord, Gl. KE /ԿԷ/. eg՝ 202. 1913t. Tpkhis. 
87 Lazara Parpecvo «Patmutivn Hayoc». eg՝ 1. 1904t. Tpkhis. 
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կարգաւորութենէ  Առաջին գրոցն, զոր յարմարապէս պատմեալ ծանոյց մեզ 
երանելին Ագաթանգեղոս. այր բանիբուն գիտութեամբ և լի ամենայն հրահանգիւ, 
ստուգաբան ի կարգադրութիւն ճառից և յարմարագիր ի պատմութիւնս ասացածի 
իւրոյ»88, что переводится как: "После внимательного анализа многочисленных 
докладов первых историков Армении, я выявил в них многоаспектную революцию, 
охватывающую века и эпохи этой страны. Из достоверных и беспрекословных записей 
Первой книги, особенно тщательно описывающих историю, я узнал о блаженном 
Агатангелосе. Этот человек, обладающий глубокими знаниями и полный мудрых 
наставлений, предоставил нам ценные сведения и является надежным авторитетом в 
исторических записях."

Этим свидетельством опровергается мнение, что "История Агатангелоса" 
является переводным произведением. Кроме того, где и как он учился армянским 
буквам (/նշանագրերը/), если не был учеником Маштоца? Ведь, согласно Корюну, от 
которого безоговорочно пользовались будущие писатели, начало всего, что связано с 
армянским искусством переписывания, было у профессора Месропа. Сам Агатангелос 
не отмечает этот момент, но свидетельствует: «Ոչ կարի  ինչ անտեղեակ լեալ 
ձեռնարկութեան նշանագրաց», то есть "Не так уж сильно был ознакомлен с 
руководством армянскими буквами." 

И во многих местах он отмечает, что сам был соучастником и современником Трдата в 
описываемых событиях. По приглашению Трдата и по его инструкции он взял на себя 
трудную и ответственную работу – написание Истории. Даже несколько раз он обращается к 
Трдату как к собеседнику, хотя бы заочным способом: «Իսկ մեք որպէս ընկալաք 
զհրամանս քոյոյ թագաւորութեանդ, քաջդ արանց Տրդատ, գրել զայս ամենայն՝ որպէս 
օրէն է  ժամանակագիր մատենից՝ ըստ այնմ ձևոյ դրոշմեցաք, ըստ օրինակի յունական 
ճարտարութեանն արկեալ ի շար զամենայն»89, что переводится как: "А мы, как только 
получили приказ от твоего королевства, храбрый из мужей Трдат, написать всё это, соблюдая 
форму летописей и следуя образцу греческого мастерства, оформили все события в 
соответствующей форме", - автор направляет свое обращение к царю Трдату после 
завершения. 

Из одной из высказываний автора можно однозначно утверждать, что книга была 
завершена в период правления Трдата: «Ոչ եթէ ի հին համբաւուց տեղեկացեալ և 
մատենագրեալ զայս կարգեցաք, այլ որոց  մեզէն  իսկ ականատեսք 
եղեալ կերպարանացն և առընթերակաց հոգևորական գործոցն և լսողք շնորհապատում 
վարդապետութեանն, և նոցին արբանեակք ըստ աւետարանական հրամանացն: Ոչ 
սուտապատում ճարտարախօս եղեալ առ ի մերոց բանից, այլ զյաճախագոյնսն թողեալ և 
ի նշանաւոր գիտակաց քաղելով՝ զհամառօտսն կարգեցաք. որք ոչ մեզ միայն, ո՛վ 
թագաւոր, այլ յորժամ քո առաջի զմատեանդ ընթեռնուցուն՝ յայտնի է:»90, то есть: "Не 
только обращаясь к древним источникам и составляя хронику на основе их данных, 
но и основываясь на наших собственных наблюдениях, мы описываем облик и 
духовные события, становясь свидетелями благодарного обучения и спутниками в 
соответствии с евангельским наставлением. Наш подход к выражению мысли не 
стремится быть искусственно красноречивым; мы предпочитаем краткость, часто 
повторяемые моменты, а также опираемся на знания опытных исследователей. Эти 
записи несут ценность не только для нас, милостивый царь, но и для тех, кто будет 
читать эту книгу, позволяя им вникнуть в суть событий."  

88  Nuyn teg, eg՝ 2. 
89  Nuyn teg, eg՝ 492. 
90 Nuyn teg, eg՝ 494.  
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Своим обращением к Трдату, Агатангелос фактически демонстрирует, что он был 
современником и участником описываемых событий, а также сопутствующим лицом в 
тот период времени. Ясно, что только очевидец и соучастник мог так ясно описать 
события с таким воодушевлением, в отличие от того, кто лишь получил информацию 
из устных рассказов или материала других хроникеров, как часто подчеркивает 
Хоренаци, перебивая свой рассказ и указывая, что определенные части были переданы 
ему народом или заимствованы у летописцев.  

Если мы отвергаем аргументацию Агатангелоса, связывающую его с Трдатом, как 
художественные вымыслы, и не признаем его свидетельства, то следует сомневаться в 
общей достоверности его "Истории". Принятие одной части его рассказа и отрицание 
другой выглядит абсурдно. Таким образом, под вопрос ставится достоверность всех 
наших хроникеров: Корюна, Езника, Хоренаци, Егише, Парпеции и других авторов, 
которые указывают на то, что тот или иной человек заказывал написание 
определенного произведения. Отказываться от веры в Агатангелоса и Хоренаци, 
который считает его секретарем Трдата, в пользу вымышленной идеи — это не имеет 
смысла. Когда сам Зеноб Асори, первый настоятель монастыря Глака, назначенный 
Григором, в одном из писем объясняет присутствие Агатангелоса в начале 4-го века, он 
указывает, что Агатангелос писал свои произведения раньше, чем он. Затем, чтобы 
подтвердить свои слова, он ссылается на Агатангелоса с фразой: «Որպէս պատմէ 
Ագաթանգեղոս:»91, то есть: "Как рассказывает Агатангелос." Это также доказывает то, 
что Зеноб Асори уже был знаком с "Историей Агатангелоса." 

Хотя, по мнению заслуженного учёного, историка и академика Ашота Абраамяна, 
существует рукописная ошибка, касающаяся Зеноба, который считал себя писателем 
раньше Агатангелоса, наш анализ поддерживается фактом, представленным в другой 
рукописи. Более того, утверждение о том, что Агатангелос был автором в начале 4-го 
века и связан с 3-м веком, поддерживается тем, что он был современником Трдата. В 
одном из писем внешние духовные отцы, обращаясь к Григору, интересуются 
местонахождением Зеноба. И после нескольких страниц говорится: «Իսկ Զենոբ աղաչէ 
սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն Խոսրովու»,92 в переводе: "А Зеноб 
умолял начинать историю сначала от смерти Хосрова." Однако Григор не соглашается 
и наставляет его писать только о временах утверждения христианства в Армении. Это 
произведение было известно как «Ասորոց պատմութիւն»93 или «История ассирийцев».   

Возможно, имя Агатангелоса - это псевдоним Григора в узком кругу? Ведь он, 
скрывая свою сущность, инкогнито появился в обществе царя Трдата, и князь Ота 
разоблачил его. 

Таким образом, если мы принимаем предоставленные факты о том, что 
Агатангелос был современником Трдата и свидетельствовал о внедрении христианства 
в Армении, и описывал события, которые он лично наблюдал, то возникает вопрос: на 
каком языке он написал свою "Историю"? Исходя из того, что по Корюну и его 
искаженным толкованиям до Маштоца не существовало армянских букв и 
письменности, каким образом существовал армянский письменный язык? Был ли 
таковой, или же исчез или уничтожился в период духовных раздоров, вызванных 
исступлением новообращенных? 

В начале своего труда, в "Предисловии", автор делится следующим объявлением: 
«Արդ հրաման հասեալ առ իս ոմն Ագաթանգեղոս, որ ի քաղաքէ ի մեծն Հռովմայ և 
վարժեալ հայրենի արուեստիւ, Հռոմայերէն և Յունարէն ուսեալ դպրութիւն, և ոչ 
կարի ինչ անտեղեակ լեալ ձեռնարկութեան նշանագրաց. և ի վերայ այսոցիկ 

91 Hovhan Mamikonean, «Patmutivn Tarono». eg 71. 1941t. Yerevan. 
92  Nuyn teg, eg՝ 63. 
93  Nuyn teg, eg՝ 66. 
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հասեալ ի դուռն Արշակունւոյ, յամս քաջի և առաքինւոյն, ուժեղ և պատերազմողն 
Տրդատայ»94, то есть: "Я получил приказ о том, что некий Агатангелос из великого 
города Рима, обладающий родным искусством, обучившийся Римской и Греческой 
письменности, и, будучи весьма опытным в искусстве написания армянских букв, 
прибыл во Дворец Аршакуни в годы храброго и доблестного царя Трдата." 

Здесь подчеркивается, что помимо основных языков, которые автор изучал, он 
также был знаком с искусством написания ншанаграц, армянских иероглифов. А 
ведь слово ншанагир  в наших древних летописях всегда связывается с армянскими 
буквами. Таким образом, помимо греческого и латинского, автор также обладал 
знаниями армянского языка. Из этого можно предположить, что в зарубежных учебных 
заведениях также обучали искусству армянских иероглифов, то есть армянскому языку. 
И Трдат, несомненно, предварительно ознакомленный со знаниями Агатангелоса, 
предложил ему написать историю чрезвычайно важной для армян эпохи, как важные 
события ранних времен были вписаны на камне. 

Итак, по указанию армянского короля, прибывший в Армению ученый из Рима 
мог писать как на языке данной страны, армянском, поскольку это также 
предназначалось для того, чтобы передать урок широкой массе народа, так и на своем 
родном языке, латинском. Однако в обширном труде нет намека на то, что он 
использовал греческий или латинский язык, который, предположительно, читал бы 
царь Армении. Конечно, Трдат, проживавший в империи с самого детства, безусловно, 
должен был владеть указанным языком. Однако царь поручил написание этого труда не 
только для себя, но и для многих будущих поколений, следовательно, на их понятном 
языке. Вместо этого имеются достаточные факты, где автор использует, переводит и 
трактует глаголы, представляя армянский перевод сказанного слова: «Զոր առաքեալն 
թարգմանէ, թէ …:»95, в переводе: «Этот апостол переводит, что…» 

Или особенно подчёркивает тот факт, что Гаянэ разговаривала по-латински: «Արդ 
զայս ամենայն խոսեցեալ սուրբն Գայիանէ ի բարբառ Հռովմայեցւոց:»96, перевод: "И 
так, все эти слова произнесла святая Гаянэ на римлянском диалекте /на римлянском 
языке/." «Բայց գոյին անդ ոմանք ի սպասաւորացն արքունի, որ լսէին զայն 
ամենայն ի բարբառ Հռոմայեցւոց:»97, в переводе: "Но там были некоторые из 
придворных служителей, которые слышали всё это на диалекте /на языке/ римлян." 
Таким образом, среди служащих двора были те, кто понимал её язык, поскольку они 
также пережили эмиграцию с Трдатом и освоили язык империи. Мог бы он хотя бы 
однажды указать, написал ли он сам хоть что-то на диалекте римлян? Или: «Եւ գրեցին 
ատենակալ դպիրքն նշանագրացն և մատուցին առաջի թագավորին» 98, что 
переводится как: "И присяжные дьяки написали иероглифы, представив их перед 
королем." (Молитвы Григора, направленные к Богу.) «Քանզի դիպեցան 
անդ նշանագիրք, որ գրեցին զամենայն բանս, և ընթերցան առաջի թագաւորին»99, в 
переводе: "Потому что там нашлись иероглифисты, которые записали всю речь и 
прочитали перед королем." 

На каком языке они писали, если подчеркнуты дьяки иероглифов? Это не 
означает, что местные дьяки писали местными иероглифами и представляли своему 
королю. 

94 Agatangelea «Patmutivn Hayoc»  eg`16.1983t. Yerevan. 
95 Nuyn teg, eg՝ 266. 
96 Nuyn teg, eg՝ 110. 
97 Nuyn teg, eg՝189. 
98 Nuyn teg, eg՝ 104. 
99 Nuyn teg, eg՝ 68. 



Volume 8, Issue III, November 2023 

71 

Еще одно немаловажное обстоятельство: он как будто резюмировал Ветхий и Новый 
Заветы под общим названием "Евангелие" и делал из него многочисленные дословные цитаты, 
подчеркивая слово "Евангелие":   «Սպասաւորք Աւետարանին, Աւետարանին Քրիստոսի», 
«այս քարոզութիւն Աւետարանի է», «հանդերձ ամենայն սպասաւորօք Աւետարանին … 
քարոզէր զԱւետարանն». «որ … լի առնէր զամենայն ողջունիւ Աւետարանին 
Քրիստոսի … »100, в переводе: "служители Евангелия, Евангелия Христова", "это проповедь 
Евангелия", "вместе со всеми служителями Евангелия … проповедовал Евангелие", "который 
… всё заполнял поклоном Евангелия Христова" и еще многочисленные употребления.

Если верить Агатангелосу, с одной стороны, он был свидетелем и участником 
установления христианства в Армении, а с другой стороны, по свидетельству Корюна, 
"Գիրք Առակացը" - "Книга басен", была переведена Маштоцем сразу после "գրերի 
գյուտից" - изобретения армянских букв, как первый эксперимент, а затем уже Завет, 
Евангелие. Тогда каким образом Агатангелос мог делать многочисленные цитаты из 
книги, которая была переведена на армянский язык более 100 лет назад после его 
жизни? Неужели он занимался синхронным переводом с еврейского на греческий, а 
затем на армянский? Однако он не предоставил аргументов относительно своих знаний 
еврейского языка.  

Разве его многочисленные цитаты из Евангелия не говорят о том, что уже была 
божественная армянская книга, из которой он приводил цитаты?  

« Զայս վկայութիւն ասացեալ՝ կարգեցաք ի ձեր լսելիս զսուրբ հաւատս 
ճշմարիտս, որ յայտ յանդիման վարդապետեցին մեզ Գիրք սուրբք՝ սուրբ Հոգւովն 
»:101  «Մեք զայս ճշմարիտ հավատ ունիմք ի սուրբ Գրոց և յօրինաց եկեղեցւոյ … զի 
ոչ եթէ այնպիսիք իցեն սերմանիքն, ամոլք և ժանգառք, ազազուն և ոսնեալք բոյսք 
զոր սերմանեմք յանդաստանս սրտից լսելեաց, այլ յաստուածեղէն գրոց, ի 
հոգեպատում մատենից»102, в переводе: "Высказывая это свидетельство, я призываю к 
вашему вниманию истинную святую веру, которую нам ясно представили священные 
Писания, вдохновленные Святым Духом", - говорит автор. "Наша справедливая вера 
исходит из священных Писаний и уставов церкви. Мы получаем ее не от семян, 
лишенных плодородия, или от ржавчины увядших и засохших растений, которые мы 
сеем в поле уха сердца. Наша вера проистекает из божественных писаний и 
вдохновленных текстов", - продолжает автор. 

Безусловно, можно утверждать, что божественные писания уже существовали. 
Ведь существует мнение, что лучший перевод Священного Писания - армянский, 
известный как "королева переводов", благодаря своему божественному языку. Не 
говорит ли о существовании Евангелия в IV веке хотя бы упоминание Павтоса Бузанда 
о нем? Рассказывая о взаимоотношениях короля Армении Аршака II с персидским 
шахом, он отмечает тот момент, когда персидский шах, желая убедиться в верности 
армянского короля, приказывает принести Евангелие. Таким образом, когда король 
Армении дает клятву на Евангелии, он не может нарушить своего обещания: 
«Բերին աւետարանն սուրբ, և տայր երդումն արքայն Պարսից Շապուհ արքային 
Հայոց Արշակայ՝ երդնուլ յաստուածեան աւետարանին, զի այլ մի՛ ևս ստցէ նմա»103, 
в переводе: "Принесли святое Евангелие, и шах Персии Шапур дал клятву королю 
Армении Аршаку, клянясь на священном Евангелии, что больше не будет вводить его в 
заблуждение ложью." 

100 Nuyn teg, eg, eg՝ 418, 458, 458, 464,478, 286,494, 496. 
101 Nuyn teg, eg՝ 200. 
102 Nuyn teg, eg՝ 214. 
103  Pavstosi Bivzandacvo «Patmutivn Hayoc». eg`196, 1987t. Yerevan. 
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Тем не менее, согласно Коруну и повторявшим его летописцам, Евангелие 
переводилось католикосом Сааком, Маштоцем и их старшими учениками. Однако 
Хоренаци выражал недовольство по поводу одного из учеников, Езника, который также 
занимался переводом. Он возмущался и выражал недоброжелательность. 

В таком случае, возникает вопрос о том, о каком именно Евангелии и на каком 
языке идет речь в отношении текста, который привезли из храма города Тизбона. Шапу 
указывал, чтобы приносили святыню армянской веры, а не персидский Коран. Это 
делалось с целью предотвратить возможность лжи со стороны короля Аршака во время 
клятвы. В дальнейшем, после нарушения клятвы Аршака во имя независимости своей 
страны, он отдает приказ преследовать и убивать христиан: «Եւ զավետարանն սուրբ՝ 
յոր երդուաւ թագաւորն Արշակ, կապէր, պատէր երկաթի սարեօք, և իւրով 
մատանեաւ կնքեալ, ի գանձ տան հրամայէր և տայր հրաման պահել 
զգուշութեամբ»104, что переводится как: "И святое Евангелие, на котором король 
Аршак дал клятву, было окутано железным покровом, и, опечатав его своим перстнем, 
он приказал перенести его в дом сокровищ, предписав тщательно охранять." 

И всё это случилось в 40-овых годах 4-ого века. Это чем объяснить? 
Если предположить, что "История Агатангелоса" была переведена с греческого, 

то, прежде всего, остается неизвестным имя переводчика, так как такого не 
существовало. Какой уважаемый писатель согласился бы позорить свое доброе имя, 
приписывая себе чужое творение? Кроме того, если бы произведение было переведено, 
возможны были бы некоторые выражения, отличающиеся от оригинала. Например, 
фраза "ըստ օրինակի յունական ճարտարութեանն արկեալ ի շար զամենայն" 
("наложил все в ряды по примеру греческого мастерства") может означать не 
обязательно написание на греческом языке, а скорее мастерство стиля на его языке в 
сравнении с греческим стилем. С другой стороны, во время перевода обязательно 
указывается имя автора оригинала, как в случае перевода труда Абраама Хостованога 
"Վկայք Արեւելից" - "Мученики Востока", где автор оригинала - Ефрем Асори, или в 
случае перевода трудов "Ժամանակագրռւթիւն" - "Хронология" и "Յաղագս 
քահանայութեան" - "О Священства" Михаила Асори, где переводчик - Вардан 
Аревелци. 

А кто мог быть добрым ангелом, как переводится греческое имя Агатангелос, 
если не тот человек, который пришел в Армению, принеся и распространяя правдивое 
учение бога. Этот человек - никто иной, как Григор, получивший образование и особую 
направленность в Греции, и приехавший вместе с Трдатом из Греции. Он владел 
несколькими языками, с детства освоил христианское учение, и в его сердце с самого 
детства кипел яд мести за смерть отца, которую, наконец, он утолил, разрушив страну 
Армению. Ранее его отец, цареубийца, также занимался коварным разрушением страны 
Армении. Подтверждает ли наше утверждение переписка Григора с патриархом 
Кесарии Хевондесом и другими важными духовными лицами, в которых он не только 
дает отчет о уже совершенных деяниях, но и получает указания о дальнейших шагах 
для укрепления своей новой веры и сделать ее неопровержимой? Или как говорится: 
"Եւ հայրն /Գրիգորը. Հ.Հ./ անցեալ գնաց առ Տրդատ` զհաւրն պարտսն 
հատուցանել:" - "И батюшка /Григор. А.О/ уехал к Трдату, чтобы отдать отцовский 
долг", как констатирует Зеноб Асори, соучастник и секретарь Григора, первый 
настоятель монастыря Глака, назначенный самим Григором. 

А каков был отцовский долг Григора перед армянским царем, если не возместить 
ущерб за погибшего отца? Однако его поступок не только прервал жизнь, но и 
разрушил могучую страну, которую он сам возродил. Первыми пострадали духовные и 

104 Nuyn teg, eg՝ 198. 
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учебные центры. Ведь нация лишается своей значимости без собственного 
национального языка, письменности и литературы. Следует помнить, что даже после 
принятия христианства, могучее Армянское государство начало постепенно ослабевать, 
и в начале 5-ого века окончательно лишилось своей независимости и 
государственности. 

