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На обложке изображен Воронцов Василий Павлович (1847–
1918), русский ученый, экономист, социолог.

Василий Павлович родился в мелкопоместной дворянской 
семье. Учился в Медико-хирургической академии. Дважды был 
арестован за участие в студенческих движениях.

В 1873 году, окончив обучение, поступил на службу земским 
врачом Белозерского уезда Новгородской губернии. В 1876 году 
стал тайным корреспондентом заграничной газеты П. Л. Лав-
рова «Вперед!». Василий Павлович всегда подписывался псев-
донимом «В. В.». С конца 1879 года он был постоянным сотруд-
ником журнала «Отечественные записки», публиковал в нём 
статьи о невозможности развития капитализма в России.

В 1882 году сборник статей Воронцова вышел отдельным из-
данием, озаглавленным «Судьбы капитализма в России». Первая 
книга принесла Воронцову всероссийскую известность. В ос-
новном именно благодаря произведениям Воронцова в русский 
словесный обиход вошло понятие «капитализм».

В 1882 году Василий Павлович окончательно оставил меди-
цину, чтобы заняться исключительно литературной деятельно-
стью, и в 1880-е годы стал одним из пионеров «теории малых дел».

Воронцов выступал против развития народного хозяйства 
России на западных началах. Он доказывал пагубность наса-
ждения западных форм хозяйствования для народного благо-
состояния. В своих трудах В. В. неоднократно подчеркивал, что 
народное производство в России в силу определенных особенно-
стей не подчиняется сформулированным на Западе законам по-
литической экономии, ибо производитель стремится получить 
лишь массу продуктов, удовлетворяющую его потребности. Это 
было своеобразное обоснование принципа нестяжательства.

Воронцов показывал пагубность капитализации народного 
хозяйства России, ведущей к растрате производительных сил об-

щества и к разорению значительной части тружеников. В проти-
вовес капитализации хозяйства он предлагал развитие традици-
онно русских форм хозяйствования — общины, артели, кустарных 
промыслов народного производства. Особое внимание он уделял 
созданию системы менового хозяйства, основанной на единении 
земледельческой и обрабатывающей промышленности.

Воронцов отвергал неизбежность капитализма для России, 
основываясь на том факте, что русский народ не только со-
хранил вплоть до конца XIX века многие черты общинного быта, 
давно утраченные другими народами, но и развил их. Ученый 
верил, что это развитие будет продолжаться и в будущем, что 
воспитание и дисциплинирование русского народа для обще-
ственной формы труда происходит и без руководства капитала, 
силою общины, и выработанный ею артельный дух приведет к 
той же организации производства, какая была достигнута на За-
паде при помощи капитала.

Василий Павлович полемизировал с современными ему мар-
ксистами, не отвергая самого принципа марксизма; многие его 
труды цитировал Ленин.

За предсказанное падение капитализма и следующий за ним 
расцвет хищничества исследователи называли Воронцова «про-
роком в своем отечестве». Он подчеркивал, что в смене форм 
эксплуатации народных сил должен быть какой-то интервал, в 
котором будет провозглашен «принцип пользы рабочего насе-
ления».

Спустя столетие работы Воронцова позволяют понять, что 
советский социализм, который некоторые критики считали «во-
ронцовской утопией», был глубоко русским явлением.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Махтумкули на знаках почтовой оплаты СССР
Громов Юрий Владимирович, старший преподаватель;

Алыев Мукам, студент;
Гулмедов Ыхлас, студент

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

В статье рассматривается история выпусков знаков почтовой оплаты в СССР: почтовых марок, художественных маркиро-
ванных конвертов (ХМК), конвертов первого дня (КПД), посвященных классику туркменской литературы и мыслителю Махтум-
кули (псевдоним Фраги).

Ключевые слова: почтовая марка, художественный маркированный конверт, конверт первого дня, дидактическое средство.

Введение

24 ноября 2023 года на официальном сайте Министерства 
иностранных дел Туркменистана появилась информация о том, 
что «21 ноября 2023 года в рамках пленарного заседания 42-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резо-
люция, согласно которой, предложение Туркменистана о празд-
новании 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги вклю-
чено в Список знаменательных дат совместного празднования 
с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах» [8].

