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29 августа 2012 года исполняется 120 лет со дня рождения Карла Яновича Баумана - одного из известней-
ших советских политиков, оставивших яркий след в истории нашего государства. С 1925 года К. Бауман - Член 
ЦК ВКП(б), в 1928-1934 гг. - член оргбюро ЦК, в 1929-30 гг. - первый секретарь Московского Комитета 
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ВКП(б). С 1931 по 1934 гг. работал первым секретарем Среднеазиатского ЦК ВКП(б). Был членом ВЦИК и 
ЦИК СССР. Последние годы жизни заведовал отделом научных открытий и изобретений ЦК ВКП(б).  

Начало же политической работы К. Я. Баумана было положено на Курской земле, где он в 1920-1923 гг. 
занимал пост секретаря губернского комитета ВКП(б). Курская губерния стала для Баумана своеобразным 
политическим трамплином.  

О важных вехах биографии знаменитого советского политика в Курске напоминает мемориальная доска, 
установленная на здании Главного управления Центробанка РФ по Курской области (улица Ленина), где в 
20-е годы XX века размещался губернский комитет партии большевиков.  

Судьба Карла Яновича во многом типична для поколения людей, для которых революция стала профес-
сиональной деятельностью. Родился в семье латышского крестьянина, рано остался без отца. К революци-
онному движению стал приобщаться с тринадцатилетнего возраста под воздействием дяди по материнской 
линии Альберта Михайловича Кламана. В 1907 году Карл Бауман вступает в ряды большевиков. С этого пе-
риода и начался сложный этап его жизни. Он испытал все, что положено было испытать человеку, выбрав-
шему для себя нелегкий революционный путь: аресты, тюрьмы, высылки… Осенью 1913 года К. Бауман по-
ступил учиться в Киевский коммерческий институт на экономический факультет и одновременно работал 
конторщиком в частном банке. После окончания института Бауман написал работу «Теория ценности денег» 
и получил звание кандидата экономических наук.  

В Киеве у Карла Яновича определилась и личная жизнь. Его женой, верной подругой на всю жизнь стала 
курянка Маша Черенова, дочь земского служащего города Путивля Курской губернии, которая в Киеве учи-
лась на высших женских курсах.  

С первых дней победы Октябрьской революции К. Бауман находился в рядах строителей нового общества. 
В Киеве занимался национализацией банков, стал заведующим киевским губфинотделом. После оккупации 
Киева немцами заболел, друзья доставили его на родину жены в деревню Юрьево возле Путивля. Затем опять 
возвратился в Киев, а потом вновь оказался на курской земле, где после ранения восстанавливала силы его же-
на. Опасаясь за здоровье жены, Бауман решил остаться в Путивле. Так начался курский период его биографии. 
В Путивле, а впоследствии в Грайвороне он находился с конца 1919 года по октябрь  
1920 года: был заведующим уездным отделом народного образования, членом президиума укома партии, 
председателем уисполкома. Крестьянин по происхождению, выросший в провинциальном городе, Бауман хо-
рошо знал сельскую жизнь, нравы и обычаи крестьян. Это облегчало его работу в деревне. Куда бы он ни вы-
езжал, где бы ни выступал, он быстро устанавливал контакт с населением, находил общий язык с крестьянами. 

Естественно активность Баумана не оставалась незамеченной партийными верхами. В октябре 1920 года 
он был избран членом президиума Курского губкома партии большевиков и председателем губернского со-
вета профессиональных союзов. Ему пришлось почти заново создавать профессиональный аппарат, так как 
ранее почти все его работники были мобилизованы в Красную армию.  

14 декабря 1920 года К. Я. Баумана избирают первым секретарем Курского губернского комитета партии 
большевиков. Деятельность на этом посту началась в суровое время. Война нанесла тяжелые раны экономи-
ке губернии. Из 24 сахарных заводов 12 были разрушены. Все 46 винокуренных завода, действовавших в 
губернии до 1916 года, были выведены из строя. Рабочие голодали, недовольные продразверсткой крестьяне 
сокращали посевные площади, в деревнях вспыхивали кулацкие мятежи.  

Нездоровой была и внутрипартийная обстановка, которая проявлялась в ведении различного рода дис-
куссий. Сложности переживала и курская партийная организация, которую также лихорадила, в течение не-
скольких месяцев дискуссия о профсоюзах. По свидетельству одного из сподвижников Баумана, многие в 
Курске встретили его с холодком, считая, что можно обойтись и без «пришельцев». Однако ледок недоверия 
вскоре растаял, и ему удалось сплотить курских большевиков на ленинских позициях.  

Карл Янович не любил парадности и шумихи. По воспоминаниям современников, которые имеются в 
госархиве Курской области и в государственном архиве общественно-политической истории Курской обла-
сти, он был скромен и прост, чутко относился к нуждам простых людей, часто выезжал на места, выступал 
перед различной аудиторией. Слушать Баумана было легко, обладая даром ораторского искусства и хоро-
шей памятью, он всегда говорил без конспектов. Простота и ясность мысли были характерны для его вы-
ступлений. Бауман был грамотным специалистом, постоянно следил за новинками литературы, знал обо 
всех последних достижениях науки и техники, любил театр и музыку [2, с. 132]. 