Или как прокомментировать заглавие труда, написанного по велению Григора 
"Պատմութիւն Տարօնոյ" - "История Тарона" того же Зеноба Асори, современника 
Трдата, Григора, Агатангелоса, описывающего события этой эпохи и раскрывающего 
"Պատմութիւն Տարօնոյ զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորի:” - "Историю Тарона, 
переведенную Зенобом Асори". По свидетельству издателя, все рукописи, имевшиеся 
под рукой, включены в это издание. В предисловии издателя книги 1832 года 
"Զեկուցում" - "Рапорт" говорится: "Автор самостоятельно написал историю, используя 
богатый арсенал языка, так как таков был обычай в то время. История Тарона, 
переведенная Зенобом Асори"105 

Итак, этот летописец, вероятно, впоследствии перевел свою историю на 
армянский язык, поскольку рукописи книги подтверждают это: "История Тарона, 
переведенная Зенобом Асори." 

Это еще одно доказательство того, что уже в начале IV века, в период принятия 
христианства, у армян уже был свой письменный язык, письменность и литература. 
Зеноб Асори, знающий несколько языков, мог перевести свое произведение с 
ассирийского на армянский язык. 

Ни один серьезный ученый, понимающий ценность книги, не мог пройти мимо 
литературы в храме, не взяв что-то для изучения и сохранения. Возможно, таким 
образом, были спасены письменность и литература армян, которые затем были 
открыты великим Маштоцем после многолетних поисков. Поэтому всегда 
существовало утверждение о влиянии ассирийцев на создание армянской 
письменности. 

Книга Агатангелоса завершается не только при жизни царя Трдата, но и 
описывает события во времена, когда Григор был католикосом и когда его сын 
Аристакес возвращался с Никейского собора: «Եւ առաջի դնէր թագավորին և 
կաթողիկոսին սրբոյ՝ զբերեալ աւանդութիւնսն»106, что переводится как: "И 
представил перед королём и святым католикосом доставленные предания", 
утверждённые решением собрания. Григор вносит свои дополнения к этим документам, 
после чего вместе с королём посвящает себя строительству страны Армении. Этот факт 
подчеркивается с целью продемонстрировать, что автор не доводит свою историю до 
даже таких событий, как изоляция Григора от общественной и государственной жизни, 
его уединение в пещере Маняц, смерть и почитание его как божества, происходящих 
после случайно обнаруженного "его" праха. 

Наконец, устойчивый стиль писем, таких как "ի Տէր խնդալ", "Ողջ լերու՛ք", "մեք 
մեզէն ողջ եմք դիցն օգնականությամբ" и так далее, которые широко распространены 
у последующих летописцев, не указывают ли на существование обработанного, 
подвергнутого особым правилам, письменного языка? Разве духовные деятели 
летописцы 5-го века, армяне христиане, не знали, что согласно христианскому учению 
существует только одно божество в лице Христа, но использовали выражение "դիցն 
օգնականութեամբ" - "с помощью богов"? Это, в свою очередь, может указывать на 

105  Patmutivn Tarono, zor targmaneac Zenob Asori. eg՝ 5. Yami 1889,  i Venetik, 
106 Agatangelea «Patmutivn Hayoc»  eg`492,  1983t. Yerevan.  
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следы многобожия. Из этого можно сделать вывод, что подобные стили не были 
созданы в 5-м веке, а имеют древние корни. 

Долгое обсуждение "Истории Агатангелоса" не направлено на анализ его 
литературных или языковых достоинств, так как это уже сделали более компетентные 
люди, а на принятие его в качестве основы для попытки раскрыть ключевой вопрос, 
который нас интересует. 

Теперь Маштоц и его ученики сравнивали свои переводы с найденным армянским 
оригиналом, чтобы удостовериться в подлинности этого письменного факта, или же 
они впервые переводили всё Священное Писание. Как это случилось, что только что 
грамотные люди, знакомые только с буквами, могли вдруг, хоть и со второго раза, 
перевести весь объем Ветхого и Нового Заветов - "Գիրք աստուածաշունչք"? В случае, 
когда ранее оно было переведено с еврейского на греческий под руководством 
Птолемея /Птхомеос/ 70-ью священниками. Как они обладали этой магической тайной, 
что позволяло им так быстро перевести? Если мы не владеем чужим языком, хотя 
знакомы с его буквами, можем ли мы считать себя знатоками этого языка или, что 
более сложно и ответственно, переводить тексты с этого языка? Конечно, нет. 

Разве было возможным осуществить такое громадное дело, как перевод с такого 
сложного языка, как еврейский, или хотя бы с греческого, с использованием букв, 
только что изобретенных и выученных людьми? Ведь даже образованный человек не 
всегда компетентен в проведении переводов, поскольку искусство перевода требует 
глубоких знаний в области языка и культуры. Перевод - это сложное и требующее 
многогранного понимания искусство, а не лишь вопрос грамотности. Это мы снова 
осознали, переводя данное исследование. 

Мы совсем не имеем намерения унижать литературных деятелей 5-го века, 
которые занимают своё почетное место в истории всемирной литературы. Они 
получили образование в Греции и Сирии, были знакомы с их языками и науками. 
Принимается во внимание хронологический, а не научный контекст. И сегодня каждый 
удобный случай подтверждает сложность переводного искусства. 

Не переводил ли Маштоц басни Соломона для сравнения с собственной 
находкой? Ведь в качестве первого эксперимента он переводит доступное, небольшое 
произведение, составляющее всего несколько страниц из "Գիրք Առակացը" - "Книга 
басен" Соломона, включающую в себя 31 басню. 

И, кроме того, Хоренаци сам отмечает, что Маштоц переводил не весь Новый 
Завет, а именно часть Священного Писания: «Եւ իսկոյն ի թարգմանութիւն ձեռն 
արկեալ, խորհրդաբար սկսեալ է Արամայի բեմից... և նոր Հայրենիքը վերջացրեց 
հայերենում»107, в переводе: "И тут же принялся за перевод, начиная с Басен ... и внёс 
новый Завет в армянский язык." 

Езник и Парпеци приписывают перевод Евангелия католикосу Сааку. Однако, 
чтобы не беспокоить предыдущих исследователей, давайте не будем углубляться в этот 
вопрос. Современный специалист по армянскому языку, несмотря на наличие ученой 
степени, способен ли овладеть грабаром - древним армянским языком, писать в 
соответствии с его правилами и немедленно безупречно понимать прочитанный 
оригинальный текст? 

Месроп Маштоц своим открытием, выявлением и изучением армянской 
письменности внес значительный вклад в культурное наследие армянского народа. Его 
создание армянских иероглифов и букв имеет огромное значение. Этим открытием он 
подтвердил тот факт, что армяне обладали письменным языком, литературой и наукой 

107 Movsisi Khorenacvo «Patmutivn Hayoc». Girk Errord, Gl. CG. /Ծ Գ ./ eg՝  327. 1913t. Tpkhis. 
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задолго до принятия христианства. Он также указал на то, что армяне занимались 
обучением и наукой в различных областях, включая астрономию. 

Армяне имели свои божества и храмы обучения, которые, к сожалению, были 
уничтожены и утрачены в хаосе, вызванном распространением христианства. 
Свидетельство этого можно найти в произведении «История Агатангелоса», автор 
которого, по всей видимости, был свидетелем и участником разрушения этих святынь. 
Впоследствии подобные разрушения продолжались, однако в меньших масштабах, 
исходя из данных этой истории.  

Наконец, Григор также не был чужеземцем, который своей фанатической 
мстительностью мог разрушить страну Армению, отомстив за смерть своего коварного 
отца, убийцы царя. В результате он фактически уничтожил бывшую культуру и 
письменность. Кроме того, по указанию извне, согласно свидетельству Зенобы Асори, 
он обучил детей прежних языческих жрецов иностранным языкам, внедряя в них 
христианские учения. Это лишило их возможности получить образование на родном 
языке и сохранить традиционный культ. 

«Զոմանս յասորի դպրութիւն կարգէր, զոմամս ի Հելլէն»108 в переводе: 
"Некоторым было назначено обучение ассирийскому языку, некоторым - греческому." 

Кто мог бы лучше возместить утрату своего отца, чем он? Он разрушил древние 
обычаи и вероисповедание, вынуждая людей отрекаться от своей веры, чему 
впоследствии не смог противостоять могущественный царь Персии со своей 
многочисленной армией и отрядами слонов. Он также внес изменения в язык и 
письменность, что всегда является основой для любой нации и государства, тем самым 
ослабляя страну. После удовлетворения своих желаний, он ушел в уединение со своей 
возлюбленной и скрылся в горах, в пещере Маня, отвергнув веру Христа, его учение, 
свою семью и детей. Он также претендовал на звание царя над армией 
новообращенных и старообрядцев, восстав против раздираемой страны. 
Удовлетворяясь личными наслаждениями, он жил как отшельник. Упоминания о его 
уединении содержатся в трудах как Себеоса, так и Ована Мамиконяна. Он на 
протяжении шести месяцев скрылся у батюшки Антона, согласно записям Ована 
Мамиконяна. Почему он скрылся, находясь уже на вершине славы? Потому что он 
завершил свою миссию, отомстил за отца, испытал удовлетворение, разрушая страну, и 
ослаблял Армянское государство. К тому времени возникла угроза для его жизни. 

Благодаря Агатангелосу, сохранилась историческая реальность о том, что армяне 
создавали великолепные храмы, посвященные своим языческим богам. Эти 
архитектурные шедевры были уникальными и соответствовали духу той эпохи, 
напоминая чудесные мировые сооружения. Однако они были разрушены и уничтожены 
в результате христианских конфликтов и беспорядков. 

Римская империя впоследствии приняла христианство после Армении, но почему 
до сих пор сохранились их памятники, воздвигнутые в эпоху многобожия? Хотя многие 
из них изувечены временем, у нас остались очень мало подобных свидетельств, за 
исключением перестроенного храма Гарни, который все еще напоминает о былой 
славе. Такое отношение имело одну цель - истребление армянской культуры, 
письменности и литературы, лишив армянскую нацию ее самостоятельности, пытаясь 
сделать ее пленницей влияния чужеродных языков и литературы. 

Нация, лишившаяся своей независимости, все ещё искала способы 
сопротивляться давлению времени. Как человек может подтвердить свою 
самостоятельность, если у него нет паспорта? Григор разрушал Паспорт Армении, 
затемняя будущее армян, и за это его фанатические последователи назвали 
"Просветителем". 

108 Agatangelea «Patmutivn Hayoc»  eg`468,  1983t. Yerevan.   
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Если созданные Григором благодеяния были для Армении и армянского народа, 
почему он не преподнёс эти блага своей родной стране, Персии? Можно ли одобрить 
действия того, кто оказывает добро тем, кто убил его отца и уничтожил всю его родню? 

Ефрем Асори упоминается в книге Ована Мамиконяна как четвертый патриарх 
монастыря Глака в произведении «Եփրեմ` ամս ԻԸ» («Ефрем, 28 лет»). Время и срок 
его патриаршества совпадают с историческим периодом, описанным в событиях этой 
эпохи, что позволяет сделать вывод о его роли в истории. В своем труде "Восточная 
книга", переведенном Абраамом Хостованохом под заглавием "Վկայք Արեւելից" - 
"Мученики Востока", - который, кстати, включает двухтомный текстуальный 
конкорданс этого произведения, также составленный нами, содержится подробное 
описание насилия и жестокости, совершаемых персидским шахом Шапуром в 
отношении христианских верующих. Эти действия осуществлялись с целью защиты 
страны от распространения христианства. 

Мы с гордостью отмечаем, что у нас есть паспорт, подтверждающий древность 
города Еревана в виде каменного протокола. Интересно, что этот протокол был 
высечен в камне около 1200 лет до появления Армянских Букв. Однако, как мы можем 
гордиться наследием наших городов, следы которого мы не обнаружили? 

Когда производится расшифровка этого или других литографических протоколов, 
какой язык используется в качестве основы, если не грабар - древний армянский язык? 
Не могут ли эти обстоятельства иметь какое-либо значение? 

Из-за искажения и фальсификации слова "гют", долгие поиски и усилия привели к 
открытию научного изобретения - гюта Маштоца. Наконец, "гют" означает 
обнаружить, а не создать или выдумать. 

Выражение «Գիւտ գտնելոյն» - "открытие находки" говорит само за себя. Это 
явление преподносилось древними летописцами исключительно с целью утверждения 
и распространения своего учения, демонстрации его всеохватывающей силы. Даже сам 
момент открытия, когда Маштоц путешествовал через различные поселения и города, 
обращался к разным библиотекам, общался с разными людьми и, после многих дней и 
ночей поисков,  обнаружил свою находку, можно сравнить с библейской картиной, 
когда «թաթ հզօրին ցուցանէր»- «кисть  могучего указывала» Моисею, вырисовывая 
на каменной глыбе десять заповедей. Каждое изображение напоминало о предыдущем, 
укрепляя их значение. Повторение фразы «սուրբ աջովն» - «святой правой рукой» 
(Корюн), «ձեռամբ աստուածային» - «рукой божественной», «թաթ ձեռին աջոյ» - 
«кистью правой руки» (Хоренаци) придает нашим буквам оттенок ассоциации с 
кистью, подобно той, что была использована Моисеем в пустыне. 

Наша гипотеза, что письменность не была изобретена Маштоцем, а лишь 
обнаружена им, находит подтверждение в работах знаменитого философа 5-го века, 
Езника Кохбаци, который был очевидцем этого явления, старшим учеником Маштоца и 
активным участником его дальнейшей деятельности. 

Издатель книги 1883 года "Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց" ("Собрание из 
книг летописцев") Самуэля Анеци Якоб Тер-Микелеян сделал неоценимый вклад в 
историю армянской литературы. В Парижской национальной библиотеке он обнаружил 
и представил в 22-й выноске книги отрывок из работ Езника, который раскрывает 
события, связанные с появлением или открытием армянской письменности. Этот 
знаменитый ученый использовал данный отрывок с целью составления начального 
списка армянских патриархов.  

«Նշանագիր կարգաց բանից Եզնկանն երիցու, թէ ուստի՞ էին կամ ո՞րպէս. 
զիա՞րդ յաջորդութիւնք թագաւորացն Տրդատայ և քահանայապետիցն ի սրբոյն 
Գրիգորէ՝ որ կացին մինչ առ մեզ»109, в переводе "Заметка из речи священника Езника 

109 Samueli qahanayi Anecvo «Havaqmunq i groc patmagrac» cn. 22, eg՝  67. 1893t. Vagarshapat.     
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о том, почему и как была установлена последовательность правления королей до 
Трдата и патриархов, начиная от святого Григора, которые проживали до наших дней." 

Затем он перечисляет последних двух армянских королей։  «Յետ որոց 
Վռամշապուհ /-շապհոյ/, որ կողմանն Պարսից թագաւորեաց: Իսկ ապա Արտաշէս՝ 
որդի Վռամշապհոյ՝ թագաւորէ հրամանաւ Պարսից արքային»110, в переводе։  
"После них последовал Врамшапу, правивший на персидской территории. Затем 
Арташес, сын Врамшапуа, воцарился по указу персидского царя." 

Но в этом отрывке имеется следующее: «Առ սովաւ /Սահակաւ. Հ.Հ./ և 
դպրութիւնք  Հայոց յաջորդեալ, և կտակարանք եկեղեցւոյ ի սմանէ յառաջ  
թարգմանեցան և կարգք գործոցն Գրիգորի նորոգեալ արամբ միով երանելեաւ 
Տարօնացւոյ, որում անուն Մեսրովպ ճանաչէր: … Սա եգիտ նշանագիր դպրութեան 
հայերէն լեզուին վարելոյ ալափետացն հանգամանս»111, в переводе: "При нем 
(Сааке А.О.) развивалась армянская письменность, церковные тексты впервые 
переводились, и система работы Григора обновлялась одним человеком, блаженным 
Таронаци, которого звали Месроп. Он нашел армянскую письменность, установив 
форму алфавита." 

В данном отрывке подтверждается идея о том, что буквы были обнаружены, а не 
созданы. Маштоц обновлял те, которые были разработаны Григором, то есть исправлял 
их, а не создавал с нуля, так как обновление касается уничтоженного или в данном 
случае разрушенного. 

Думаем, что оппоненты согласятся с нами в том, что такой великий философ и 
учёный, как Езник, мог бы отличить смысловые нюансы между глаголами "создать" и 
"найти" и точно указать, было ли это "создано" или "найдено". Он четко утверждал, что 
это было "найдено". И мы не имеем права не доверять ему. В конце концов, он был 
одним из самых активных, прилежных и энергичных учеников Маштоца, которому 
Маштоц доверил перевод отрывков из Библии. Он не мог не иметь знаний об 
обстоятельствах нахождения или создания письменности. Фактически, этот материал 
был написан Езником ещё при католикосе Сааке Партеве, поскольку после него он не 
упоминает следующих патриархов. 

Когда Месроп Маштоц был жив, он записал, что он обнаружил армянские буквы, 
а не создал их. Если бы это было иначе, он бы задел своего великого Учителя, отвергая 
его труды. И Маштоц, возможно, выразил бы протест против такого отрицания. А 
Корюн написал "Житие Маштоца" только после смерти двух Великих Вардапетов, 
несколько лет спустя, по заказу, и будто бы Маштоц создал азбуку под божественным 
влиянием, против чего уже нельзя было возражать, так как Великий Изобретатель уже 
ушел в иной мир. 

Если Маштоц считал необходимым преувеличить свои достижения, он мог бы это 
сделать в течение примерно 40 лет после своего открытия. Однако он скромно молчал, 
как великий человек, сознавая, что своё дело уже исполнил. Такое поведение великих 
людей отмечал и известный философ 1 века, Филон Еврейский, которого современники 
называли "говорящим по-армянски". (Трехтомный Конкорданс его работы "Ճառ ք " - 
"Доклады" также составлен нами.) 

Если вся часть работы Езника, включающая этот отрывок, была написана хотя бы 
после «Եղծումն աղանդոց» - «Опровержение сект», после 450-451 годов, когда власть 
в Армении «ղեկավարէին պարսիկ հազարապետք, մինչ առ ի մեզ» - "принадлежала 
персидским тысяцким, до наших дней", то в списке патриархов также должен был быть 
и Маштоц, после смерти Саака, как «տեղապահ աթոռոյն» - местоблюститель 

110 Nuyn teg. 
111 Nuyn teg. 
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патриаршего престола. Доказательством отрицания этого обстоятельства служит то, 
что в списке патриархов даже не упомянуто имя Овсепа, который к тому времени был 
католикосом Армении. Овсеп написал свое "Опровержение сектов" в 450-м году и 
отправил ответ Персидскому шаху, сопротивляясь вероотступничеству. Егишэ 
цитировал это письмо в своей книге "О Вардане и войне Армян" и упомянул Езника как 
участника этого события. При этом содержание письма приписывается католикосу 
Овсепу, который в 469-м году отправился в Тизбон и затем в 479-м году погиб 
мученической смертью в Персии. Однако имя Овсепа не упомянуто в списке 
патриархов. Овсеп был также близким другом Езника и вместе с ним по поручению 
своих учителей отправился в Едесию для работы над переводами с ассирийского. Не 
учесть даже своего учителя и ближайшего друга в списке свидетельствует о 
неуважении и недооценке их вклада в области образования. 

Дополнительные аргументы в этом вопросе предоставляют наши многогранные 
учёные - литераторы, такие как Григор Магистрос и Вардан Аревельцы, к которым мы 
ещё вернёмся. Можно ли предположить, что духовные лидеры христианства признали 
бы правду в том, что христианство было причиной утраты самосознания нашей нации, 
уничтожая её литературное и архитектурное наследие, как и её духовные и 
материальные ценности? Это же относится и к так называемым армянским лидерам 90-
х годов и позднее. Их ограниченная и непрозорливая деятельность, а также склонность 
подчинять интересы и идеи глобализации привели к закрытию многих образовательных 
учреждений и стремлению к ликвидации нашего академического наследия, в частности, 
Национальной Академии Наук Армении. 

Поскольку сами они осознавали это, они придали божественное значение 
явлению изобретения, и это стало еще более очевидным, так как "Վարքը" - "Житие" 
было написано только после смерти Маштоца, и он уже не мог препятствовать такому 
толкованию.  