А. Т. Гурбанова, А. Г. Агалиева в своей статье констатируют 
тот факт, что «Великий туркменский поэт и мыслитель, осно-
воположник туркменского литературного языка Махтумкули 
Фраги, … своими бессмертными творениями навечно остался 
в  памяти народной. Его имя прочно заняло достойное место 
в  ряду таких выдающихся мыслителей прошлого, как Фир-
доуси и Рудаки, Навои и Низами, Данте и Шекспир, Руставели 
и Пушкин, чьё творчество составляет золотой фонд мировой 
литературы» [1, с. 265].

2024  году в  Туркменистане запланировано провести ряд 
мероприятий и творческих конкурсов по случаю 300-летия со 
дня рождения великого мыслителя Востока и  поэта-классика 
Махтумкули Фраги под девизом «Кладезь разума Махтумкули 
Фраги» и объявление города Анау культурной столицей тюрк-
ского мира [9].

Культурная столица — это инициатива, состоящая в  еже-
годном избрании того иного города центром культурной 
жизни. Впервые такая инициатива была предложена греческой 

певицей Мелиной Меркури в  1985  году, тогда Афины стали 
культурной столицей Европы 1985 года.

Изображения Махтумкули неоднократно появлялись на 
знаках почтовой оплаты СССР.

Цель исследования. Исследовать знаки почтовой оплаты 
СССР, посвященные классику туркменской литературы Мах-
тумкули.

Задачи исследования. Исследовать знаки почтовой оплаты 
СССР (почтовые марки, художественные маркированные кон-
верты, конверты первого дня), посвященные классику туркмен-
ской литературы Махтумкули.

Методы и  материалы. Анализ выпуска знаков почтовой 
оплаты, по выбранной теме. Государственный каталог знаков 
почтовой оплаты СССР, почтовые марки; каталог А. А. Лапина 
Художественные маркированные конверты; каталог В. Иваш-
кина Художественные маркированные конверты СССР 1953–
1991 и др. Материал, наглядно представленный в статье, из кол-
лекции автора статьи Ю. В. Громова.

Анализ

В таблице №  1 приведены знаки почтовой оплаты СССР, по-
священные Махтумкули.

В 1959 году в честь 225-летия со дня рождения туркменского 
поэта и мыслителя Махтумкули был осуществлен выпуск поч-
товой марки. На марке был изображен портрет Махтумкули 
(псевдоним Фраги), по картине А. Хаджиева (1947)  [2, c.335]. 
В этом же году это событие было отмечено на художественном 
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Таблица 1. Знаки почтовой оплаты СССР, посвященные Махтумкули

№  Год выпуска №  по каталогу Объект Содержание

1 1959 2189 [2, c.335] марка

225 лет со дня рождения туркменского поэта и мыслителя  
Махтумкули.

Портрет Махтумкули (псевдоним Фраги), по картине  
А. Хаджиева (1947)

2 1959 1053 [7, c.24] ХМК Махтумкули

1974 74–27 [5, c.142] ХМК
Ашхабад. Памятник туркменскому поэту и мыслителю  

Махтумкули Скульптор В. Попов
3 1980 80–471 [4, c.264] ХМК Ашхабад. Памятник Махтумкули

4 1983 5242 [3, c.335] марка

250 лет со дня рождения классика туркменской литературы 
Махтумкули.

Портрет Махтумкули (псевдоним Фраги),  
по картине А. Хаджиева (1947)

5 1983 773 [3, c.335] КПД 250 лет со дня рождения Махтумкули
6 1983 83–288 [4, c.286] ХМК Ашхабад. Памятник Махтумкули 

7 1990 90–47 [6, c.31] ХМК
Ашхабад. Памятник Махтумкули.

Архитектурные памятники союзных республик.  
Скульптор В. Попов

8 1991 91–29 [6, c.59] ХМК

Ашхабад. Памятник Махтумкули.
Архитектурные памятники союзных республик.  

Скульптор В. Попов.
Архитекторы В. Высоткин, В. Кутумов. Фото С. Овесбердыева

Рис. 1. 1959. Почтовая марка №  2189.
Махтумкули

Рис. 2. 1983. Почтовая марка №  5242.
Махтумкули

Рис. 3. 1959. ХМК №  1053
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маркированном конверте с надписью Махтумкули на русском 
и туркменском языках [3, c.24].