К. Бауман проявил себя как крупный организатор сельскохозяйственного производства. Так сокращение 
посевных площадей было преодолено в Курской губернии за два года. Уже в 1923 году посевная площадь 
Курской губернии достигла размеров 1913 года, тогда как по стране она равнялась 71%. К. Я. Бауман при-
вык к работе в Курске и мечтал бы здесь остаться надолго. Но ЦК РКП(б) летом 1923 года отозвал Баумана 
и поставил во главе партийной организации Москвы. Провожали в Москву Карла Баумана с особой тепло-
той и торжественностью. Как сообщила «Курская правда» 26 июля 1923 года, «вечер затянулся до двух ча-
сов ночи и оставил у всех присутствующих неизгладимое впечатление» [1, д. 55, л. 54]. 

Осенью 1930 года ЦК партии большевиков обратил внимание на замедление темпов поступления хлопка 
из республик Средней Азии. План заготовок не выполнялся. В помощь ЦК партии направил в Среднюю 
Азию специальную бригаду во главе с К. Я. Бауманом. О своей работе в Средней Азии Бауман доложил 
XVII съезду партии, выступив на нем с речью. Средазбюро выполнило свои задачи и было в 1934 году 
упразднено. Карла Яновича после четырех лет работы в Средней Азии отозвали в Москву.  
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В конце 1934 года для более конкретного руководства научной деятельностью в ЦК ВКП(б) был создан 
отдел науки, научно-технических открытий и изобретений. Этот сложный участок работы было поручено 
наладить Бауману. Он занимался вопросами создания мощных турбин. К нему приходили ученые и кон-
структоры с чертежами плотины Днепрогэса. К. Я. Бауман требовал, чтобы работники отдела внимательно 
изучали связи научных учреждений с производством, формы этих связей, устанавливали, что мешает их 
налаживанию [3, с. 1]. 

К. Я. Бауман работал с выдающимися учеными Г. М. Кржижановски, Н. Д. Зелинским, П. Л. Капицей,  
С. И. Вавиловым, А. Ф. Иоффе, Д. Н. Прянишниковым и другими. Карл Янович поддерживал И. П. Павлова, 
которого считал человеком «великой научной страсти».  

Бауман был членом правительственного комитета по подготовке и проведению XV Международного фи-
зиологического конгресса. Он деятельно помогал И. П. Павлову и другим ученым в организации конгресса.  

К. Я. Бауман особенно заботился о развитии таких перспективных направлений, как ядерная физика, хи-
мическая физика, физическая химия, биохимия, ракетостроение.  

Он часто встречался с директором Ленинградского Эрмитажа академиком И. Д. Орбели, содействовал 
скульптору В. И. Мухиной в ее работе над знаменитой группой «Рабочий и колхозница». 

Бауман уделял внимание пропаганде научно-технических знаний. По его инициативе был создан ряд науч-
но-технических фильмов, издавались популярные брошюры, помещались статьи в периодической прессе.  

Поэт Кооль, учившийся работать у Баумана, пишет о нем как об учителе, который: 
«Нас выводил из ночи,  
Разгадывать законы жизни помогал,  
Кто нас, таких простых рабочих,  
По-настоящему любил и уважал».  
В 1937 году в возрасте 45 лет Карл Янович Бауман был репрессирован. 12 октября того же года его рас-

стреляли. Реабилитирован посмертно в 1957 году. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА ИЛИ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ© 
  
Язык и деятельность человека очень тесно связаны; все, что человек познает в процессе жизнедеятельности, 

находит отражение в языке. Культурные, экономические и научные контакты разных народов делают необхо-
димыми исследования межкультурных коммуникаций, соотношений между языком и культурой. Разработкой 
этих проблем занимаются такие научные дисциплины как лингвокультурология и лингвострановедение. 

Лингвострановедение изучает совокупности так называемых культурных реалий, составляющих колорит 
образа жизни определенного народа в его непосредственной связи со спецификой лексики и фразеологии дан-
ного языка, также рассматривает этноязык в неразрывной связи с социокультурным компонентом его функци-
онирования. Изучение корпуса культурных реалий позволяет повысить правильность речи на изучаемом языке 
и эффективность речевого общения в русле качества, адекватности и легкости взаимопонимания.  

Лингвокультурология как научная дисциплина представляет собой совокупность знаний о национально-
культурной специфике, организации содержания речевого общения и помогает сформировать адекватную 
языковую картину мира как составную часть целостной картины мира. 

В понимании Р. Барта, код принадлежит главным образом к сфере культуры: коды - это «определенные 
виды уже виденного, уже читанного, уже деланного», то есть культурный код - это апелляция к совокупно-
му человеческому опыту. С точки зрения Ю. М. Лотмана, код - это система образов, относящаяся к какой-
либо культурной области; или это артефакты культуры, выступающие в знаковой функции. Система обра-
зов, которая функционирует как система знаков, - это и есть культурный код. Его особенность заключается в 
том, что единицы кода (отдельные образы) являются знаками с переменным планом выражения. При этом 
слово является специфической субстанцией плана выражения, поскольку оно уже обладает первичной  
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