Какова вероятность того, что Маштоц разработал не только алфавит, но и столь 
компактную письменную систему с ясной грамматической структурой? Возможно ли, 
что он также придумал математические значения для букв, организовав их в 
четырехрядную систему? Мог ли он создать компактную грамматику 
древнеармянского письменного языка, его правописание, а затем начать производить 
переводы? Всё ли это мог сделать один человек в столь краткие сроки? Признанные 
грамматисты более поздних эпох базировали свои исследования на уже 
существовавшем письменном языке, грабаре, а затем, в новые времена, на 
новоармянском литературном языке, ашхарабаре, делая выводы на основе имеющихся 
фактов. Но какую базу имел Маштоц, когда он создавал свой первый перевод? Этот 
вопрос остается открытым.  

Ученый и выдающийся духовный деятель XI века, Григор Магистрос, более 
детально исследовал этот вопрос в своем труде "Մեկնութիւն քերականին" - "Анализ 
грамматики", который он написал по просьбе своего сына, католикоса Ваграма. В 
своем произведении он описал сложную систему грамматики, сравнив её с различными 
ремеслами и искусствами, доказывая, что создание алфавита было результатом долгой 
и тщательной работы: «Իսկ եթէ է՞ր աղագաւ կոչեցաւ քերականութիւն. իբր քերթել 
հիւսանց զփայտ. և զփտեալն ի նմանէ կամ զթիւրեալն կամ  զոստսն ճախարակաւք 
և այլ ևս գործարանաւք ջան տարեալ ուղղել զնա և մաքրել. նաև անաւթս ինչ 
առնել, կամ ի ձեռն քերթուածոյ: կամ որպէս ի ձողաձևս մորթէգործք, որք արտաքոյ 
և ներքոյ քերթուածով զմորթսն կազմեն. զոմանս արուէստ ի գրչութեան որպէս 
մագաղաթ. և քեմուխտ և կամ որպէս ոսկերիչք յոսկի և յարծաթ: և կամ դարբնաց 
յերկաթ և ի պղինձ. ի միոջէ  ենթակայէ բազում տեսակս ստեղծեալ. և 
մետաքսագործք կերպասի ի միոջէ բազում գոյնս և ըստևս պարզս և հստակս և 
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ծայրագոյնս փողեն աւբսոյն /աւթսոյ՞ն/112 /ասւոյն ՀՀ./» Правописание было 
сохранено в соответствии с рукописью. "Почему же названа грамматикой? Это подобно 
обработке дерева столяром: он очищает его от гнили, искажений, или изъянов, 
используя различные инструменты, чтобы восстановить и очистить материал, 
превратив его в полезные сосуды. Точно так же искусство письма, подобное мастерству 
пергамента и аркана; подобно ювелирам, работающим с золотом и серебром, или 
кузнецам, обрабатывающим железо и медь, создают множество изделий из одного 
сырья. Так же и производители шелка из простого пуха создают разнообразные 
оттенки, делая его благородным и изменчивым." 

Может ли один человек, даже если он очень умный и образованный, выполнить 
такую продолжительную и трудоемкую работу моментально? Сразу после выявления 
письменности, Месроп Маштоц приступил к переводам. На каком языке он основывал 
свои переводы? Ведь, чтобы переводить с греческого или ассирийского, должен был 
существовать один основной язык. Или же он разрабатывал грамматику в процессе 
перевода, как предполагает Эдвард Агарян? «Անհատների ուժից վեր գործ է այդ»113, в 
переводе: "Это выше человеческих возможностей", согласимся с выдающимся учёным 
Ис. Арутюняном. 

Составитель исследовательского труда Вардана Аревелцы "Մեկնութիւն 
քերականին" («Анализ грамматики»), уважаемый ученый Л. Хачерян, в своем анализе 
выразил мнение о том, что Месроп Маштоц создал грабар, используя Араратский 
диалект в качестве основы.114. Это мнение подвергается критике. 

Во-первых, если Маштоц происходил из Тарона и его родным языком был 
местный диалект Муша, то почему он не использовал свой собственный язык как 
основу для создания грабара, письменного языка? Почему ему пришлось сначала 
овладеть Араратским диалектом, урегулировать его и затем использовать его как 
основу для нового письменного языка? Кроме того, уважаемый учёный не учел 
огромную разницу между грамматическими системами грабара и Араратского 
диалекта. Например, можно рассмотреть сослагательное будущее и обстоятельства, 
связанные с предлогами առ, զ, ի, ց, ի վեր, ընդ …, которые присутствуют в грабаре и 
диалекте Муша, но отсутствуют в Араратском диалекте. Неужели так легко 
урегулировать грамматику диалекта, создать новый литературный письменный язык и, 
на основе этого, выполнять переводы? Важно помнить, что он тотчас же приступил к 
переводам, не имея времени на изучение диалектов и стандартизацию диалекта для 
создания основы грабара. Однако в таких условиях ему необходимо было выбрать один 
основной язык, по которому можно было бы регламентировать араратский или любой 
другой диалект, и использовать его как единый и общепринятый письменный язык. 
Иначе многообразие диалектов могло создать хаос, поскольку представители 
различных диалектов начали бы писать и делать переводы на основе своих 
собственных диалектов. Однако даже с учетом этих трудностей, у всех сохраняется 
золотистый, последовательный грабар – письменный язык Библии и Агатангелоса. 
Эдуард Агаян вообще отрицает существование армянской письменности, даже тех 
букв, которые, как утверждается, были привезены от Даниэля. 

Некоторые исследователи, такие как Вараг Аракелян (в своей работе 
"Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության", 1981, Ереван - "Очерки истории 
армянского литературного языка"), высказывали мнение, что в начале 5-ого века, в 
период, когда Маштоц создал армянские буквы, на всей территории Армении 

112 Grigor Magistros, «Meknutivn qerakanin». Erevani Mashtoci anvan Matenadarani tiv 3917 
dzeragir, eg՝  22-23. 
113 Is. Harutyunyan. «Hayoc gir». 1892t. Tiflis.  
114 Vardan Arevelci. «Meknutivn qerakanin». 1972t. Yervan. 
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преобладал единый язык - грабар, который был устоявшимся, развитым и 
грамматически структурированным. Именно его Маштоц принял в качестве основы для 
проведения переводов. Однако высказывая такую точку зрения, неизбежно 
игнорируется факт существования диалектов, следы которых, хоть и нечасто, 
прослеживаются в трудах авторов 5-ого века. Научные круги признавали их 
элементами мирского языка. Эту точку зрения также высказал известный грамматик 
Арсен Айтнян в своем труде «Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի 
հայերէն լեզուի»115 - "Анализная грамматика мирского или новоармянского языка".

Мы также обсуждали этот вопрос в нашей статье «Աշխարհիկ տարրեր Ղազար 
Փարպեցու գործերում» - «Мирские элементы в трудах Лазаря Парпеци». Именно сам 
Корюн опровергает идею об однородности языка. 

Неужели Маштоц не отправлялся в провинции страны и, согласно указу царя, 
тамошний варварский язык смягчал, адаптировал к обучающему языку: «Հրաման 
առեալ ի թագաւորէն` սկիզբն առնելոյ զխուժադուժ կողմանսն Մարաց, որք ոչ 
միայն վասն դիւական, սատանայակիր բարուցն ճիւաղութեան, այլ և վասն 
խեցբեկագոյն և խոշորագոյն լեզուին դժուարամատոյցք էին»116 - "Получил приказ от 
короля, начинать с варварского края Марац, который был труднодоступен не только из-
за своих дьявольских, сатанинских и чудовищных обычаев, но также из-за искаженного 
грубого языка." 

Почему Корюн назвал язык этой местности искажённым и грубым, если по 
мнению некоторых людей на всей территории Армении действовал единый, развитый 
язык - грабар? Возможно ли использовать такое выражение относительно этого 
священного языка? Или Маштоц внёс изменения, адаптировал его к новой 
письменности, несмотря на то, что устный язык уже был стандартизирован и 
исправлен? 

Через века мы видим разные уровни армянского письменного языка: 
классический грабар, смешанный с диалектом грабар, диалектный и, наконец, 
новолитературный. 

Какой долгий путь прошли литературный письменный язык и устная речь нового 
времени, прежде чем был создан новый, современный литературный язык? 

То есть, когда пытаются создать что-то новое, особенно письменный язык, всегда 
новое вмешивается со старым, и получается нечто несовершенное, неполноценное, 
незавершенное. В эпоху среднеармянского языка были попытки создать литературный 
язык нового времени, такой как язык, представленный в работах Абовяна, Прошяна, 
Патканяана, отражающий диалекты различных местностей Армении. Однако они так и 
не стали литературным языком, а остались лишь в пределах произведений самих 
авторов. Например, Тифлисский армянский диалект, благодаря Нагашу, Сайат Новы, 
Сундукяну, стал литературным письменным языком, но остался привязанным к 
определенной территории и не получил всеобщего распространения. В то время как 
грабар до сегодняшних дней сохраняет свою божественную привлекательность. 

Почему древний армянский язык называется грабар? Это из-за того, что он 
представлял собой отдельный язык, или лишь потому, что был письменным языком, 
чистым, регламентированным, с четкой системой, исключая диалектические элементы, 
как в нашем современном литературном языке? 

Даже язык Агатангелоса, письменная речь, отличается от языка остальных 
авторов 5-го века. Он очень компактен, богатый стилистическим разнообразием, имеет 
изысканный стиль и лишен следов “мирского” языка. 

115 A.Aytnyan,  «Qnnakan qerakanutivn ashkharhabar kam ardi hayeren lezui». 1866t. Vienna.  
116 Korivn,  «Varq Mashtoci». eg՝ 54. 1941t. Yerevan. 
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Стиль Предисловия отличается от стиля основного произведения – более 
переменчивый, выразительный и пламенный. А у последующих авторов чувствуется 
стремление подражать ему. Не означает ли это, что он писал на том письменном языке, 
который в то время был в употреблении в армянской литературной практике? 
Учитывая, что он был римлянином с греческим и римским образованием, еще более 
ценной становится чистота его языка. Кроме слов "кхерикос" и авторского псевдонима 
Агатангелос (добрый ангел), не встречается ни одного греческого слова или 
выражения, которые характерны для авторов 5-го века. Возможно, это хотели 
подчеркнуть эллинисты. 

Не говоря уже о представителях эллинистской школы, которые, подражая 
греческому языку, создали множество искусственных слов и сложных конструкций. 
Например, текстовый конкорданс «Յաղագս բնութեան» - "О природе" философа 
Зенона, основанный на переводах произведений этой школы, который также составлен 
нами. 

Обеспокоенные будущим нации, три великих деятеля – царь Врамшапу, 
католикос Саак Патев и Месроп Маштоц – пытались предотвратить истребление 
народа. Они стремились обнаружить и восстановить утраченное армянское письмо и 
литературу. Целью было обеспечить образование молодому армянскому поколению на 
родном языке, вместо использования чужого языка, который не всегда был доступен 
многим. Их целью было установить собственный письменный язык, алфавит и 
литературу. Для достижения этой цели Месроп Маштоц взял на себя огромный труд и 
множество испытаний. 

Каков был путь его путешествия? Сразу ли он нашел или же создал 
письменность? Почему он не попытался это сделать в своей келье, в уединении, а 
предпочел сложные путешествия для достижения своей цели? Этот вопрос задавал и 
известный ученый, академик Парис Геруни. Возможно, это эпохальное и фатальное 
открытие для армян было результатом многих бессонных ночей и дней усердной 
работы? Это были поворотные моменты в истории открытия письменности и путей, 
пройденных Маштоцем. Вначале необходимость армянской письменности осознавали 
Месроп Маштоц и Саак Партев. Позднее они созвали собрание монахов для 
обсуждения этого вопроса и поиска решения для данной ситуации: «Ապա ելանէր 
նոցա պարգևական յամենաբարին Աստուծոյ ժողովել զաշխարհահոգ խորհուրդն 
երանելի միաբանելոցն և ի գիւտ նշանագրաց Հայաստան ազգին հասանել»117 - 
"Затем им было даровано от самого милосердного Бога указание собрать всеобщий 
совет благочестивых монахов с целью открытия армянских иероглифов." 

Позднее, согласно Хоренаци, царь Врамшапу, находясь в Междуречье, получает 
информацию от Абеля о Даниэле Асори, утверждающем, что у него есть армянские 
иероглифы. Сначала царь недооценивает эту информацию, не уделяет ей внимания. 
Однако в Армении, увидев собравшихся епископов «հոգալ զգիւտ դպրութեան Հայոց» 
- "заботящихся об открытии письменности армян" он рассказал им о сведениях, 
полученных от Абеля: «Յայնժամ պատմէր նոցա արքայն վասն առն ուրումն 
ասորւոյ եպիսկոպոսի ազնուականի՝ Դանիէլ անուն կոչեցելոյ, որոյ յանկարծ 
ուրեմն գտեալ նշանագիրս աղփաբետաց հայերէն լեզուի»118 - "Тогда царь 
рассказывает им о неком ассирийце, епископе аристократе, по имени Даниэль, 
который, оказывается, обнаружил иероглифы алфавита армянского языка." 

И Вахрича отправили к Абелю, чтобы подтвердить достоверность иероглифов и 
принести их с собой. Абель направил его к Даниэлю Асори. Вахрич вернулся с текстом 

117 Korivn,  «Varq Mashtoci». eg՝ 42. 1941t. Yerevan. 
118 Movsisi Khorenacvo «Patmutivn Hayoc». Girk Errord, Gl. CG. /ԾԳ./ eg՝ 326. 1913t. Tpkhis. 
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«զվաղնջուցն գրեալ շարագիր տառից՝ եկեալ ետուն ցմեծն Սահակ և Մեսրոպ»119 - 
"приехав, они передали великим Сааку и Месропу рукописные буквы, которые были 
написаны давно". Тем не менее, в ходе обучения стало ясно, что эти символы 
недостаточно полно охватывают всю армянскую фонетическую систему. Как и спустя 
века, Менделеев, создавая свою таблицу химических элементов, ощущал нехватку 
информации о нескольких неизвестных элементах и оставил соответствующие ячейки 
пустыми с намерением в будущем их заполнить, так и Маштоц, начиная с алфавита, 
который был получен от Даниэля, осознавал его недостаточность и предпринимал шаги 
для устранения этих недостатков. 

Для достижения этой цели, Месроп, как указано в свидетельстве Корюна, 
отправился в Арам, в два города Сирии - Едесию и Амид, где встретился с епископами 
Барилосом и Акакиосом, и при помощи божественного вдохновения создал армянский 
алфавит. Затем он обратился к Рофаносу, чтобы узнать значения и правила 
использования этих букв. Важно отметить, что Месроп сам создал алфавит, но 
обратился к другим ученым, чтобы получить совет и рекомендации по правильному 
использованию букв. Согласно Хоренаци, его путь был ещё более извилистым. Вот он: 
Месроп -> Даниэль -> Платон (город Едесия): «Ճարտասան հեթանոս, իշխան 
դիվանին», «և զոր ինչ միանգամ ի միտ առնոյր բան հայերէն յինքն առեալ … և ոչ 
օգտեալ, զտգիտութիւն խոստովանեաց հռետորն»120 - "Языческий оратор, князь 
архива", "И если что-то однажды пришло в голову, речь армянская овладела им... и 
оратор не мог помочь, признавая своё невежество." 

Затем он направляется к Епифану, одному из своих искусных учителей, который... 
«առեալ զճարտարացն գրեան ի նոյն դիւանէն Եդեսիայ, և գնացեալ 
քրիստոնեութեան հաւատաց, զոր խնդրեալ գտցես լցուցանել զփափագդ քո»121 - 
"Возьмите книги умелых писателей из архива в Едесии, и отправьтесь. Поверьте в 
христианство, если вы поищете, найдете и удовлетворите ваши желания", советует 
Платон Маштоцу. 

Получив помощь от Бабиласа, Месроп отправился из Финикии на остров Самос к 
Рофаносу, который после смерти Епифана стал его учеником. После длительных поисков 
они обнаружили армянские иероглифы, и он назначает: «Զվաղնջուցն գրեալ շարագիրս 
տառիցն»122 - "Издавна написанные буквы, расположенные по порядку". То есть, это был 
утвержденный порядок букв, который существовал уже давно. 

В результате этих длительных поисков стало ясно, что недостаток, обнаруженный 
Маштоцем, с точки зрения духовных служащих, рассматривался как проявление 
божественного вмешательства. Он использовал это открытие, чтобы подчеркнуть 
божественную мощь своего культа и доказать, что его открытие было возможно только 
благодаря этому божественному вмешательству. 

Эти скитания свидетельствуют о том, что во время распространения христианства 
в Армении, в результате разрушения храмов и библиотек, армянские книги были 
утрачены. Однако в отдаленных, уже лишившихся государственности областях, не 
подвергавшихся христианским разрушениям, в нехристианском Междуречье, 
сохранились армянские книги, которые в результате длительного поиска были 
обнаружены Месропом Маштоцем. Это также подтверждается историческими 
источниками. 

Наконец, для разъяснения научного вопроса, мы обращаемся в библиотеки. Если 
не находим ответа в одной, ищем в другой. Кстати, во время создания Конкорданса, 

119 Nuyn teg, eg՝ 326. 
120 Nuyn teg, eg՝  326. 
121 Nuyn teg, eg՝  326. 
122 Lazar Parpeci «Patmutivn Hayoc». eg՝  36. 1982t. Yerevan. 
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работ Ухтанэса Епископоса, в процессе изучения рукописей, была обнаружена 
потерянная последняя часть книги - последний кусок кондака католикоса 7-го века 
Абраама. Это означает, что мы это написали, а не обнаружили? Или при написании 
этого исследования, сколько литературных источников и рукописей мы изучили, чтобы 
подтвердить наше убеждение и найти ответ на интересующее нас слово или явление. 

Так и Маштоц переходил из библиотеки в библиотеку, проводя множество 
поисков, чтобы найти необходимые материалы. В конечном итоге, после долгих 
усилий, он обнаружил "անգիւտ գտնելին" - то, что было потеряно и теперь найдено. 
Ведь если у вас есть часть чего-то, это означает, что был и целый объект, от которого 
эта часть отделена. У Даниэля сохранилась лишь часть армянских иероглифов, и 
Маштоц сумел найти остальное. 

Наше мнение о происхождении письменности подтверждает Григор Магистрос, ещё в 
11-ом веке. В своем труде "Մեկնութիւն քերականին" - "Анализ грамматики", говоря об 
армянских буквах, он отмечает: «Քանզի ի վախճանել մերոյ թագաւորացն և ի սպառել 
արշակունեացն գտաւ գիրս արամեան: և թէպէտ հզաւր գոլով մերոյ թարգմանչացն 
ամենայն լեզուաց և իմաստութեանց, սակս ոչ լինելոյ քաղաքականութիւնս և 
արքայական ապարանս. և մանկակրթութիւնս, և խնդիր այսպիսի բարձրագոյն 
գիւտի. կրոնաւորաց միայն եղև փոյթ յանձին ունել սակաւուց. իբրև զաւանդութիւն 
պահել հաւատոց. և ոչ վարել սոքաւք  զդպրութիւն մերոյ լեզուի այսմ պատճառէ, եթէ 
ոչ. որք այսմ հետևեցին՝ ոչ երբէք սխալեցին»123 - "Во времена кончины наших королей и 
истощения Аршакунцев появилась письменность арамейцев. Наши переводчики, 
несмотря на свое могущество во всех языках и науках, не занимались политикой и 
королевскими дворцами, и у нас не было развитой системы образования. Вопрос о 
создании письменности не был актуален, и только некоторые церковники заботились о 
сохранении вероучения. Именно по этой причине, создавались ли записи на нашем 
языке или нет, остается неясным. Те, кто следовал этой традиции, никогда не 
ошибались." Это утверждение великого ученого поддерживает идею о том, что 
письменность была обнаружена, но осталась в сохранности только у 
священнослужителей. Возможно, это связано с их небрежностью или другими 
обстоятельствами, вроде недостаточного обучения детей. Эта идея может быть 
прослежена еще со времен 5-го века, в частности, Лазарь Парпеци отмечает: «Զայս ի 
բազում ժամանակաս զմտաւ ածեալ երանելի առն Մաշտոցի, և փղձկացեալ  յանձն 
իւր, մանաւանդ թէ գոն նշանագիրք հայերէն լեզուոյս, որով հնար է՝ ինքեան 
ձայնիւ, և ոչ մուրացածոյ բարբառով, շահել զոգիս արանց և կանանց, առհասարակ 
յամենայն եկեղեցիս բազմութեանն»124 - "Много времени провел в размышлениях 
блаженный Маштоц. Он расплакался, осознавая, что армянский язык обладает буквами, 
которые могут быть использованы для общения с людьми своим голосом, а не бедным 
диалектом. Это может привлечь внимание как женщин, так и мужчин, а также публики, 
присутствующей в церкви." Как ещё можно подчеркнуть факт существования 
армянских иероглифов? Например, когда высшие священнослужители, собравшиеся, 
умоляют католикоса Саака Партева осуществить перевод Завета? «Մեք որ կամքս 
առաջի քո, հանդերձ երանելեաւն Մաշտոցիւ, զոր զարթոյց 

աստուածայինն շնորհ ի ցանկութիւնս այս՝ կարգել զվաղնջուցն գրեալ 
շարագիրս տառից, զորս ոչ ուրուք էր հոգացեալ արկանել ի կիր, այլ ասորի 

123 Grigor Magistros, «Meknutivn qerakanin». Erevani Mashtoci anvan Matenadarani tiv 3917 
dzeragir.  
124 Lazar Parpeci «Patmutivn Hayoc». eg՝  30. 1982t. Yerevan. 
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մեծաջան և անօգուտ ուսմամբք աշխատեալք հոխորտ»125, в переводе: "Мы, стоящие 
перед тобой, вместе с блаженным Маштоцем, которому был дарован божественный 
талант, решили утвердить древние буквы, упорядоченные таким образом, который 
ранее не привлекал внимания, в то время как ассирийские ученые высокомерно 
занимались сложным и бесполезным образованием." 