Тираж выпуска почтовой марки СССР 1959 года составляет 
1,5 млн экземпляров, а тираж марки 1983 года — вдвое больше, 
он составляет 3  млн экземпляров. Почтовые марки и  кон-
верты с изображением Махтумкули пользовались большой по-
пулярностью у коллекционеров, а также были важным дидак-
тическим средством и  использовались в  качестве наглядного 
и содержательного материала при проведении викторин, кон-
курсов, устных журналов.

На рисунках 1, 2 изображены почтовые марки, посвященные 
Махтумкули.

На рисунке 3 — первый художественный маркированный 
конверт, посвященный Махтумкули, прошедший почту.

На рисунке 4 — конверт первого дня, погашенный специ-
альным штемпелем в  честь 250-летнего юбилея Махтумкули. 
Конверт выпущен в день выхода почтовой марки.

На рисунке 5 — художественный маркированный конверт 
с  изображением памятника Махтумкули, с  надписью на рус-
ском и туркменском языках, выпущенный в 1990 году.

Результаты

В СССР дважды, в 1959 и 1983 гг. в рамках культурных юбилеев 
225 и 250 лет со дня рождения Махтумкули были осуществлены 
выпуски почтовых марок и конвертов в честь этого важного куль-
турного события в жизни страны. Вне культурных юбилеев в 70–
90-х гг. регулярно осуществлялись выпуски художественных мар-
кированных конвертов с изображением памятника Махтумкули. 
Нам известны художественные маркированные конверты с изо-
бражением объектов, названных в честь Махтумкули, которые не 
подвергались нашему исследованию. В нашем исследовании мы 
рассмотрели основные выпуски знаков почтовой оплаты СССР, 
которые представлены в нашем исследовании.
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Первые почтовые марки и космическая филателия Казахстана
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В статье рассматриваются почтовые марки Казахстана 1992 года, история развития и становления суверенного Казахстана 
как космической державы на почтовых марках, космическая филателия, первые космонавты Казахстана.

Ключевые слова: почтовая марка, космическая филателия, Казкосмос, первые космонавты Казахстана, почтовая марка как ди-
дактическое средство.

Введение. До 1992  года на территории Казахстана исполь-
зовались марки СССР. После распада СССР и провозгла-

шения независимости учреждена казахская почта, начавшая 
с  1992  года выпускать почтовые марки.  [1, с  56]. В  1992  году 
было выпущено 14 почтовых марок.

Сегодня почтовые марки все чаще используются при прове-
дении исследований на разных уровнях образования [3].

Космическая филателия — актуальная тема филателии. 
Космос на марках коллекционеры собирают во всем мире. 
В предисловии книги Е. П. Сашенкова Почтовые сувениры кос-
мической эры первый космонавт в мире Ю.А Гагарин написал: 
«Космос и  марки… Соседство этих понятий еще недавно не-
возможно было представить. Тем не менее, оно продолжается 
уже целое десятилетие, и даже не будучи филателистом каждый 
принимает »макромир в микрокартинках« как должное» [8, c.5].

В Казахстане много филателистов, которые собирают марки, 
посвященные космической тематике. Особое место в этих кол-
лекциях отведено почтовым маркам Казахстана.

Цель исследования. Исследовать первые выпуски поч-
товых марок Казахстана, выпущенных в 1992 году и определить 
их основную тематику, так как тематика марок, выпущенных 
в первые годы становления государства, определяет стратегию 
выпуска марок в последующие годы.

Задачи исследования. История космической филателии. Из-
учить первые выпуски почтовых марок Казахстана: первая марка, 
первый стандартный выпуск марок, первый почтовый блок, па-
мятные выпуски, посвященные казахстанским космонавтам.

Методы и материалы. Филателия как вспомогательная ис-
торическая дисциплина. Почтовая марка как документ ис-
тории. Каталоги и справочники национальной академии фила-
телии России. В нашей работе используются почтовые марки из 
коллекции музея факультета безопасности жизнедеятельности 
РГПУ им. А. И. Герцена.