Многие ученые обратили внимание на ожерелье, висевшее на шее пантеры, на 
котором было написано сжатое предложение на армянском языке, описанное в § 
"Житие Аполлона Тианского" Филастроса, переведенное Ис. Арутюняном. Поэтому мы 
не подробно рассматриваем этот отрывок. Мы лишь констатируем, что греческий 
летописец 2-3 веков свидетельствует о существовании армянских букв. 

По мнению некоторых, можно ли утверждать, что Открытие Великого Месропа 
представляло бы меньшую ценность, если сказать, что он не просто создал, а скорее 
открыл, восстановил и сохранил культуру всего народа от вечного исчезновения? 
Таким образом, он прославлял не только себя, но и всю армянскую нацию, 
демонстрируя и подтверждая, что даже до принятия христианства армяне обладали 
письменностью и литературой, которые продолжали развиваться после создания 
письменности и порождали дела, имеющие всемирное значение. Некоторые 
сторонники христианства придали изобретению особую божественную значимость, 
чтобы возвысить свое учение. В дальнейшем, Маштоц направляет своих учеников - 
Езника, Овсепа, Корюна, Хевонда, а чуть позже Мовсеса Хоренацы и его брата Мамбре 
- в Асорик, затем в Едесию и Афины для проведения исследований и переводов. Зачем 
он их отправлял в эти места, если уже создал алфавит? Неужели знание только букв 
было достаточным для переводов и написания научных работ? Их командировки за 
пределы Армении - в Едесию, Афины, Константинополь - для освоения языков и 
переводного искусства не означали ли, что местные библиотеки могли предложить им 
новые знания? Маштоц также путешествовал в этих местах в поисках армянских букв, 
а возможно, даже и книг (գիր-գիրք - во множественном числе), которые могли 
храниться в крупных библиотеках, избавленных от разрушений и вандализма, 
присущих Армении. 

А католикос Саак Партев, как свидетельствует Лазарь Парпеци, был 
«կատարելապէս հմուտ երգողական տառիցն.»126 - "совершенно искусным в 
песенных буквах", то есть нотах. Тогда не возникает ли вопрос: как получилось, что 
ноты, требующие более сложного понимания, появились раньше письменных букв? 
Может ли быть, что до появления письменной речи существовали голосовые, 
музыкальные знаки? Думаем, что сначала развивалась устная речь, а затем 
письменность, которая должна была развиваться для общения не только внутри страны, 
но и за её пределами, в дипломатических отношениях с соседними странами. Только 
после этого было время придумывать музыкальные знаки для записи мелодий. Если 
упоминаются музыкальные знаки, использовавшиеся в эпоху язычества жрецами для 
записи музыки в храмах, то вероятно, существовали и армянские письменные знаки. 
Впоследствии возникли проблемы с письменностью из-за того, что лишь немногие 
владели иностранными языками - ассирийским, греческим, персидским, в то время как 
армянский письменный язык постепенно исчезал. 

Если великий философ 5-го века, современник изобретения письменности, 
литературный деятель Езник Кохбаци свидетельствует: «Սա /Մեսրոպը. Հ.Հ./ 
… եգիտ նշանագիր դպրութեան հայերէն լեզուին» - "Этот /Месроп, А.О./ нашел
алфавит для письменности армянского языка", великий учёный, писатель 11-ого века, 

125 Nuyn teg, eg՝   36. 
126 Nuyn teg, eg՝  36. 
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Григор Магистрос утверждает, что «գտաւ գիրս արամեան» - «был обнаружен 
арамейкий алфавит», после него крупный учёный, летописец 13-ого века Вардан 
Аревелцы прямо сказал, что Месроп выявил и нашёл армянский алфавит, который 
вследствие разрушений был обречён на исчезновение и утрату. Как мы можем 
игнорировать эти мнения? 

Вардан Аревелци, выдающийся учёный Средневековья, благодаря своему 
образованию, научной подготовке и знанию языков, был частью посольства короля 
Гетума 1-ого, отправленного к татарскому хану. Он лично был приглашён Хулаву 
ханом, чужеземным завоевателем, и его мнение ценилось. После смерти хана, его вдова 
обращалась к нему в сложных ситуациях, руководствуясь его советами, вопрос о 
назначении главаря - хана он обсуждает в своём труде «Աշխարհացույց» - 
«География», делая отметки в двух разных местах: «Աթախ և Հենի, Դերջան և Բալու, 
ուր զգիրն եգիտ Մեսրոպ Վարդապետն:» «Աթախ և Հենի, Դերջան և Բալու, 
ուր զգիրն եգիտ Մեսրոպ Վարդապետն: Այսոքիկ Արշամունիք կոչին:».127, в 
переводе: "Атах и Хени, Дерджан и Балу, где Месроп вардапет нашёл алфавит", "Атах 
и Хени, Дерджан и Балу, где Месроп вардапет нашёл алфавит. Эти называются 
Аршамуник." 

То же отмечено и в его труде «Պատմութիւն Տիեզերական» - «Всемирная 
история», где и  отмечает: «Եւ Կիկրոպս արար գիր Յունաց»128 - "И Кикропс создал 
Греческий алфавит", обозначив разницу между значениями слов եգիտ /գտավ/ и արար 
- 'нашёл' и 'создал'. И затем в другом отрывке пишет: «Սուրբն Մեսրոպ յօրինէ 
հայերէն դպրութիւն՝ քսան և երկու գիր առ Դանիէլի ասորւոյ գտեալ՝ ի հին 
ժամանակաց, որ վասն ոչ պարզելոյն զընդարձակութիւն լեզուիս անհոգացեալ եղև 
յառաջնոցն՝ յոյն և ասորի և պարսիկ գրով շատացեալ»129, в переводе: "Святой 
Месроп создал армянский алфавит, обнаружив двадцать две буквы у ассирийца 
Даниэля, которые были известны с давних времен. Из-за недостаточного понимания 
обширности нашего языка, прежние поколения предпочитали использовать греческий, 
ассирийский и персидский алфавиты." 

Данное свидетельство, представляющее собой развитие идеи, высказанной 
Григором Магистросом двести лет назад, на основе исследований 
высококвалифицированного ученого, неоспоримо подтверждает присутствие 
армянского алфавита в прошлом и отражает тенденцию использования других языков в 
образовании, обусловленную отсутствием мотивации у людей.  

Математическое значение армянских букв и их разделение на четыре стабильных 
ряда ԱՅԲ, ԺԵ, ՃԵ, ՌԱ, которое определяет их значения в единицах, десятках, сотнях 
и тысячах, является дополнительным доказательством древнего происхождения 
армянского алфавита. Это математическое значение букв, скорее всего, не было 
создано Месропом Маштоцем сразу же при разработке алфавита. Возможно, он не был 
математиком, способным создать такую систему. Выразить числа с помощью букв - это 
сложная задача, требующая специальных знаний и особого подхода. Истинная забота 
Месропа Маштоца заключалась прежде всего в поиске алфавита для обучения 
армянских детей. Тогда существовали математические символы, приписываемые 
арабам или индусам. Если бы использовались эти знаки для математических операций, 
армянская нация не пострадала бы. Например, сейчас весь мир использует одни и те же 

127 Vardan Arevelci Barcrberdeci. «Ashkharhacuyc» eg՝ 22,47. 1960t. Yerevan. 
128 Vardan Arevelci Barcrberdeci. «Patmutivn Tiezerakan» eg՝ 31. 1861t. Moskva. 
129 Nuyn teg, eg՝ 70. 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

86 

десять цифр. Этот вопрос также был подробно рассмотрен Великим Григором 
Магистросом. 

В своем труде "Մեկնութիւն քերականին" - "Анализ грамматики", Григор 
Магистрос говорит о буквах и возвращается к букве Է - "э". Он также поднимает 
вопрос о математическом значении букв: «Քանզի թիւս այս Է՝ էակ’ ասի կոյս … և ի 
բազմաց պատուեալ եղև ի հեթանոսականացն կոյս. և յաստեղաբաշխականն 
յաղագս է վարչացն. և ըստ հրէականին է ամն պատուեալ. և մերս՝ տըուչութիւն 
գծի. ո՛չ ճարտարութեամբ աշխատութեան ջանացեալ եղեն. բայց ոչ գտեալ հնար 
մինչև յաստուսծուստ երևեալ այսպիսի դասաւորութեամբ զսա գտեալ: /Ի նկատի 
ունի տառերի քառաշարք դասավորությունը: Հ.Հ./: Իսկ յաղագս ո՞վին զարմանամ, 
զոչ ստեղծանելն զնա իբրև զայլսն, զերեսուն և զվեցսն. քանզի թէ ո՞վ ստեղծեալ, 
անուանեալ … ոչ գիտեմ»130, в переводе: "Потому что это число է - э /семь/, существо, 
символизирует девственность…Оно было почитаемо многими язычниками и имело 
значение в астрологии. У евреев седьмой год считался особым и почитаемым. У нас 
оно связано с даром чертежа. Люди стремились использовать его в своей работе, но не 
обладали возможностью в полной мере понять его до возникновения особого порядка с 
помощью высших сил (предполагается упорядоченное расположение букв в четыре 
ряда /А.О./). Чьей заслугой это стало? Это не имело той же природы, что и другие 36 
чисел. Ведь кто создал эту особенность? На это я не могу ответить." Итак, Великий 
Ученый заключил, что не стоит стесняться признавать свое незнание о создателе. 
Возможно, это не лучший момент для того, чтобы утверждать, что буквы были созданы 
Месропом Маштоцем? Возможно, он этого не упомянул, поскольку не разделял эту 
точку зрения. Не следует забывать, что автор этого текста обладает обширным 
образованием, владеет несколькими языками, имеет степень магистра и обладает 
высокой духовной культурой, поэтому его сказанное имеет особенную ценность. 

Выражение "с божьей помощью" необязательно следует понимать буквально как 
что-то, созданное Богом, а скорее как фразу, применяемую в повседневной речи с 
аналогичными выражениями вроде "если Бог даст" или "с Божьей помощью". 
Например, западные армяне употребляют фразу "хотел бы Бог". Это означает, что не 
было определенного пути до тех пор, пока не проявилась возможность использовать 
четыре ряда. 

В языческую эпоху не было возможности почитать է - э как символ девственности 
или дара, поскольку, согласно Корюну и его современникам, эта буква была введена 
лишь в начале 5-ого века. Существование է  - э на протяжении многих веков 
свидетельствует о том, что Маштоц не только создал гласные буквы. В 
древнеармянском языке, известном как грабар, имеются четыре гласные буквы, 
записываемые отдельными символами: ա, է, ը, ի, а также современные օ  и ու, которые 
представлены дифтонгами, записываемыми двумя символами: աւ – օ, и ո ւ – ու. 

Даже если бы добавили шесть гласных, включая дифтонги ե и ո, к уже известным 
22, общее число букв не достигло бы 36. Так что, можно ли считать, что Маштоц создал 
три новые буквы, если է  - э уже существовала, и весь алфавит приписывался 
исключительно ему? 

По сути, можно ли свести все артикуляционные особенности данного языка 
только к гласным буквам? А что насчет согласных? 

130 Grigor Magistros, «Meknutivn qerakanin». Erevani Mashtoci anvan Matenadarani tiv 3917 
dzeragir. 
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Вернемся к тексту Вардана Аревелци и продолжим цитату, которую упомянули 
ранее: «Տայ նմա Աստված չորեքտասան գիրս աջովն իւրով դրոշմեալ առաջի նորա՝ 
որպէս  մեծին  Մովսիսի  ’ի լեառն Սինայ, և սմա՝ ի լեառն Բալուայ»131, в переводе: 
"Бог вручил ему четырнадцать букв, запечатав их своей правой рукой перед ним, 
подобно тому, как великому Моисею были переданы на горе Синай, а ему — на горе 
Балу." И затем он продолжает: «Եւ զի լեալ է հայերէն գիր՝ ի հնոյն. վկայեցաւ ի’ 
ժամանակս Լևոնի արքայի. զի գտաւ դրամ՝ ի Կիլիկիա հայերէն գրով դրոշմեալ 
զանուն կռապաշտ թագաւորացն Հայկազանց, զորոյ զթերութիւն ելից նորա մեր 
Եզրաս աստուածախառն շնորհօք լցեալ».132, в переводе: "Существование армянской 
письменности в древности подтверждается историей времен царя Левона. На 
территории Киликии была обнаружена монета с использованием армянских букв, на 
которой отражено имя армянских царей языческой эпохи. Этот пробел заполнил Езрас, 
вдохнувший в этот процесс божественный дар." 

Изложение Вардана Аревелцы, известного как Бардзрабердецы, относительно 
обнаружения монет с армянскими буквами в период правления короля Левона в 
Киликии, касается упоминания о короле Левоне I (1197-1218 гг.) и времени, когда были 
отчеканены монеты с именами армянских царей языческого периода. Книга 
«Պատմութիւն Տիեզերական» — «Всемирная история» завершается описанием смерти 
армянского католикоса Константина. В это время властвовал король Гетум I, зять 
Левона I и отец будущего короля Левона II, который тогда еще был великим пароном, 
то есть князем. Возможно, Вардан мог лично видеть эти монеты, учитывая, что в 1248 
году, в 25-м году правления в Гетуме и в 25-м году патриаршества Константина, по его 
указанию, он завершил перевод "Хронологии" Михаила Асори в Ром Клае, как 
отмечено в его дневнике перевода. И для выдающегося ученого, автора "Всемирной 
истории", не могло не быть важным археологическое открытие такого уровня. Он, в 
качестве советника короля, священника при дворе и учителя его детей, обладал всеми 
возможностями изучить этот материал. Сведения о смерти Вардана Аревелци разнятся 
в различных источниках: в отчётах Самуэля Анеци, а не в текстах его собственного 
произведения (см. стр.161). Некоторые данные указывают на 1269 год, что 
предшествует коронации Левона II. 

Крупный историк нашего времени, писатель Лео, обнаружил в Британском музее 
Лондона монеты с изображениями армянских языческих царей и надписями на 
армянском языке. 

О сумме и количестве букв, представленных Даниэлем, информирует не биограф 
Маштоца, Корюн, а Мовсес Хоренаци. Он отмечает, что сразу после выявления 
письменности Маштоц «իսկոյն ի թարգմանութիւն ձեռն արկեալ, խորհրդաբար 
սկսեալ յԱռակացն, բովանդակելով զքսան և զերկու յայտնիսն, և զնոր Կտակս յեղու 
ի հայ բան»133 - "тотчас принялся за перевод, начиная с басен, включая двадцать две 
уже известные и переводя Новый Завет на армянский язык." 

Вардан Аревелци отмечает, что было привезено 22 буквы от Даниэля, вероятно, 
пользуясь информацией от Хоренаци, в то время как Месроп адаптировал 14 из них. 
Однако конкретные буквы, которые были привезены и адаптированы, остаются 
неизвестными. Григор Магистрос в своем труде «Մեկնութիւն քերականին» - "Анализ 
грамматики" упоминает об общем числе 36 букв. Из этого можно заключить, что буквы 
Օ  и Ֆ  - О и Ф в современном армянском алфавите были созданы позднее, объединяясь 

131 Vardan Arevelci Barcrberdeci. «Patmutivn Tiezerakan» eg՝ 70. 1861t. Moskva. 
132 Nuyn teg, eg՝ 70. 
133 Movsisi Khorenacvo «Patmutivn Hayoc». Girk Errord, Gl. CG. /ԾԳ./ eg՝ 327. 1913t. Tpkhis. 
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с общим союзом և . Исходя из свидетельств Вардана Аревелци относительно числа 
букв, Ис. Арутюнян пытался восстановить происхождение 14 букв, введенных 
Маштоцем, опираясь на изменения формы некоторых армянских букв. Однако эти 
изменения могут быть убедительны лишь в случае, если мы точно знаем, какие буквы 
были принесены Даниэлем. Только имея эту информацию можно утверждать, что 
Маштоц модифицировал оставшиеся буквы на основе аналогии и изменения частей. 
Изменение букв алфавита, вероятно, является результатом творческой фантазии. Такой 
же взгляд на вопрос высказывает и Эдуард Агаян относительно всего армянского 
алфавита. По его мнению, Месроп Маштоц создал все буквы. Такой подход может 
вдохновлять и сегодня на создание новых букв. 

Конечно, когда у вас уже есть полный армянский алфавит, можно вносить 
изменения и даже создавать новые буквы. Но важно различать, что мы можем сделать с 
алфавитом и что действительно происходило. После того, как письменность была 
изобретена, Рофанос дал Маштоцу очень подробные инструкции о значениях букв, об 
их свойствах и о том, как правильно их использовать, подобно тому, как нас учат 
учителя или профессора. Разве не остается вопрос, о чем еще мог Рофанос давать 
объяснения, если буквы были созданы Месропом Маштоцем, что предполагает, что он 
заранее продумал их качество, форму и способы применения? Этот вопрос касается не 
только самих букв, но также того, как именно созданные и адаптированные буквы 
использовались для переводов и каким образом с помощью них создавались 
литературные произведения. 

Ис. Арутюнян, осознавая факт существования древних букв, предполагает, что их 
необходимость для армян обусловлена в первую очередь торгово-ремесленными 
связями с иностранными и соседними странами. Он игнорирует значимость этих букв в 
контексте науки, искусства и дипломатических отношений. Усовершенствование 
искусства переписывания древних текстов и стихов всегда требовало определенных 
условий. Необходим был подходящий материал для письма, такой как пергамент, и 
мастерство его изготовления. Также важным было использование различных 
инструментов для нанесения текста, таких как железо-галловые чернила и перо. 
Очевидно, что для этого искусства необходимо было развитие письменности и 
шрифтов, позволявших переписывающим древние тексты использовать свои 
инструменты с максимальной точностью и мастерством. Данное искусство 
письменности, применяемое в армянской культуре, очевидно, было специфичным для 
армянского языка. Следует отметить, что письменность и литература имели особое 
значение в дохристианской, языческой Армении, где существовали святилища и храмы, 
посвященные письменности, а также богу Тыру, покровителю этого искусства. «Նախ 
դիպեալ ի ճանապարհի երազացոյց երազահան պաշտաման Տրի դից, դպրի 
գիտութեան քրմաց, անուանեալ Դիւան գրչի Որմզդի ուսման ճարտարութեան 
մեհեան»134 - «Вначале на пути встретилась почитаемая статуя Тира, толкователя снов, 
чужеземного и неправедного бога, который является покровителем науки и 
письменности. Эта статуя была названа храмом обучения мастерству и местом для 
хранения официальных документов переписчика Вормизда.» Агатангелос описывает 
начало и последовательность разрушений, произошедших вследствие принятия 
христианства в Армении.  

Каким образом использовался храм бога Тира в случае отсутствия письменности 
и литературы? Каким образом жрецы занимались наукой, включая астрономию, и как 
распространяли знания без письменного языка? Зачем создавалось божество, связанное 
с письменностью и литературой, и почиталось? Каким образом определялся характер 
этого божества, если не было письменности? Если не существовало армянской 
письменности и литературы, как возникали храмы и культы, связанные с ними? 

134  Agatangelea «Patmutivn Hayoc»  eg`436,  1983t. Yerevan.   436.   
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Проявлялось ли почитание или отвержение этого божества? Напротив, все эти вопросы 
были существенны, и нападение прежде всего нацеливалось на духовные ценности. 
Целью было предотвратить их сохранение, лишив тех, кто ценил эти ценности, 
возможности спасти литературные сокровища. 

Давайте постараемся увидеть собственными глазами описанные варварские 
сцены: разрушенные храмы, статуи, излитые золотом, погребенные под землю. Как 
книги могли выжить в этой Содоме и Гоморре? Парпеци, описывая эти события, 
характеризует их как революцию. Он единственный автор 5-го века, который 
использует это слово, чтобы описать ужасы, произошедшие в то время. И, 
действительно, в истории революций, это была самая разрушительная революция, 
подстрекаемая извне, вследствие чего армянская нация, обладающая тысячелетней 
культурой, лишилась как своей культуры, так и духовных сооружений, имеющих 
всемирное значение, письменности и литературы, письменного языка, а также религии. 
Она подверглась принуждению к принятию чужой религии и языка. Целью 
вероотступничества было лишение могучей страны, тогдашней Армении, ее силы, 
последующее ослабление и постепенное падение под влияние внешних держав. Этот 
процесс, начатый в прошлом, прослеживается и продолжается до настоящего времени. 
«Համարձակ կարելի է պնդել, որ Հայաստանում 5-րդ դարից շատ առաջ գոյություն 
է ունեցել հայերեն գրականություն: Այդ գրականությունը մեհեանների տակ 
թաղվեց: Նա քրիստոնեության մեծ զոհերից մեկն է»135 - "Смело можно утверждать, 
что в Армении еще задолго до 5-го века существовала армянская литература. Эта 
литература была утрачена/захоронена под слоями языческих храмов и стала одной из 
великих жертв христианства", - считает Ашот Абраамян, крупный учёный, академик и 
историк. Он защищает своё убеждение, что до прихода христианства в Армению, 
задолго до Маштоца, армяне обладали собственной письменностью и литературой, 
делая такой вывод. 

Кроме того, изобретение букв в армянской культуре не относится только к самим 
буквам, но прежде всего к книгам и созданию литературы. Доказательство этому - 
"Գիրք աստուածաշունչք" - Библия, где "գիրք" означает не только отдельные 
рассказы и истории, но и книги в целом: "Գիրք ծննդոց, Գիրք Ելից, Գիրք 
Մնացորդաց, Գիրք Առակաց, Գիրք Ժողովողի..." и так далее. Иногда даже в 
современных условиях трудно найти или получить первоначально напечатанную книгу. 

Откуда же Моисей Хоренаци черпал многочисленные отрывки из нашего 
древнего эпоса, включая стихи? Он лишь ссылается на устные предания, как часто 
отмечает в своей 'Истории Армении', или у него были письменные источники? Когда 
он приводит отрывки из нашего древнего эпоса в своей 'Истории' и ссылается на Мар 
Абаса Катину, имел ли он доступ к армянскому оригиналу или переводил с 
ассирийского на армянский язык? Как сириец мог с такой патриотической гордостью 
описывать врагов своей нации, армянских царей и женщин, унижая своих правителей? 
А сцена, где Арташес похищает Сатеник - какая величественность, красота и отвага 
проявлены армянским царем! Как автор из чужой культуры мог с таким восхищением 
описывать обычаи и подвиги другой нации? Даже стихотворные выражения - не 
напоминают ли они рифмы и форму наших национальных народных песен и легенд? 
Не замечаем ли мы заметного сходства в названиях двух эпосов, древнего и нового, 
«Давид Сасунский»? Айк и Бэл, Тигран и Аждаак, Арташес и Сатеник, Арташес и 
Артавазд, Ара Прекрасный и Шамирам, а также – Санасар Балтсар, Старший Мгер, 
Давид Сасунский, Младший Мгер. Мы то утверждаем существование армянского 
древнего эпоса, то отрицаем это обстоятельство, лишь чтобы настойчиво доказать, что 
до Маштоца у армян не было письменности и литературы. Здесь можно сказать, что ни 

135 A. Abrahamyan. «Hayoc gir ev grchutyun». 1973t. Yerevan. 
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одна другая нация не обращается так предательски к своей собственной культуре. 
Напротив, они завладевают культурным наследием других и приписывают его себе, 
что, к сожалению, мы видим и сегодня. 

Иначе можно предположить, что Хоренаци имел цель записать широко 
распространённые в народе сказания и рассказы, когда ему было ясно заказано 
написать историю Армении. Великий литератор понимал, что, описывая историю 
страны и народа, необходимо также понять их культуру. Поэтому в своем 
произведении “История” он включал несколько отрывков из древнего эпоса, чтобы ещё 
глубже оценить своё литературное и историческое произведение. Он одновременно 
стремился донести до будущего поколения идею о том, что у нас есть древние 
литературные ценности. «Մի՛ ընթեռնլով միայն անցաներ և լռեր»136, в переводе: "Не 
только читай и молчи", - советует духовный и литературный деятель 5-го века Абраам 
Хостованох: не только читайте поверхностно, но и улавливайте подстроки, подтекст. 

Не является ли подтверждением вышесказанного упоминание Хоренаци о 
летописце Бардацане? На каком языке писал летописец Бардацан, труды которого 
использовал Родоначальник армянской историографии? Согласно его свидетельству, в 
библиотеке армянской крепости Ани он переводил языческую священную историю 
сначала на ассирийский, а затем на греческий — разве не с армянского языка? «Եմուտ 
նա /Բարդածանը. Հ.Հ./ յամուրն յԱնի, և ընթերցեալ զմեհենական պատմութիւնն, 
յորում և զգործս թագաւորացն, յաւելլով իւր և որ ինչ առ իւրեաւն, և փոխեաց 
զամենայն ի լեզու ասորի. որ և ապա անտի յեղաւ ի յոյն բան»137, в переводе: "Входил 
он /Бардацан, А.О./ в крепость Ани, иперечитывал священную языческую историю, 
включая дела королей, добавляя собственные заметки и то, что было у него, и 
переводил это на ассирийский язык. Позднее он переводил это на греческий." 

Не стоит забывать, что использование ассирийского и греческого как письменных 
языков для обучения было введено после принятия христианства в Армении и 
разрушения прежних учебных учреждений под влиянием Григора. Для укрепления 
новой веры, как отмечает Зеноб Асори, Григор постоянно требовал новых учителей 
извне. Местное молодое поколение, которое было принуждено получать образование 
на иностранных языках, в тот момент ещё не обладало достаточной зрелостью, чтобы 
способствовать распространению и укреплению новых учений. Использование 
персидского языка в Армении стало ещё более распространённым только после 
разделения нашей страны между Персией и Грецией, особенно на востоке, на 
территории под персидским влиянием, что описывает Лазарь Парпеци, как: 
«Պատառեցաւ յերկուս ծուէնս, ըստ օրինակի հնացեալ ձորձոյ» что означает: 
"Армения распалась на два клочка, подобно изношенному клочку ткани". 

То есть, перевод Бардацана не был сделан с персидского. А что представляет 
собой Мар-Абасовский источник, о котором упоминает Хоренаци, как об истории Мар 
Абас Катины, а Себеос этот источник называет Мар Абас Мцурнаци/Мцбнаци/138? Не 
возникает ли вопрос, откуда у сирийца Мар Абас Катины сохраняются отрывки 
древнего армянского эпоса, часть которого нашла место в "Истории" Хоренаци, и кем 
снова пользовался летописец 6-7 веков, епископ Багреванда, Себеос? Опять сириец и 
опять связь с армянскими буквами и литературой. Разве это обстоятельство ничего не 
подсказывает? Ведь после принятия христианства в Армении долгое время сирийские 
духовники оказывали влияние на события, и возможно, у них были армянские книги, 
которые они могли взять из армянских языческих храмов, особенно из храма бога Тира, 
покровителя письменности и литературы, который был разрушен. 

136 Abrahamu Khostovanokhi «Vkayq Arevelic» . eg՝ 176. 1921t. Echmiacin. 
137 Movsisi Khorenacvo «Patmutivn Hayoc». Girk Erkrord, Gl. KZ. eg՝ 201. 1913t. Tpkhis. 
138 Patmutivn Sebeosi Episkoposi, 1939t. Yerevan 
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Этот же Себеос свидетельствует, что лично прочитал надпись на разрушенном 
дворце Санатрука, которая звучала следующим образом: «Ես Ագաթանգեղոս գրիչ 
գրեցի ի վերայ արձանիս այսորիկ իմով ձեռամբս զամս առաջին թագաւորացն 
Հայոց հրամանաւ քաջին Տրդատայ»139, в переводе: "Я, писатель Агатангелос, 
собственноручно написал эти слова на каменной глыбе в годы правления первых 
армянских королей по приказу храброго Трдата." Еще одно подтверждение тому, что 
Трдат и Агатангелос были современниками, хотя письменность появилась за сто лет до 
этого. По данным источников, во время, когда царь Армении Абгар основывал город 
Едесию, который позже стал называться Урфа, он переместил свою резиденцию из 
Мцбина в Едесию и собрал там всю языческую литературу из библиотек Мцбина и из 
Синопа Понтоса. 

Если разумный и влиятельный король, каким был Абгар, осознавал 
необходимость иметь единую и обширную библиотеку, и прилагал усилия для ее 
создания, то разве он использовал бы в своём могучем королевстве чуждый, 
низкопробный письменный язык? 

Куда отправлялся Маштоц искать армянские буквы, если не в Междуречье или в 
Едесию? Искать, а не создавать. Если бы он задумал создать, он сделал бы это в своей 
уединенной келье, а не выбрал бы путь трудных скитаний. 

Ничто не приносит человеку такого удовлетворения, как обретение давно 
утраченного. Представьте блаженство Маштоца, когда после дней поисков и бессонных 
ночей он, наконец, обретает своё долгожданное «անգգիւտ գտնելին». 

В своей "Истории" Мовсес Хоренаци упоминает о письмах, направленных царем 
Абгаром к Иисусу в первом веке нашей эры, в предмаштоцкую эпоху Христа. На каком 
языке были написаны эти письма? 

Каким языком и какими буквами наследник престола Армении, будущий царь 
Артавазд, пользовался при написании и представлении своих театральных 
произведений на Армянской Сцене перед армянской публикой? 

Как это случилось, что ещё в 4-ом веке до нашей эры армяне поразили 
родоначальника историографии Ксенофонта своими достижениями: они создали 
прохладительный напиток, в котором плавали зёрна ячменя (известный как "гареджур" 
или пиво), но в то же время не обладали ни письменностью, ни литературой? 

В конце труда "Բանք երեք ձև" Филона Ебраеци есть один дифирамб, 
посвящённый ему, который начинается с почтительной надписи: «Ի հայերէնախաւս 
Փիլոն Եբրայեցի.» 140- - "К армяноговорящему Филону Ебраеци". 

Такой факт нельзя игнорировать, что философа 1-го века, как «հայերէնախաւս» и 
нового Платона, Филона Еврея, почитали именно за его армяноговорящее 
происхождение. Разве это не подтверждает наличие письменного армянского языка в 1-
м веке и высокий престиж его владельцев? Некоторые могут возразить, говоря, что, 
возможно, Филон владел лишь устным армянским языком. В таком случае, возникает 
вопрос: о каком именно языке, диалекте или литературном языке идет речь? 

К этой теме возвращался и именитый учёный, академик Парис Геруни. Он изучал 
и "Историю" Агатангелоса и азбуку, названную арамейской, и подтвердил, что до 
изобретения письменности армяне действительно обладали письменностью и 
литературой. Он высказывал мнение, что Маштоц во время своих скитаний искал 
именно книгу Агатангелоса.141 Мы также должны упомянуть Библию в первую очередь. 
Ведь в сравнении с ней переводились, исправлялись и регламентировались иероглифы 
и буквы. И все это происходило до того, как Маштоц начал переводить «Книгу басен» 

139 Patmutivn Sebeosi Episkoposi  i Herakln. Eg` 2. 1912t.  Tiflis. 
140 Filoni Ebrayecvo «Banq ereq dzev». eg` 179. 1822t. Venetik. 
141 Paris Herunu 2000-2001t.t.. herustatesayin eluytner. 
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из Библии. Об этом свидетельствует Бузанд, упоминая Аветаран - Завет, который был 
доставлен из церкви Тизбона, а затем арестован и передан под охрану королевской 
сокровищницы. "История" Агатангелоса способствовала бы выявлению фактов 
существования материальных и духовных структур, а также их безжалостного, 
необратимого разрушения в Армении - того жестокого пути, по которому утверждалось 
христианство в этой стране. Библия, в свою очередь, служила подтверждением 
общечеловеческих ценностей и идеологии христианства. Эти книги могли бы помочь 
восстановить забытый армянский письменный язык. Возможно, существовали и другие 
тексты на армянском языке, но в исторических источниках нет информации об этом, 
что делает для нас загадкой. Те, что существовали, старались уместить в 5-ый век 
любым возможным способом. 

Заключение 
После изучения многочисленных письменных источников и получения 

определённого пояснения по нашему вопросу, мы пришли к следующему заключению: 
до изобретения определенных букв и иероглифов Месропом Маштоцем, армяне имели 
собственную богатую письменность и литературу, которые являлись основой 
образования и письменности. У них был свой бог-покровитель письменности, и 
создавались храмы, посвященные этому божеству, такие как, например, храм бога 
Тира. Во время принятия христианства на государственном уровне в Армении 
произошел вандализм. Ис. Арутюнян говорит, что по каким-то причинам, возможно, 
избегая перспективы преследования духовных лидеров, не только разрушились храмы 
языческих богов, но и те храмы, которые символизировали армянскую 
самостоятельность и являлись носителями письменности. Это привело к исчезновению 
Армянской Письменности. За пределами Армении, там, где не достигали волны 
преследований новообращенных христиан, в местных библиотеках сохранились 
Армянская письменность и Книга. Свидетельством этому стали армянские иероглифы, 
обнаруженные под руководством епископа сирийца Даниеля. Благодаря настойчивым 
поискам Великого Маштоца, эти иероглифы были разгаданы, раскрыв свою 
целостность и структуру, выражая не только литературную сущность, но и 
математическую значимость. 
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ARMENIAN MOLOKANS:  MODERN ETHNOGRAPHIC 
 PORTRAIT 

АРМЯНСКИЕ МОЛОКАНЕ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

Abstract: 
Molokanism, as a religious direction, originated in Russia in the second half of the 18th 

century. The precondition for this was the Schism in the Russian Orthodox Church in the 
1650s-1660s. due to the reform of Patriarch Nikon - with changes in liturgical books and rites. 
Orthodox Christians who did not accept the reform began to be called Old Ritualists or Old 
Believers. 

But on the basis of Schism, other branches of Christianity also began to form, to which, 
primarily, Molokanism and Dukhoborism can be attributed, as the most widespread currents. 
Many mistakenly consider Molokans and Dukhobors to be Old Believers. 

At the beginning of the 19th century, when Molokanism and Dukhoborism engulfed 
several provinces of the Russian Empire, persecution and deportations began - to the borders 
of the empire. This is how Molokans ended up in the south of Russia, Armenia, Georgia, and 
Azerbaijan. Nowadays, Molokans have almost completely assimilated in Russia, practically 
no Molokans left in Georgia and Azerbaijan, and only in Armenia do they live compactly, as 
a separate community that has retained its faith, habits and traditions. 

Keywords: Ethnoportrait, Molokans, Molokanism, Armenia, Fioletovo, religion 
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Аннотация: 
Молоканство, как религиозное течение, зародилось в России во второй половине 

XVIII века.  Предпосылками к этому послужил  Раскол в Русской Православной церкви 
в 1650-х-1660-х гг. из-за реформы патриарха Никона — с внесением изменений в 
богослужебные книги и обряды. Православных христиан, не принявших реформу, 
начали называть старообрядцами или староверами.  

Но на почве Раскола начали формироваться и другие ветви христианства, к 
которым, в первую очередь, можно отнести молоканство и духоборство, как течения, 
получившие наиболее массовое распространение.  Многие ошибочно считают молокан 
и духоборцев староверами. 

В начале XIX в., когда молоканство и духоборство охватило несколько губерний 
Российской империи, начались гонения  и высылки — на границы империи. Так 
молокане оказались на юге России, в Армении, Грузии, Азербайджане.  В наши дни 
молокане почти полностью ассимилировались в России, практически не осталось 
молокан в Грузии и Азербайджане, и только в Армении они живут компактно, 
отдельной общиной, сохранившей веру, уклад и традиции. 

Ключевые слова: Этнопортрет, молокане, молоканство,  Армения, Фиолетово, 
религия 

Введение 
Молокане — представители особой ветви христианства, возникшей в Российском 

государстве в XVIII веке.  Крестьянин из Тамбовской губернии Семён Уклеин 
считается основателем молоканства, хотя  сторонников этого вероисповедания тогда в 
народе называли по-разному — «иконоборцами», «щельниками», «духовщиной», 
«фармазонами» (от слова «франмасон») и «духовными христианами». 

 Первое упоминание об этом религиозном течении имеется в Синодальных указах 
Тамбовской консистории от 1768 и 1769 годов, где пишется о допросах молокан: они 
заявляли, что их вера принята ими от предков, которые прошли много испытаний, 
чтобы отстоять свои убеждения.   

Но широкое распространение движение молокан и духоборов получило в 
середине  XIX века, что вызвало обеспокоенность со стороны Правительства.  

Молоканское учение утверждало, что Православная церковь отошла от заповедей 
Иисуса Христа и что истинная Христова церковь существовала всего лишь четыре века, 
пока Вселенские соборы и учителя церкви не извратили Христово учение 
произвольным толкованием Библии [1, c. 19].  

Молокане отрицают церковь и настоятелей — в качестве «посредников» между 
Богом и человеком, но их верование основано на Библии, как у православных христиан. 
Они признают Троицу — Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого духа, и Христос, 
согласно их верованию, является Сыном Божьим.  

Духоборы же отличаются от молокан, в первую очередь, тем, что признают три 
духовных начала: память, разум и волю, которые называют Богом-отцом (памятью), 
Богом-сыном (умом) и Богом-духом (волей). 

И молокане, и духоборы посещают молитвенные собрания и считают 
неприемлемым использование церковных атрибутов, крестов, икон, мощей и прочих 
предметов поклонения. Они, как говорилось выше, не признают церквей, считая, что 
храм находится в душе каждого верующего, соответственно, не имеют церковной 
иерархии и института монашества. У них особое отношение к могилам – они не ставят 
крестов, лишь небольшое надгробие,  и больше заботятся о живых, никогда не бросая 
старшее поколение на произвол судьбы. 

 Чтобы изолировать сектантов от православного, правильно ориентированного  
населения, начиная со второй половины XVIII века молокан  и духоборов, по указу 
императора Александра I, выселяют в степи Мелитопольского уезда Таврической 
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губернии вдоль реки Молочные Воды (согласно одной из версий, молокан стали 
называть молоканами по названию этой реки; по другой — из-за того, что в 
установленные церковью постные дни они употребляют в пищу молоко — 
распространенный продукт в крестьянской среде). Но, несмотря на общую «судьбу» и 
некую общность вероисповедания,  молокане и духоборы всё-таки старались селиться 
отдельно друг от друга.  

С приходом на престол Николая I в 1825 году положение «отщепенцев» от 
Русской Православной церкви осложнилось  экономическими санциями и разными 
притеснениями. В 1835 году император приказывает переписать всех руководителей 
молоканского течения Тамбовской губернии, чтобы сослать их в Закавказье под 
строгим надзором полиции.  

Методы 
В Армении молоканские поселения появились примерно в 1830-х — начале 1840 

годов, когда сюда перебрались молокане из Тамбовской губернии, затем из 
Саратовской. 

Первые молоканские поселения появились в Карабахской провинции. Это были 
переселенцы с Дона и Тамбова. 