Анализ. В  своей автобиографической книге «Дорога 
в космос» первый в мире космонавт Юрий Гагарин, отметил, что 
на рубеже 60-х годов «на многих конвертах были наклеены новые 
марки с изображением советских спутников и космических ко-
раблей. Космическая тема все больше и  больше проникала 
в быт» [8, с. 12]. Первые каталоги почтовых марок по космиче-
ской тематике появились во Франции и Испании в 1961 году [8, 
с. 272]. В СССР информация по космической филателии стала 
появляться на страницах московских газет уже в 1958 году, пе-
риодически печатались статьи в журналах «Книжная торговля», 
«Молодая гвардия», «Наука и жизнь» и др.  [8, с.  279]. Первый 
в мире филателистический клуб коллекционеров космической 
тематики был создан при Московском планетарии.  [8, с.  285]. 
1-я филателистическая выставка «К  звездам» открылась 5  ап-
реля 1962 года в залах Центрального дома Советской Армии. Вы-
ставку посетил Ю. А. Гагарин. На заглавном стенде демонстри-
ровался экспонат — конверт с  надписью: «Лучшие пожелания 
собирателям космической филателии. Гагарин» [8, с. 285].

Родившийся в  Казахстане космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Владимир Александрович Джанибеков 5 раз 
побывал в космосе в качестве командира космического корабля 
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и не только собирает, но является автором нескольких почтовых 
марок. Он пишет: «Филателия стала общепризнанным средством 
воспитания, способствующим формированию зрелого идей-
ного мировоззрения, расширению кругозора приобщению сотен 
тысяч людей к прекрасному миру почтовой миниатюры» [7, с. 71].

Уже к 1967 году в СССР сложилась следующая системати-
зация филателистического материала космической тематики 
(по группам запусков): теоретическая разработка космических 
летательных аппаратов в  СССР; исследовательские спутники; 
космические зонды; космические корабли-спутники; пилоти-
руемые корабли спутники; спутники серии «Космос»; маневри-
рующие космические аппараты; космические системы; косми-
ческие научные станции; спутники связи» [8, с. 264].

За рубежом Г. Приве, рекомендовал привести классифи-
кацию коллекции «Космос и филателия» в соответствии с реко-
мендованной тогда Международной астронавтической федера-
цией «десятичной классификации астронавтики (ДКА)»: общие 
основы астронавтики; научные основы астронавтики; физи-
ческие основы астронавтики; химические основы астронав-
тики; технологические основы астронавтики; техника расчета 
и  управления в  астронавтике; летная механика и  навигация 
в астронавтике; ракетные двигатели; воздушные и космические 
корабли; наземные устройства и оборудование» [8, с. 266].

Сегодня на международных выставках космическая фила-
телия относится к классу Астрофилателии, существует специ-
альный регламент по оценке конкурсных экспонатов, прин-
ципов построения экспоната, критерии оценки экспоната» [9].

Казахстан неразрывно связан с  историей мировой космо-
навтики. На территории Казахстана располагается первый 
в  мире космодром, с  которого 4  октября 1957  года был за-
пущен советский космический аппарат — первый в мире искус-
ственный спутник Земли, открывший космическую эру.

Если раскрыть каталог почтовых марок Казахстана за 
1992  год, то мы увидим, что в  первый год выпуска почтовых 
марок их было 14. Это 4 самостоятельно выпущенные марки, 

остальные представляют из себя стандартные почтовые марки 
СССР, на которых была сделана надпечатка с новым названием 
страны и поставлены новые номиналы стоимости марок. Всего 
выпущено 9 две серии 4 и 5 марок [4, c108].

На рисунках 1–4 представлены первые почтовые марки Ка-
захстана №  1, 6, 7, 14 [с. 108–109].

На почтовых марках Казахстана, начиная с первых выпусков, 
присутствует космическая символика, так на провизорном типе 
надпечаток новых номиналов на стандартных марках СССР мы 
видим космический корабль «Буран». На рисунках 5–6 пред-
ставлены почтовые марки Казахстана №  3 и №  5 [4, с. 108]. На 
первом стандартном выпуске марок 1993 года тоже изображен 
космический корабль в  полете. На рисунке 7 представлена 
первая марка из первого стандартного выпуска №  15.

Получается, что более чем на 20% марок Казахстана 
1992 года присутствует космическая тематика. День космонав-
тики, юбилеи космонавтики и ее достижения ежегодно, на по-
стоянной основе находят свое отражение на почтовых марках 
Казахстана.