 Таким образом, в 1831 году и Карабахской провинции возникло первое 
поселение духоборов из донских казаков — село Кизил-Кишлак. Через год появилось 
первое молоканское село Базарчай в Нахичеванской губернии. «Еще раньше в 
Закавказье обосновались немецкие колонисты,  которые,   приехав   в   Грузию  в    1817    
году, поселились    в    нескольких    колониях    Тифлисской  и Елисаветопольской   
губерний.   В    1830 году составляло   примерно   2000   человек. Все они были 
протестантами и искали здесь мира, душевного спокойствия и второго пришествия 
Христа, которое по пророчеству их проповедников должно было произойти   в 1836 
году в районе горы Арарат.   Аналогичные слухи   были   широко распространены   и    
среди   молокан, а также  духоборов. Поэтому   на   Кавказ   наряду   с   ссыльными 
сектантами, немало   прибывало   и    добровольцев»,  — пишет исследователь истории 
молокан и духоборов Закавказья Иван Семёнов [2, с. 24].  

В 1835 году появилось  молоканское  поселение   Еленовка  (ныне — Севан), в 
1842   году  —   Никитино   (Фиолетово), в   1846 году — Воронцовка    (Ташир),   в    
1847    году    —   Воскресенка (Лермонтово) и другие.  

В советское время в Армении насчитывалось около 30 молоканских сёл. В наши 
дни полностью заселено молоканами село Фиолетово и частично — Лермонтово. Также 
есть молоканская община в Ереване, Дилижане (село Панино вошло в черту города), 
Ташире. 

В данном исследовании мы остановимся на истории села Фиолетово и его 
жителях. В 1840 году из села Алгасово Маршанского уезда Тамбовской губернии было 
выслано в Закавказье 57 молоканских семей — 195 мужчин и 194 женщины, которые и 
основали село Никитино. 

По словам нынешнего главы села Фиолетово, Алексея Чичова большинство 
переселенцев-молокан вместе с преступнками преодолевали долгий путь пешком в 
кандалах.  

Место для поселения было выбрано военным чиновником Никитиным из ранее 
основанных блок постов, которые находились в местах стратегического значения. 
Стоит отметить, что озеро Севан было очень привлекательным как для турков-османов, 
так и для персов, а территории вокруг водоёма пустовали. 

Название Никитино молоканское поселение в Александропольском уезде 
Эриванской губернии получило в честь чиновника Никитина, но в конце 1930 годов 
было переименовано в Фиолетово — по фамилии  одного из двадцати шести Бакинских 
комиссаров. 
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 Место в Лорийской области, где сегодня располагается село, было очень 
лесистым, несмотря на то, что находится на высоте 1700-2200 над уровнем моря. 
Первые дома — землянки — были вырыты в лесу. До сих пор сохранились несколько 
холмов —  свидетельства тяжёлого быта и адаптации молокан.  

Затем молокане начали строить деревянные дома-срубы, как было принято на 
Большой Земле (они до сих так называют Россию), но потом отказались от этой 
традиции, перейдя на распространённый в Армении строительный материал — камень. 
Правда, веранды, навесы, крыльца, наличники, ставни остались деревянными.  

Сегодня в селе Фиолетово можно увидеть несколько деревянных домов, возраст 
которых насчитывает более 150 лет.  

Вот как описывает встречу с молоканами Максим Горький во время своего 
путешествия в Армению в 1928 году: «На берегу озера большая русская деревня, в ней 
живут крупные, дородные бабы, большие, бородатые мужики, хорошо упитанные 
русоволосые дети. Очень здоровый народ, но глаза большинства  — странно 
прозрачные и сонные, такие глаза я замечал у пастухов в горах Швейцарии, и мне 
подумалось, что это — глаза людей, живущих вне времени, вне действительности»[3, с. 
5].  

Любимые цвета молокан — белый и голубой, символизирующие чистоту и 
духовность, используются как в одежде, так и в интерьере. Поэтому каменные дома в 
Фиолетово в большинстве выкрашены в белый, а ставни и веранды — голубой. Около 
каждого дома в палисадниках и во дворах растут берёзы — как символ оставленной 
родины. Также за селом можно увидеть берёзовые рощицы, посаженные молоканами, 
которые опровергли утверждение, что это нежное дерево не может прижиться на 
армянской каменистой земле с высокими перепадами температуры.  

Молокане подразделяются на несколько толков, подвидов, и сейчас в этом 
религиозном ответвлении  преобладают радикальные прыгуны, сильно потеснившие, 
так называемых, постоянных и более умеренных. Прыгунами называются оттого, что 
«входя в дух» (в молитвенный экстаз), они подпрыгивают, воздевая руки, и 
речитативом поют религиозные псалмы, которые можно отнести к бесценной и 
малоисследованной конфессиональной культуре. 

Это течение в молоканстве основал Максим Гаврилович Рудомёткин. Он ввёл в 
своей общине «хождение в духе», сопровождавшееся священными песнопениями, в 
процессе которых молящиеся, впадая в экстаз, начинали трястись, дёргаться и 
подпрыгивать то в одиночку, то целыми группами. В силу этого молва стала называть 
их «прыгунами» [1,  с. 29].   

Писатель Николай Тихонов в 1929 году, во время второй поездки в Армению, 
познакомился с «прыгунами» и описал их в своём произведении «Дни открытий»: 
«...это не было сном, как и то селение, которое мы не могли сейчас разглядеть через 
озеро [Севан]. Оно лежало у подножки веером расположившихся гор и называлось 
двойным именем Шорджалу-Надеждино. В нём жили прыгуны. Переселенные сюда 
ещё при Николае I , они сохраняли свои особенные нравы и обычаи и свой странный 
культ священной пляски. По субботам по улицам селения, круто спускавшегося к 
озеру, выстраивались десятки самоваров всех размеров, их надраивали кирпичом 
мальчишки и девчонки» [4, с. 16].  

Николай Тихонов остановился на ночлег в доме молокан. Хозяйка Авдотья  
Ионовна никак не могла понять, что такое городская квартира, и сожалением смотрела 
на гостя.  Любопытен с точки зрения нравов и уклада жизни у молокан диалог 
Тихонова с хозяином Моисеем Ивановичем, который уличил гостя в курении, потом 
замялся и «признался», что «прыгуны — народ строгий, хотя... от табаку польза есть»: 
в округе «змей пропасть», но «змея запаха табачного не переносит, слышать не может». 
«Если курящий человек, — спи на земле, как хочешь. Ничего не бойся. Близко не 
подойдёт. Мы табаком вымя коровам моем. Чтобы не сосали...» — рассказал Моисей 
Иванович [4, с. 17]. 
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Рудомёткин внёс некоторый раздор среди молокан. «Часть молокан не 
последовала за сторонниками Рудомёткина и осталась верна первоначальному учению 
Уклеина, основанному на так называемой «разумно-толкуемой книжности». Эти члены 
молоканской секты стали именоваться «постоянными», то есть умеренными группами, 
— пишет Семёнов. — Но учение Рудомёткина осталось. Его подлинные рукописи  
были доставлены из России в Америку, где в 1915 году в Лос-Анджелесе были изданы 
отдельной книгой «Дух и жизнь», куда также были включены и толкования других 
видных молоканских проповедников. Книга впоследствии там же издавалась дважды  
— в 1929 и  1947 годах» [1, с. 30]. 

Молокане выборочно относятся к христианским праздникам, например, Пасху 
справляют, а Рождество — нет.  

Своебразно оформлен красный уголок в молоканских домах, называемый у 
православных христиан иконостасом: от потолка свисает рушник для божницы, но 
икона отсутствует.  На столе лежат три раскрытые книги: Ветхий Завет, Новый Завет и 
«Дух и жизнь». Эти книги трактуются символически: первая — фундамент веры, 
вторая — стены, третья книга  — крыша.   

Писатель и журналист Марк Григорян в своих исследованиях о жизни молокан 
ссылается на труды английского путешественника и члена Географического общества 
Х.Ф.Б. Линча. В конце XIX века он побывал в Армении и написал два толстых тома: 
«Русская Армения» и «Турецкая Армения».  

В томе «Русской Армении» Линч описывает молокан  и духоборов. Вот маленькая 
выдержка из описания молокан:  «Бог обитает в живых объектах своей любви… Я 
говорил с одним стариком, пленившим меня своим симпатичным голосом и манерами, 
о религиозных верованиях молокан. Они почитают Моисея и пророков и Св. Евангелие, 
но исповедуют свою религию по-своему. Пение псалмов, по-видимому, служит 
главным внешним выражением их религиозных чувств. Детей не крестят, но приносят 
их в молельню, читают главу из Евангелия в присутствии ребёнка и публично 
объявляют его имя. Подобной же церемонией освящается брачный союз» [5]. 

Молоканская община живёт чрезвычайно обособленно: они мало общаются с 
внешним миром, а браки заключают только со «своими». Благодаря этому за 180 лет 
армянские молокане не смешались с местным населением и полностью сохранили 
этнический славянский тип (светлоглазые, светловолосые, рыжеволосые с небольшие 
пигментными пятнами на коже  светло- и тёмно-жёлтого цвета) и русский язык, правда, 
очень своеобразный — диалектный с «оканьем» и  фрикативным «г», которое 
произносится как мягкое «хэ». 

У молокан крайне осуждаются разводы. Разведённый человек считается 
«прелюбодеем» и породниться с ним уже не захочет ни одна семья. Молоканские 
поселения известны не только зажиточностью, но и порядком: проступки, которые мы 
именуем уголовными преступлениями, здесь чрезвычайно редки, воровство — 
исключено.   

Курение и пьянство осуждаются. Из напитков предпочтение отдаётся молоку, 
квасу, компоту и чаю, который пьют по старой русской традиции — из дровяного 
самовара. 

Манера одеваться мало изменилась с XIX века: мужчины до сих пор носят рубахи 
навыпуск под поясом и длинные бороды после женитьбы, женщины — платки и 
длинные юбки. По праздникам надевают одежды с вышивкой. 

Главный человек в молоканской общине — пресвитер, без одобрения которого 
невозможно решить хоть сколько-нибудь значимое дело. Вместо церквей — молельные 
дома (собрания), в которых собираются по субботам и воскресеньям, читают молитвы и 
распевают гимны.  

 Развлечения здесь не в чести, считается, что они ведут к распущенности, 
большинство молокан не имеют даже телевизора. Чтение «светских» книг также не 
поощряется, предпочитают духовные, главным образом Ветхий и Новый завет, а также 
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творения Максима Рудомёткина. Но, между тем, в Фиолетово в советское время 
существовал клуб, в котором молодёжь собиралась на танцы. В наши дни молокане 
изредка пользуются интернетом, что необходимо для работы и учёбы. 

Дни рождения или именины тоже не отмечают. Зато пышно празднуют крестины 
детей и свадьбы. Молоканский свадебный обряд продолжителен и включает несколько 
этапов. 

Получать образование выше средней школы тоже не принято, хотя в последние 
годы появилось стремление к получению среднего специального профессионального 
образования и высшего.    

Связей с Россией армянские молокане не поддерживают, да и российское 
государство никакого интереса к ним не проявляет.  

Впрочем, есть группа молокан, которая отказывается даже от государственных 
пенсий, не говоря уже о гуманитарной помощи: считают, что не заработанные честным 
трудом деньги брать нельзя. 

  Крестов нет и на могилах — на стояках трапециевидные железные, реже 
деревянные ящички с дверцами вроде почтовых: открываешь — там надпись: “Здесь 
покоится…”»     

Большие молоканские общины есть в Америке, Мексике, Австралии, на юге 
России. Сегодня в США около 20 тысяч человек «этнически идентифицируют себя как 
молокане», в том числе около 2 тысяч регулярно посещают молоканские служения. В 
1997 году при поддержке американских молокан был построен Молоканский центр в 
селе Кочубеевском Ставропольского края.  

 Молокане известны как очень добросовестные и трудолюбивые люди. Для них 
работа — это один из способов достойного существования.  Большинство мужчин 
работают на стройках, женщины предлагают услуги по уборке домов и квартир. Живут 
молокане по большей части натуральным хозяйством. На продажу выставляют 
квашеную капусту, морковный и свёкольный салат, огурцы, грибы.  Этот товар можно 
найти на армянских рынках и на трассе Дилижан-Ванадзор.  

Иногда члены общины покидают родные села и отправляются на заработки, в том 
числе в южные регионы России. Заполучить бригаду молоканских рабочих считается 
удачей: трудолюбивые, прилежные, непьющие. Некоторые, соблазнившись 
современным миром без строгих религиозных ограничений, уезжают навсегда.  

Таким образом, молокане живут в Армении почти два века. Этот край они 
называют родиной, но при этом продолжают свято хранить свои традиции, язык и 
обычаи. Община молокан останется бесценным источником знаний о русской культуре 
и языке позапрошлого столетия. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЕДНЁННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ НА СПОСОБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА К ОБУЧЕНИЮ 

NEGATIVE IMPACT OF A POOR EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
ON LEARNING ABILITY OF A PERSON 

Abstract: 
The article is devoted to the research of factors influencing a person’s ability to learn and 

the success (continuity, stability and long-term) of internalization – the translation of external 
knowledge into internal knowledge. Among the factors contributing to the success of 
internalization and learning, the most important is a person’s natural sensitivity, which is 
expressed, among other things, in a person’s increased or decreased sensitivity to the perception 
of culture as a system and to the assimilation of new cultural codes. The research revealed that 
such an aspect of culture as the educational environment can have a negative impact on a person’s 
ability to learn if the educational environment is impoverished. The research showed that a 
truncated and emphasized school history course suppresses the development of logical, 
systematic, analytical and critical thinking in schoolchildren, which is necessary for the successful 
study of not only some specific disciplines, but learning in general. At the end of the research, it 
would be concluded that the lack of developed thinking, the foundations of which are laid at 
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school, in turn, certainly affects the ability of students to adequately perceive a new cultural 
environment and master cultural codes unknown to them in conditions of intercultural interaction. 

Keywords: mental sensitivity, cultural sensitivity, impoverished cultural environment, 
impoverished educational environment, damaged exposure, development of learning ability. 

Аннотация: 
Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на способность человека к 

обучению и на успешность (непрерывность, устойчивость и долгосрочность) 
интериоризации – перевода внешнего знания во внутреннее. Среди факторов, 
способствующих успешности интериоризации и обучению, наиболее важным является 
природная сенситивность человека, выражающаяся в том числе в повышенной или 
пониженной чувствительности человека к восприятию культуры как системы и к 
усвоению новых культурных кодов. В ходе исследования было выявлено, что такой аспект 
культуры, как образовательная среда, может оказывать негативное влияние на способность 
человека к обучению в том случае, если образовательная среда является обедненной. 
Исследование показало, что усеченный и акцентированный школьный курс истории 
подавляет развитие у школьников логического, системного, аналитического и 
критического мышления, необходимого для успешного изучения не только каких-то 
конкретных дисциплин, но обучения в целом. В завершение исследования бы сделан 
вывод, что отсутствие развитого мышления, основы которого закладываются в школе, в 
свою очередь, безусловно, сказывается на способности обучающихся адекватно 
воспринимать новую культурную среду и осваивать неизвестные им культурные коды в 
условиях межкультурного взаимодействия.  

Ключевые слова: ментальная сенситивность, культурная сенситивность, 
обедненная культурная среда, обедненная образовательная среда, поврежденное 
воздействие, развитие способности к обучению 

Введение 
Качественная образовательная среда формирует и развивает у обучающихся 

логическое, системное, критическое и аналитическое мышление и одновременно требует 
от них наличие способностей и умений совершать логические мыслительные операции, 
уметь критически осмысливать полученную информацию, системно мыслить и 
анализировать имеющиеся у них данные, поскольку логическое мышление определяет 
выполнение логических операций анализа и синтеза, интерполяции и экстраполяции, 
аналитическое мышление позволяет сравнивать и проводить аналогии, критическое 
мышление – осмысливать приемлемое и неприемлемое значение информации, определять 
её ценность и истинность, системное – видеть в разрозненной информации систему. 

Таким образом, каждый предыдущий образовательный этап становится своего рода 
базой для реализации последующего этапа. В этом отношении университетское 
образование оказывается в заложниках у образования школьного, в рамках которого у 
обучающихся закладываются основные способы мышления, формируются личностные 
качества и складываются индивидуальные представления о мире. Развитая логика, 
критицизм, аналитизм и системность мышления, будучи субъективными факторами 
когнитивных способностей личности, способствуют успешности осуществляемого 
образовательного процесса со стороны обучающегося и определяют его способность к 
обучению. 

Качественное обучение влияет на успешность (непрерывность, устойчивость и 
долгосрочность) интериоризации – перевода внешнего знания во внутреннее. 
Интериоризация определяет способность человека достраивает существующее у него 
мировидение новыми знаниями [10]. И в этом отношении процесс интериоризации 
является целью образования и смыслом образовательного процесса.  
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Постановка проблемы 
Успешное образование и самообразование напрямую связано с наличием у студентов 

развитого мышления, которое, с одной стороны, обусловлено способностью к обучению, а 
с другой – обусловливает эту способность. Способность к обучению зависит от многих 
факторов, в том числе от сенситивности, то есть «характерологической особенности 
человека, заключающейся в повышенной чувствительности» [1, с. 93], 
«характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной 
чувствительности к происходящим событиям» [3].  

Сенситивность имеет принципиальное деление на ментальную, то есть психическую, 
и сенсорную, то есть физическую, однако рассматривать эти типы сенситивности в 
отделении друг от друга невозможно, поскольку они не только взаимосвязаны, но и в 
совокупности своей определяют качества личности. Так, например, проведенные 
исследования доказывают, что высокая сенситивность (не только ментальная, но и 
сенсорная) является признаком творческой личности: «The results suggest that creative 
individuals may be motivated to approach novelty rather than avoid repetition. That is, their 
preference for novel stimuli may not, as might intuitively be expected, arise from boredom or fast 
rates of habituation» [21]. 

В современной науке выделяются разные виды сенситивности, такие как возрастная 
[16, 17, 24, 26, 27], эмоциональная [11, 14, 25], темпераментная [15], интеллектуальная, 
социальная [18], межличностная, эстетическая [5, 20] и пр. Все эти виды являются 
генетически обусловленными [23] и определяют уровень способности человека к 
обучению, и поэтому их необходимо учитывать не только во время взаимодействия с 
людьми, но и в процессе организации образовательной среды. В изучении и восприятии 
иной культуры и системы её кодов огромную роль играют культурная и межкультурная 
сенситивность [4, 6, 7], что становится особенно важным в условиях образовательной 
мобильности.   

Культурная сенситивность представляет собой чувствительность к культурным 
ограничениям и способность усвоения элементов иной культуры. Под межкультурной 
сенситивностью понимается неосознанная способность человека, выражаемая в его 
желании и возможности понимать, сознавать и воспринимать других людей в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними [19]. Вместе они в совокупности касаются 
проблем освоения чужой культуры, адаптации к ней, переживания культурного шока, 
аккультурации актуализировали изучение межкультурной сенситивности, понимание 
природы которой может помочь подготовить человека к жизни в другой культуре и к 
межкультурному взаимодействию. 

Негативными факторами культурной и межкультурной сенситивности являются: 
– обедненная культурная среда,
– обедненная образовательная среда,
– обедненные коды родной культуры,
– обедненная гуманитарная среда,
– обедненная языковая среда,
– обедненная религиозная среда.

Статья продолжает исследование, посвящённое изучению факторов сенситивности,
влияющих на успешность образовательной деятельности [9, 22]. Объектом исследования 
является влияние обедненной образовательной среды на способность студентов к 
обучению и восприятию кодов иной культуры. Исследование преследует цель – выявить и 
описать, каким образом усеченная образовательная школьная программа влияет на 
восприятие студентом иной культуры и межкультурных социальных проблем. 

Исследование является результатом осмысления наблюдений за иностранными 
студентами, обучавшимися в Ижевском государственном техническом университете 
имени М.Т. Калашникова в период с 2005 по 2023 годы. 
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Влияние образовательной среды на формирование мышления человека 
Высшее образование находится в полной и прямой зависимости от среднего 

образования, поскольку именно в средней и старшей школе закладываются основы 
личности, которые определяются в том числе векторной направленностью школьного 
образования. Иными словами, преподаватель в университете работает с тем студентами, 
которых вырастили школьные учителя. Уровень этой зависимости очень высок, и выше 
всего он в тех образовательных системах, которые не рассчитаны на развитие у 
школьников способностей к самообучению и самообразованию. Безоговорочное принятие 
«готовых к употреблению» знаний без возможности их критического осмысления 
формируется шаблонное, стереотипное мышление, характерное для той или иной системы 
образования, которая разнится от государства к государству, поскольку государственная 
система образования находится в полном подчинении государству. И поэтому именно 
государство выбирает, по какому образовательному пути ему идти – обеднённому или 
обогащенному, в зависимости от того, какие политические и социальные цели оно 
преследует. 

Любая государственная образовательная система построена в соответствии с 
идеологией государства, которой оно следует в своем развитии. На этом основаны 
существенные расхождения между школьными программами обучения в разных странах, 
выбирающих обогащенный или, напротив, обедненный тип образовательной среды. 
Обеднённая образовательная среда чаще всего выражается в усеченной или 
акцентированной программе среднего и высшего школьного образования. 

Одной из самых больших причин социальных проблем является отношение 
правительства того или иного государства к школьному курсу истории. Преувеличенная и 
искажённая идея патриотизма, насаждаемая в разных странах, приводит к тому, что 
школьная программа в лучшем случае содержит расширенный курс родной страны и 
усеченный курс мировой истории, в худшем – содержит полный курс истории родной 
страны и исключает курс мировой истории. Этот подход невозможно считать корректным, 
поскольку внешняя политика страны имеет не меньшее значение, чем её внутренняя 
политика. Однако в целом правительства стран склоняются к следующей позиции: 
внутренняя политика касается и политических деятелей, и чиновников, и простых людей, а 
внешняя – только политиков и чиновников, и поэтому обычные граждане страны не имеют 
к ней допуска. 

В связи с отсутствием в школьной программе добротного и актуального курса 
мировой истории и, как следствие, в связи с невозможностью формирования у людей в 
масштабах всей страны адекватных представлений об общих политических событиях, 
процессах и тенденциях, происходивших и происходящих в мире, у школьников резко 
падает способность понимания и осмысления основ межкультурного взаимодействия 
граждан разных стран и представителей разных народов. Однако в условиях активной 
миграционной мобильности, имеющей место в настоящее время во всем мире, эта 
проблема выходит на первый план и становится не просто центральной, а крайне 
болезненной, поскольку напрямую и очень остро связывается с вопросами обеспечения 
свободы личности, её идентификации и самоидентификации с тем или иным 
национальным сообществом, проблемами дискриминации и соблюдения прав человека. 

Принципиально можно выделить три способа вхождения личности в новое 
культурное пространство: 

1. Если, с точки зрения разных культур, представления правах и свободах личности у
представителей разных народов совпадают, тогда проблемы, обусловленные гендерными, 
религиозными и культурными особенностями, стремятся к нулю (хотя никогда его не 
достигают), уступая проблемам межличностного взаимодействия, основанного на эмпатии 
– нравится или не нравится. Такого уровня взаимодействия достигают студенты из многих
европейских и некоторых других стран. При этом они могу проявлять низкий или высокий 
уровень эмпатии по отношению к другим студентам и даже вербально выражать своё к 
ним отношение, соглашаясь или не соглашаясь с их мнениями, суждениями или взглядами 
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на жизнь. С точки зрения эмпатийного восприятия интересен, например, «индекс 
стереотипного мышления», получивший название «индекс китлера». Этот индекс отсылает 
к регрессии сознания при восприятии человеком когнитивных интервенций. 
Рассматриваемый нами «индекс китлера» начинает вполне серьезно и успешно 
применяться в программах по подбору кадров и кадровом управлении, хотя он может быть 
применён и в более широких масштабах. Однако происхождение его имеет практически 
шуточный характер: разводчиками кошек и работниками приютов для животных было 
отмечено, что ориенталов – кошек ориентальной породы, зачастую имеющих окрас морды, 
напоминающий усы Адольфа Гитлера (отсюда, собственно, и название «китлер» – от кот и 
Гитлер), люди покупали и брали намного реже из-за внешнего сходства с диктатором. Это 
сходство вызывало у них негативные эмоции и отторжение, даже несмотря на то, что сами 
животные, естественно, никакого отношения к диктатору и фашизму не имели. Анализ 
поведения людей лег в основу социальных и психологических исследований, позволивших 
говорить о существовании «когнитивных интервенций» и «индексе китлера». Концепция 
«когнитивной интервенции» вышла впоследствии за пределы «китлеров» и получила 
следующее обоснование: люди отказываются от взаимодействия с теми людьми, которые 
внешне напоминают им кого-то, с кем у них в жизни был связан негативный опыт.  

2. Если представления оказываются разными – возникает их конкуренция. По такому
пути обычно идут студенты, приехавшие учиться в российских университетах из ближнего 
зарубежья и так или иначе частично знакомые с русской культурой. Они стараются 
адаптироваться к новым социальным условиям, не выказывая внешнего несогласия с 
ними, потому что для них основой взаимодействия с новым социумом является то, что 
всем людям должно быть достаточно комфортно в коммуникативной ситуации. Для них 
важно, чтобы новое общество приняло их и не отторгло как чужеродный элемент. При 
том, что некоторые внутренние убеждения таких студентов остаются нетронутыми и 
неизменными, неподвластными убеждениям нового общества, у них не возникает 
внутреннего конфликта: они просто не будут так делать, как делают люди другого 
социума, и не будут обращать на это внимания – каждый живёт, как считает нужным. Они 
не стараются доказать свою культурную правоту, не касаясь «неправоты» другой 
культуры.  

3. Если представления оказываются противоположными, исключающими друг друга,
то возникает противоборство, приводящее к социальным конфликтам между людьми и 
внутренним конфликтам личности. Например, у некоторых народностей Африки для 
женщины-мусульманки считается непозволительным не только разговаривать с 
мужчинами, но и даже здороваться с ними. По сути, она имеет возможность 
коммуникации только с мужем или кровными родственниками мужского пола – отцом, 
дедушкой, братом, сыном, племянником, дядей. То есть, посещая, например, супермаркет, 
она исключает любое вербальное, а иногда и даже невербальное общение с лицами 
мужского пола, даже если видит их каждый день (продавца магазина) или если они 
являются знакомыми её мужа или отца. Безусловно, для такой женщины обучение в 
российском вузе будет весьма затруднительным, поскольку преподаватели-мужчины – 
явление в университетах обычное, и с ними необходимо вести диалог. В этом случае 
женщине приходится либо отказываться (хотя бы частично и временно, на период 
получения образования) от своих традиционных и приемлемых для её общества 
представлений, уступая социальным нормам российского общества, либо возвращаться на 
родину. В подобной ситуации такие критерии, как глубина и сложность проблемы, 
стремятся к максимуму. 

Зачастую студент, приезжая в другую страну, не только привозит с собой свою 
привычную ему культуру, но и отторгает культуру, в которой он оказался. Он не 
принимает новые для него социальные законы и социальные требования, которые 
предъявляет к нему новый социум. Он продолжает жить по понятным ему социальным 
законам – по «его» законам, даже если эти законы в другой стране не работают. Чаще всего 
подобное неприятие приводит к тому, что естественным образом в ходе взаимодействия 
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выходцев из одной страны ими образуются национальные диаспоры, проживающие в 
каком-то одном месте и локализующиеся в одном пространстве. Эти диаспоры всегда 
имеют закрытый характер, потому что не признают значимости истории, культуры и 
законов новой для них социальной среды обитания. Следовательно, находясь в новом 
месте, они пытаются сохранить привычную для них (и, значит, субъективно правильную 
априори) старую социальную среду обитания. Именно это и приводит к глобальным 
социальным проблемам, к решению которых автохтонное общество, в которое произошло 
вторжение многих новых неоднородных обществ, может оказаться и, как показывает 
практика жизни, не готовым. 

Во многом это формируется обедненной образовательной средой, в которой студент 
получал до этого образование. Приведём несколько примеров.  

В школьном курсе Египта нет такого предмета, как мировая история, или история 
мира. Весь исторический процесс с точки зрения школьного образования ограничен 
локальной историей, то есть историей Египта. Школьники достаточно подробно в лучших 
традициях локального патриотизма изучают историю и культуру родной страны, начиная с 
мифических времен и заканчивая современностью. И это обоснованно, если учитывать 
великие достижения, которые приписываются этой стране. 

Безусловно, самым известным фактом является тот, что Египетская цивилизация 
является одной из самых древних цивилизаций. Её история начинается с IV тыс. до н.э. 
Династии фараонов, становление государственности и строительство пирамид – то, что 
находится на поверхности знаний об этой удивительной цивилизации, история которой 
поражает воображение современного человека. Однако большого внимания заслуживает и 
более поздняя история Египта, связанная с развитием исламского мира и 
распространением ислама.  

Процветание арабо-мусульманской культуры связывают с образованием Арабского 
халифата. И, несмотря на то что Арабский халифат (араб. خلافة إسلامیة) – теократическое 
исламское государство, созданное после смерти пророка Мухаммеда в 632 г. и возникшее 
в результате мусульманских завоеваний в VII–IX вв., был первоначально основан в 
Медине (араб. المدینة المنورة – Аль-Мадина аль-Мунаввара) – в городе западной части
Саудовской Аравии, а Египет вошёл в состав этого государства несколько позднее – в 
результате завоеваний, именно Каир в XI в. стал центром науки и культуры всего мира.  

«Золотой век» мусульманской цивилизации пришелся на IX–XII вв., когда именно 
мусульманская культура стала определять уровень мировой культуры – как духовной, так 
и материальной: «Высокая степень экономического и культурного развития халифата во 
многом обуславливалась ростом и статусом городов, ставших процветающими центрами 
политико-административной, торгово-ремесленной и духовной жизни. О масштабах 
урбанизации можно судить по численности городского населения. Так, в VIII–X вв. в 
Багдаде, Басре и Куфе жило не менее 600 тыс. человек, т.е. 20 % от общей численности 
населения. В Египте городское население Каира и Александрии составляло вместе около 
400–500 тыс. человек, т.е. 10 % всего населения. А в эпоху Омейядов (661–750) в Кордове 
жило от 250 тыс. до 1 млн. человек, в Толедо – 37 тыс., в Альмерии – 27 тыс. (в 
крупнейших городах Европы того времени проживало 8–10 тыс.)» [13]. Урбанизация того 
времени была существенным фактором развития городов, но происходила она, безусловно, 
в результате активности социальных процессов – развития законодательной базы, 
формирования централизованной государственности, социального расслоения общества, 
разделения труда и его монетизирования, развитием науки, техники и образования. 
Несмотря на то, что предвестники университетского образования существовали уже в 
Древней Греции («Ликей» (Λύκειον) Аристотеля, «Академия» (Ἀκαδημία) Платона и пр.), 
первым настоящим университетом стал университет Аль-Карауин, основанный в 859 г. в 
городе Фесе, духовном центре Марокко (он до сих пор является одним из духовных и 
образовательных центров исламского мира, считается старейшим в мире постоянно 
действующим высшим учебным заведением). 

Безусловно, когда речь идёт о такой богатой истории страны (хотя мы в целом 
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говорим об Арабском халифате, который выходил за пределы современного Египта), легко 
скатиться в сторону одностороннего патриотизма, опирающегося исключительно на 
собственную значимость и исключающую значимость других стран в историческом 
процессе. На этом базируется сущность современных геополитических притязаний стран 
всего мира. 

Так, школьный курс истории родной страны в Египте упускает тот факт, что арабо-
мусульманская философия была основана на античной философии и объединила в себе 
средиземноморскую цивилизацию с индоиранским культурным ареалом. Также в этом 
курсе слабо представлена информация о том, что арабо-мусульманская философия не 
возникла из ничего. Ей предшествовал огромный опыт, легший в основу новых 
достижений в области философии, науки и техники. Именно поэтому в Египте и Сирии, 
Ираке и Иране – странах, находившихся под римским владычеством и попавших под 
власть арабских династий, не было внезапного перерыва в интеллектуальной жизни. После 
закрытия Юстинианом I (483-565) последней философской школы в восточной части 
Римской империи многие философы переместились на восток. В Сирии, Иране и других 
местах сохранялась эллинистическая философская и научная традиция. Многие греческие 
философские труды были переведены арабскими христианами. Об этом египетские 
школьники практически ничего не знают, поскольку в школе им такие знания даются 
ограниченно. С огромным удивлением студенты из арабских стран, поступившие в 
российские университеты, узнают о том, что их культура и наука образовались не сами 
собой, а были построены на огромном фундаменте, который был заложен греческими и 
римскими философами и учеными. Школьникам в кусе истории рассказывается об 
огромном количестве книг, имевшихся в арабских библиотеках: «О количестве книг в 
арабских библиотеках Багдада, Каира, Кордовы и других городов ходили легенды. Так, 
выдающимся библиофилом в истории мусульманской Испании считался халиф ал-Хакам 
(961–976), библиотека которого насчитывала 400 тыс. томов. Каталог содержал 44 списка 
по 50 листов каждый лишь заглавий книг и имен авторов. Благодаря широкому 
«переводческому движению», особенно во времена основателя Дома мудрости халифа ал-
Мамуна (813–833), мусульманский мир получил возможность ознакомиться с 
достижениями естественнонаучной, философской и культурной мысли эллино-
эллинистического мира, Ирана, Средней Азии и Индии... В X-XI вв. по всему исламскому 
миру уже существовали сотни библиотек с большими книжными собраниями. В период 
расцвета библиотека в Багдаде насчитывала около 100 000 рукописей. Для сравнения 
отметим, что в XIV в. Сорбонна (Париж) имела 2 000 манускриптов, приблизительно 
столько же, сколько и Ватиканская библиотека в Риме. Добавим, что в VIII в. арабы 
научились у китайцев изготовлению бумаги. В X в. использование бумаги стало столь 
интенсивным, что прекратилось изготовление пергамента для книг. В Европе 
производство бумаги началось около 1150 г. Характерно то, что его основали испанские 
арабы» [13]. Но этими книгами они никогда не интересовались. 

Бесспорно, арабо-мусульманская философия имеет значимое место в рамках 
мировой философии. Американский ориенталист Ф. Роузентал в своей работе «Торжество 
знания» подчеркивает, что здесь оно приобрело значительность, которой не было равных в 
других цивилизациях [12]. Универсальному торжеству знания, и научного, и религиозного, 
в мусульманской цивилизации отчасти способствовал и сам ислам. Пророку Мухаммеду 
приписываются слова: «Ищите знания даже в далеком Китае». Однако она не может 
заменить собой философию и научные достижение других стран. Невозможно, опираясь 
только на достижения арабских философов и ученых, сказать, что исключительно они 
формировали систему философских взглядов в мире. 

Студенты, приехавшие из Египта, в целом демонстрируют практически полное 
незнание мировой истории (так же, как и географии мира). Многие из них имеют смутное 
представление даже о Второй мировой войне. Если учитывать тот факт, что большая часть 
социальных и экономических проблем связана с проблемами политического характера, то 
становится понятным, почему египетские студенты оказываются не в состоянии 
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осмысливать глобальные социальные проблемы, такие как миграция, демократия, 
феминизм и многое другое.  

Подобную дезориентацию в историческом пространстве показывают и китайские 
студенты. Ситуация, сложившаяся с курсом истории в китайской образовательной 
системе, усложняется тем, что история там не просто история страны, восхваляющая её 
достижения, но прежде всего идеология, которой следует страна в своём развитии. 

Конфуцианство (кит. упр. 儒学э) – этико-философское учение, разработанное 
Конфуцием (551–479 до н. э.) и развитое его последователями, вошло религиозный 
комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуцианство является 
мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, 
образом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда – как религия [2]. 
Конфуцианство возникло как этико-социально-политическое учение в период Чуньцю (722 
до н. э. – 481 до н. э.) – время глубоких социальных и политических потрясений в Китае. В 
эпоху династии Хань конфуцианство стало официальной государственной идеологией, 
конфуцианские нормы и ценности стали обязательными и общепризнанными. В 
императорском Китае конфуцианство было принципом организации государства и свыше 
двух тысяч лет просуществовало практически в неизменном виде. Такая ситуация была 
вплоть до начала XX века, когда учение было заменено на «три народных принципа» 
Китайской Республики. Уже после провозглашения КНР, в эпоху Мао Цзэдуна, 
конфуцианство порицалось как учение, стоящее на пути прогресса. Однако исследователи 
отмечают, что, несмотря на официальные гонения, конфуцианство так или иначе 
присутствовало в теоретических положениях и в практике принятия решений на 
протяжении как маоистской эры, так и переходного периода, и времени реформ, 
проводимых под руководством Дэн Сяопина, а ведущие конфуцианские философы, 
оставшиеся в КНР и принужденные «покаяться в своих заблуждениях» и официально 
признать себя марксистами, продолжали заниматься тем же, чем занимались до революции 
[2]. Это является свидетельством того, что суть идеологии страны не подверглась 
изменениям, поскольку стала частью общей китайской ментальности. Именно поэтому в 
конце 1970-х конфуцианский культ начал возрождаться, и в настоящее время 
конфуцианство играет важную роль в духовной жизни Китая. 

Центральными проблемами, которые рассматривает конфуцианство, являются 
вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных качествах, 
которыми должен обладать правитель и подчинённый – то есть вопросы внутренней 
политики. Неудивительно, что школьный курс истории полностью посвящен внутренним 
историческим проблемам и исключает обращение в истории мировой. 

Конфуцианство никогда формально не имело в себе института церкви. Но та 
значимость, которую оно имело в обществе, та степень проникновения в душу человека и 
воспитания сознания народа, то воздействие на формирование стереотипов поведения 
страны, которые оно имело, успешно выполняли функции религии, хотя само по себе 
конфуцианство религией как таковой не было. Понятно, что при таком подходе идеология 
становится воплощённой в жизнь идеей. На поддержание идеологии и идеи ориентировано 
воспитание граждан страны и построен фундамент образования. 

Школьное образование в Китае сосредоточено на изучении истории Китая, 
литературы Китая, китайского языка – в его древней и современной формах. Знание 
древнего китайского языка необходимо для чтения древних текстов, в которых заложена 
главная идеология страны и идея самой государственности. Этому уделяется особое 
внимание, и обосновано это внимание сложной и длительной историей страны, 
пережившей войны и социальные катастрофы.  

Все сказанное, безусловно, выражается в особенностях мышления китайских 
студентов. Эти особенности, незаметные в родной социальной среде, оказываются 
заметными в условиях межкультурного социального взаимодействия. Студенты, 
приехавшие из Китая, практически никогда включаются в обсуждение социальных 
проблем, потому что все их проблемы носят узкий характер, а поведение строго 
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регламентировано. Выйти за рамки того, что сформировано у них в мышлении с самого 
детства и за пределы чего выхода никогда не было, им крайне сложно. Это своего рода 
психология неуспеха, если мы говорим о российском обществе, но эта же самая 
психологий становится успешной, если говорить о социальной среде, где это является 
общепринятой нормой. Это внутреннее убеждение, что студент всё делает правильно – со 
своей точки зрения, навязанной ему его родной культурой.  

Однозначным исключением являются студенты (как Египта, так и Китая), 
окончившие частные школы, образование в которых ориентировано на широкое 
межкультурное взаимодействие и на реализацию социальной и образовательной 
мобильности. Школьники изучают широкий круг дисциплин и имеют достаточную 
культурно-психическую подготовку для получения образования не в странах их 
проживания и, как результат, дают совершенно иные показатели. 

Выводы 
В завершение можно сделать следующие выводы: 
1. Усечённая школьная программа (и прежде всего обрезанный курс истории)

направлена не на формирование развитой личности, а на воспитание патриота, 
обладающего, с точки зрения правительства, правильной гражданской позицией. 
Расстановка приоритетов «это важно», а «это не важно», закладываемых в людях с детства, 
формирует их жизненную установку, загоняет их в рамки социальных приоритетов, 
указывает им вектор их социального развития и насаждает категоричные стереотипы. 
Здесь исключается личность и её интересы, в том числе профессиональные. Всё это 
тормозит развитие критического мышления, особенно если учитывать продолжительность 
курса истории, поскольку представляет одну и заведомо правильную точку зрения на 
исторический процесс.  

2. Акцентированная школьная программа содержит только один, предвзятый
взгляд на историю и отрицает ее альтернативность. Этот взгляд считается единственно 
верным и не подвергается никакому сомнению. Даже если школьник наталкивается на 
иное мнение о причинах и следствиях исторических событий, он оказывается 
несостоятельным взглянуть на эту информацию по-другому, он не может подойти к ней 
критически и проверить её на ценность и истинность. Все это тормозит развитие 
логического, критического и аналитического мышления, которое со временем становится 
косным, в результате чего обучающийся становится закрытым в принятии нового знания. 
Напротив, непредвзятое мнение и выявление причинно-следственных связей развивает 
развитие мышления в целом. 

3. Если говорить о том, что человечество (как и язык [8, с. 123]) является не
реальным, а мыслимым единством, то представления об этом единстве в мышлении 
обучающихся, осваивающих усеченный курс истории, нет, потому что они не могут 
осмыслить социальный и политический мир как систему. Как результат, у студентов 
отсутствует системное мышление. Безусловно, базовые представления у них есть, но эти 
представления далеки от представлений студентов, получивших в школе полный курс 
истории мира. Подобные процессы в лучшем случае определяют взгляд на новый 
культурный код как на игру, на приключение, но не как на жизненно важные условия 
существования. Напротив, знание истории позволяет выходить из узкого уровня 
внутрикультурного социального взаимодействия на уровень широкого и серьезного 
межкультурного социального взаимодействия.  

4. Обедненная образовательная программа, в том числе в отношении курса
истории, подавляет у обучающихся уровень культурной и межкультурной сенситивности, 
что приводит к сложностям взаимодействия с людьми, принадлежащими другим 
культурам, и к замыканию на своей культуре. В результате студенты могут жить и учиться 
в условиях новой для них культуры, которая не будет иметь для них никакой значимости и 
ценности. А это, в свою очередь, является неблагоприятным для людей, принадлежащих 
автохтонной культуре, поскольку порождает не только явные, но и скрытые социальные 
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проблемы, во многих случаях не получившие пока названий. 

Заключение 
Образовательная школьная среда играет существенную роль в подготовке 

школьников к получению им впоследствии высшего профессионального образования, и в 
этом отношении у высших образовательных учреждений формируется зависимость от 
среднего образования, потому что именно в рамках школьного образования закладываются 
основы мышления личности. Безусловно, высшее образование направлено на развитие 
мышления обучающихся, но низкий уровень уже сформированного логического, 
критического, аналитического и системного мышления существенно снижает успешность 
последующей, в том числе профессиональной, образовательной деятельности, поскольку 
высшие учебные заведения получают студентов с заведомо невысоким уровнем 
осмысления происходящих процессов, обусловленным массовой тенденцией, реализуемой 
школьной программой на государственном уровне. Именно поэтому необходимо уделять 
огромное внимание школьным курсам, формирующим способность школьников 
логически и критически осмысливать действительность, представлять ее как систему и 
анализировать происходящие в ней события. Именно это способствует не только их 
дальнейшему профессиональному росту, но и адекватности их социального и 
межкультурного взаимодействия с другими людьми.  
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GAMES AND ACTIVITIES AS A MEANS OF STIMULATING THE 
COGNITIVE INTERESTS OF YOUNG SCHOOL STUDENTS 

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Abstract: 
In this article, we explore the means of stimulating the cognitive interests of young 

schoolchildren through games and activities. We define the concept of "cognitive activity" 
and present means of stimulating creative thinking, interests, and levels of cognitive activity. 
Observations from renowned pedagogues and psychologists provide insights into the didactic, 
cognitive, and developmental educational significance of games, as well as the principles for 
implementing didactic games. We also discuss the role of games in socializing young 
schoolchildren, forming interpersonal relationships, enhancing communication, and 
developing educational motivations. 

Keywords: junior school, means of stimulating interests, cognitive activity, 
interpersonal communication, creative thinking, didactic games, role-playing games, play-
staging, socialization 

Introduction 
In the modern world, developing a person's cognitive activity and interests is a pressing 

issue. This interest stems from the necessity for growth in the information society, seamless 
integration of digital technologies, and the demands of living in the rapidly changing socio-
cultural conditions. As life progresses, nurturing and developing students' cognitive interests, 
creative thinking abilities, and decision-making skills become paramount in education. 
Stimulating cognitive interests can be achieved by making learning engaging, fostering a 
creative learning atmosphere, and posing complex yet intriguing problems. To this end, it is 
crucial to identify teaching methods that are not only appealing and engaging for children, but 
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also carry educational and cognitive value, while concurrently stimulating students' creative 
thinking. In studies aimed at activating students' cognitive activity in the educational process, 
considering their age, individual-psychological characteristics, reviewing the principles of 
educational content selection, developing pedagogical competencies, pedagogical influence, 
shaping the educational environment, and various other factors are also vital. Activity 
activation is a continuous process that propels learners into energetic, purposeful learning 
activities, helping to overcome passivity and inactivity in both mental and physical tasks. 

Literature Review 
As Sh. A. Amonashvili notes, "Cognitive activity is the proactive, active attitude of 

students toward acquiring knowledge, as well as the demonstration of interests, independence, 
and voluntary efforts in learning. It pertains to both the activity of the teacher and the students 
in the first case, and to the independent activity of the students in the second case" [4]. 

In professional literature, the levels of students' cognitive activity are distinguished based on 
the following principles: 
According to the attitude towards the activity: 

1. Potential Activity: Characterizes a person in terms of readiness for a certain activity,
goal orientation, and aspiration. 

2. Demonstrated Activity: Describes a person according to the quality of specific
activities performed, with main indicators including enthusiasm, efficiency,
independence, creativity, and willpower [5, p. 216].

 According to duration and stability: 
1. Situational Activity: Possesses a transient nature.
2. Sustained Activity: Determines the dominant attitude towards an activity.

 According to the nature of the activity: 
1. Reproductive-imitation, which is characterized by mastery of the ability to memorize

          and reproduce ready-made knowledge, according to the example. 
2. Search-performative, characterized by the aspiration to reveal the meaning of phenomena

      and processes, to determine the connections between them, to master the ways of applying 
       knowledge in changing conditions. At the same time, the means of performing the given 
        task are searched independently. 

3. The creative level is characterized by mastery of the ability to initiate certain
activities, realize and set goals and objectives, independently develop an activity plan, 
and apply knowledge in new conditions. 

Results and Discussion   
The most general indicators of the child's cognitive activity are considered to be: 

● focusing attention on the studied subject, topic,
● the child's own initiative to apply to this or that field of knowledge, the desire to learn

more, participation in debates,
● positive emotional feelings when overcoming activity difficulties,
● emotional manifestations (interested facial play, gestures, etc.) [8, p. 116]. The

psycho-pedagogical significance of the game is great in the development of cognitive
activity, observation, and speech of younger schoolchildren. Game activity is the
subject of study by specialists in various fields: philosophers, sociologists, culturalists,
ethnographers, pedagogues and psychologists.

The game plays a pivotal role in various aspects of child development, including fostering a 
sense of community, enhancing interpersonal communication, cultivating positive personal 
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traits, showcasing practical skills, and facilitating emotional interactions. It serves not only as 
a pedagogical and cognitive tool but also as a means of personal development. Games foster 
children's intrinsic needs and motivations, contribute to the enhancement of voluntary 
memory, and aid in overcoming cognitive egocentrism. Observing children's play provides 
valuable insights into their mental states and the progression of their social relationships. 
Practically, gaming activities fulfill several functions: 

● Developmental: They engage, entertain, inspire, and capture interest, serving as a
primary function of play.

● Communicative: They facilitate language learning and communication skills.
● Therapeutic: They help overcome challenges encountered in various life situations.
● Diagnostic: They help identify deviations from standard behavior and promote self-

discovery.
● Adjustive: They introduce positive changes in personal attributes.
● International Communication: They encourage the assimilation of shared socio-

cultural values.
● Socialization: They integrate children into social networks and teach them societal

norms.

F. Froebel, a prominent figure in pedagogy, emphasized the didactic, cognitive, and 
developmental importance of play. He believed that all positive attributes stem from play, 
underscoring its significance and depth. According to him, play facilitates a child's physical, 
verbal, cognitive, and creative development, positioning it as a crucial activity for 
preschoolers. 

Educators, acknowledging these benefits, focus on methodologies that enhance 
children's mental agility, promote independent thought, and encourage the application of 
acquired knowledge and skills in diverse scenarios. E. Bernie described play as an activity 
primarily for enjoyment, occasionally serving educational purposes, distinguishing it from 
work and art. Jan Amos Comensky, a Czech educational theorist, viewed play as an essential 
child activity, aligning with their natural tendencies and contributing to intellectual 
development, language skills, and social integration. 

L. S. Vygotsky, a developmental psychologist, highlighted play's vital role in child 
development, referring to it as "the ninth wave of child development." He believed play 
integral in shaping a child's personality and in facilitating significant psychological 
transformations, paving the way for advanced developmental stages. 

Play is a multifaceted child activity, instrumental for cognitive, educational, and 
developmental purposes. It fosters the acquisition of various skills, enhances communication, 
and contributes to holistic personal development. The didactic game, a subset of play, 
specifically targets mental development, stimulating cognitive processes and fostering an 
interest in learning. 

V. A. Sukhomlinsky, an educational theorist, underscored the game's unique functions, 
unreplicable by other activities, and highlighted its role in nurturing a child's imagination and 
adaptability. Games vary in nature, encompassing didactic, role-playing, and various other 
forms. Role-playing games, in particular, facilitate the transition from reproductive to creative 
cognitive activities, although the contemporary prevalence of computer games poses 
challenges to this developmental process. 

The didactic game, characterized by independent or group activities, supports 
knowledge acquisition and skill development. It accommodates individual differences, 
ensuring inclusive and supportive participation for all children, regardless of their 
developmental status. Through didactic games, children learn to navigate challenges, cultivate 
skills, and foster cognitive interests, ultimately enriching the educational experience. 
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V. I. Loginova singles out the following principles of the implementation of didactic 
games: developmental learning, nurturing learning, accessible learning, systematicity and 
sequence, awareness and activity of knowledge acquisition and application, individual 
approach to children [7]. V. I. Loginova, considering learning as a process of multifaceted 
development of the child's personality, adds to the principles listed above the principle of 
stability of knowledge as a justification for the connection between learning and the child's 
daily life, activities (play, work), that is, during the game, the child, acquiring the skills of 
educational activities, acquires is also the main methods of performing educational tasks [7]. 

 The didactic game provides ample opportunities to focus the child's attention, engage in 
the learning process, and stimulate learning motivation. By showing interest in the learning 
material through the game, children are gradually involved in the learning process.  

Junior school age is one of the important stages of personality development, formation 
and establishment. During this time, the child goes from a carefree childhood to a period in 
which there is a need to assume new social roles, be responsible, fulfill various demands, plan 
activities, perform tasks, etc. The main feature of the attention of a younger schoolboy is that 
he finds it difficult to focus his attention on the educational material for a long time. The 
child's attention is focused if the material is new, attractive, unusual, interesting. 

 A junior schoolchild especially remembers what surprises him, attracts him, is directly 
related to his interests and life experience. In this sense, didactic games are of irreplaceable 
importance and contribute to the development of cognitive activity, memory, and 
concentration. Since the knowledge and impressions received in childhood are indelible, so in 
order to visualize the feelings of a younger schoolchild, he should be encouraged to think 
about the educational material, express his opinion, and imagine himself in the role of a hero. 
Taking into account these characteristics of six-year-olds, the learning process should be 
organized using all the children's senses, the teacher should talk less, show more, perform 
less, make them participate more. 

From the very first days of school, work should be started on the development of 
children's senses and their activation in the educational process" [1, p. 26]. At a young age, 
the heroes of children's literature, cartoons and films become ideal for the child, and 
embodying them during the games, the child becomes a bearer of positive qualities, 
sympathizes with the heroes who fight for an idea. V. A. Sukhomlinsky writes: "It is very 
important that the amazing world of nature, play, beauty, music, imagination, creativity, 
which surrounded the child before attending school, is not closed in front of the children by 
the classroom door. In the first months and years of schoolchildren's life, learning should not 
become the only type of activity. A child will love school only when the teachers give him the 
opportunity to be happy as before coming to school" [10, p. 95]. 

In pedagogy, great importance is given to the role of play in the learning system and 
organizing learning with the help of play. Children's cognitive activity is demonstrated during 
didactic games, especially if these games are attractive and interesting. Thus, for example, in 
the game "Captain", children, being in a game situation, turn the imaginary steering wheel, 
change the direction of the ship, sound the horn, give instructions to the crew, imitating the 
work, movements and vocabulary of the captain. It is an active cognitive process, it requires 
not only appropriate movements, pretense, but also mental activity, ingenuity, imagination, 
verbal abilities. Game-like tasks develop children's logic. Most of them require the ability to 
count, compare, tell, express one's own opinion, make a decision, as well as self-management, 
cooperative qualities. During the game, a lot of space should be devoted to interesting 
problems and tasks, the main purpose of which is the formation of the ability to repeat, 
consolidate and apply what has been learned. Various pedagogical, logical, fascinating 
exercises are performed by children with love. They independently or with the help of the 
teacher solve, decide, find, compile, invent, distinguish, etc. And in the meantime, children 
willy-nilly learn everything that is planned and hidden behind these tasks. Games develop a 
child's imagination, the ability to quickly find solutions, combined thinking. The game has 
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such a wonderful feature that it can imperceptibly involve the child in the process of active 
learning. Thus, for example, a first-grader during letter or number learning gets acquainted 
with a letter or number that has a mouth, eyes and paws, talks to children and tells about 
itself. The children squeeze his paw, say hello and promise not to hurt or forget him. Children 
communicate with the given letter or number, after which, when they make their "new friend" 
from different materials, they remember the new letter or number easily and with pleasure. In 
that case, appropriation takes place almost automatically. A game should not act as a separate 
skill, but should be integral to learning and serve the educational purpose. It is necessary to 
arouse interest in children and thereby contribute to the solution of pedagogical problems. 

Conclusion 
It is desirable to see any game and activity not in an unbroken pattern, but in a gradual 

development, so that the child does not lose interest in both the game and learning. The game 
and activity is a unique way of socializing a child. The behavior of children, the nature of 
interpersonal relations, and the culture of communication are manifested in the game. The 
game brings closer, unites children, contributes to the formation of friendly feelings. Such a 
combination of game and real relationships gives an opportunity not only to form children's 
positive personal characteristics, practical abilities, but also to develop cognitive activity, 
being a means of stimulating cognitive interests. 

 Thus, to make the learning process such that learners become active participants of that 
process, that the role of passive listener is replaced by the role of active participant. Due to 
this, students become more relaxed and independent, they develop positive motivations for 
learning, cognitive interests and abilities. 
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В учебном пособие рассматриваются основные положения обучения 
проектированию образовательных программ в профессионально-педагогической сфере. 
В пособие вклю- 

чены теоретические положения (основные аспекты, понятия, принципы и их 
соотношение), рассмотновыпроектированобраз осрены инновационные направления 
(формирование креатив- 

ного мышления, опережающее обучение, проектная культура), актуальные 
проблемы педагогического проектирования образовательных программ, предложены 
практические вопросы и задания. Большое внимание уделяется самостоятельной и 
креативной работе студентов, формированию hard, soft, vital skills, методам работы, 
технологиям, управлению временем (Time Management), осуществлению мониторинга 
и оценки проектной деятельности в методике преподавания русского языка как 
иностранного. 

Разработано по проекту Российского государственного профессионально-
педагогического университета и Иджеванского филиала Ереванского университета, 
материалы опираются на личный опыт работы над проектами и проектирования. На 
основе 37 грантовых программ по образованию и обучению. 

Учебное пособие состоит из введения и четырех глав ( 1.глава.Теоритические 
основы образовательных программ в методике преподавания русского языка как 
иностранного. 2. Глава. Инновационные направления современного проектирования в 
методике преподавания русского языка как иностранного. 3. Глава. Механизмы 
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реализации проектирования в методике преподавания русского языка как 
иностранного. 4. Глава. Приоритетные направления проектирования образовательных 
программ в методике преподавания русского языка как иностранного. Учебное пособие 
предназначено студентам, аспирантам и преподавателям русского языка как 
иностранного, а также слушателям курсов повышения квалификации. 

Проектирование в современном образовании нового поколения является одним из 
важнейших научных направлений в развитии образовательного процесса. Особую 
актуальность оно приобретает в условиях развития вариативного, профильного, 
многоуровневого образования. Программа –это форма педагогического 
проектирования, дающая теоретическое представление о содержании образования. 
Любая образовательная программа –это документ, регламентирующий тип и способы 
построения содержания учебно-воспитательного процесса в условиях той или иной 
педагогической системы. 

Образовательная программа, как правило, содержит комплекс основных 
характеристик образования: документ, определяющий объем, планируемые результаты 
обучения (знания, умения, навыки), а также формы аттестации, представленные в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

Согласно определению педагогического энциклопедического словаря, 
образовательные программы – это документы, определяющие содержание образования 
всех уровней и направленностей. 

Основные задачи, на решение которых направлены образовательные 
программы: 
● формирование личности;
● социализация личности в обществе;
● выбор профессии и освоения профессиональных образовательных
программ. 
При разработке образовательных программ (ОП) мы рассматриваем процесс 

проектирования как необходимый компонент для творческой педагогической 
деятельности студентов и преподавателей. Поэтому основная цель данного учебного 
пособия состоит в разработке системы этапов создания продукта, раскрывающей все 
элементы работы с проектом, автоматизирующей жизненные необходимые навыки 
(hard skills, soft skills, vital skills), при использовании метода генерации идей, 
активизирующей способы креативного мышления (аналогия, алгоритм, мозговой 
штурм или метод креатив- 

ного мышления по таблице Осборна и др.). Образование студента в современном 
мире направлено на самостоятельную творческую деятельность, эвристическое 
моделирование и конструирование, поиск, исследование. 

В пособии рассмотрены процессы педагогического проектирования 
образовательной программы нового поколения в методике преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ), включающий в себя применение инновационных 
методов обучения, в том числе и опережающего обучения, где продуктом исследования 
являются образовательные программы. Эффективность ОП определяется ее 
результативностью, востребованностью 

и качеством приобретенных компетенций. Раскрывая суть проектирования 
образовательных программ (ПОП) в области русского языка как иностранного, мы 
оставляем возможность студентам продемонстрировать свои творческие возможности в 
педагогической деятельности, не забывая, впрочем, о стандартах, уже определенных в 
нормативных документах. 

Требования к содержанию и результатам проектирования должны опираться на 
следующие навыки: 
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● четкое представление о сущности понятий «образовательная программа»,
«проектирование», «идея», «креативное мышление», «опережающее обучение»; 

● знание комплекса действующих нормативов, определяющих стратегию, цели и
содержание соответствующего уровня и типа образования 

(стандартов образования, требований к обязательному минимуму содержания, 
квалификационных характеристик и др.); 

● необходимость привить студентам новое понимание процесса обучения,
ориентированного на приобретение hard skills, soft, vital skills и развитие креативного 
мышления. 

Формирование этих навыков – это не только пассивное накопление 
информации, но и осознанное выполнение творческих заданий с последующим 

самостоятельным проектированием. Преодолеть возможные трудности, 
на наш взгляд, можно через обучение преподавателей и студентов (магистров) 

правильному проектированию образовательных программ, учебных программ (УП), их 
модулей в области русского языка как иностранного. 

Прежде всего рекомендуется проанализировать существующие образовательные 
программы РКИ, изучить понятия по проектированию РКИ, выделить суть. 

Переход к новым формам образовательных программ требует решения комплекса 
взаимосвязанных аналитических и проектных задач. К числу первостепенных 
относятся задачи проектирования образовательных программ компетентностно-
ориентированного содержания, разработки соответствующих технологий обучения, 
обеспечивающих развитие компетенций и оценку уровня их сформированности. 

Компетентностно-ориентированный подход к программам учебных дисциплин 
(модулей, курса) в сфере РКИ предполагает: 

● планирование результатов изучения дисциплины, по содержании и форме
соответствующих результатам освоения учебного цикла ОП; 

● проектирование содержания технологий обучения, обеспечивающих развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, достижение 

ожидаемых результатов обучения; 
● разработку средств и процедур оценивания, адекватных установленным

результатам обучения; 
● проведение аналогий и выявление интересных и эффективных идей для

педагогической деятельности. 
Образовательные программы как процесс исследования представляют собой 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и качество 
образования в конкретном учебном заведении, ориентированных на определенный 
уровень (ступень) образования и разработанных в соответствии с мотивацией 
обучающихся. 

В учебном пособии представлены новые тенденции в образовании, что 
подтверждается новыми программами и предметами, исходящими из потребностей 
общества. В нем учтены актуальные направления в образовательном процессе нового 
поколения: конструктивная формирующая теория, инновации, тайм-менеджмент. 