Аубакиров Токтар Онгарбаевич свой первый полет со-
вершил 2 октября 1991 года на корабле СОЮЗ ТМ-13, он был по-
следним космонавтом СССР, также удостоился звания первый 
казах-космонавт. Ранее, 31 октября 1988 года «за мужество и ге-
роизм при испытании новой авиационной техники Т. О. Ауба-
кирову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Председатель Национального космического агентства 
Т. А. Мусабаев сообщил, что 27  марта 2007  года было образо-
вано Национальное космическое агентство Республики Ка-
захстан, как самостоятельный центральный исполнительный 
орган государственного управления, ответственный за сферу 
космической деятельности и «главная задача ведомства — это 
создание отечественной космической отрасли, которой раньше 
у нас никогда не было» [7, c.18].

Т. А. Мусабаев обоснованно утверждает, что «В настоящее 
время в  Казахстане развиваются приоритетные направления 

Таблица 1. Почтовые марки Казахстана, выпущенные 1992 году.

№  №  по каталогу Содержание
1 1 [, c.108] Сокровища национальных музеев СНГ. «Золотой воин» из Иссыкского кургана
2 6 [5, c.108] Охраняемая фауна СНГ. Сайгак
3 7 [5, c.108] Современное изобразительное искусство СНГ. А. Кастеев «Турксиб»
4 14 [5, c.109] Годовщина провозглашения государственного суверенитета Казахстана. Герб и флаг Казахстана

Рис.1. Почтовая марка №  1. «Золотой воин» Рис.2. Почтовая марка №  6. Сайгак
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фундаментальных и прикладных исследований в области аст-
рофизики, физики ближнего и  дальнего космоса. Ведутся 
успешные прикладные научные исследования по новым на-
правлениям — создание национальной системы космического 
мониторинга и системы космического геодинамического мони-
торинга, разработка отечественных образцов космической тех-
ники и технологий» [7, c.18]. Все успехи космической отрасли 
находят свое отражение на почтовых марках Казахстана. На ри-
сунке 10 на почтовом блоке изображены три летчика-космо-
навта Казахстана.

Почетное звание «летчик-космонавт Казахстана», уста-
новлено на основании Закона Республики Казахстан от 1  ап-
реля 1993  года №  2069 — XII «О  государственных наградах 

Республики Казахстан» присваивается летчикам, успешно осу-
ществившим заданную программу космического полета, образ-
цово выполнившим поставленные перед ними научно-техниче-
ские, исследовательские и практические задачи» [2, с. 28].

Результаты

По выпускам марок 1992 года невозможно определить даль-
нейшую стратегию выпуска марок в связи с их небольшим коли-
чеством. Более 20% марок Казахстана 1992 года имело космиче-
скую символику. Ежегодно выпускаются марки, посвященные 
дню космонавтики, юбилеям значимых космических запусков, 
космонавтам и создателям космической техники Казахстан за-

Рис.3. Почтовая марка №  7. А. Кастеев «Турксиб» Рис.4. Почтовая марка №  11. Герб и флаг Казахстана

Рис.5–6. Почтовые марки №  3 и №  5 Рис.7. Почтовые марки №  15

Рис 8. 1994. Первый почтовый блок. Первый казахский космонавт Т. О. Аубакиров на космическом комплексе «Энергия-Буран»
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нимает особое место среди стран мира, среди любителей кос-
мической филателии. Марки Казахстана, посвященные кос-
мической филателии, собирают во многих странах мира и эти 
марки на листах экспонатов принимают участие во всемирных 
и международных филателистических выставках.

Вслед за Л. П. Рыльковой мы считаем, что «сегодня ста-
новиться все труднее подсчитать все космические выпуски 
в  мире — ведь их поток не прекращается, а  космическая фи-
лателия по-прежнему держит рейтинг самой популярной 
в мире» [5, c.18]
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Рис. 9. 2018. Почтовый блок. На марке блока летчики-космонавты Казахстана Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев,  
Айдын Аимбетов на марке почтового блока
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История становления Республики Молдовы на почтовых марках 1992 года
Громов Юрий Владимирович, старший преподаватель;

Огородников Михаил Андреевич, студент
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

В статье исследована история становления Республики Молдовы на почтовых марках 1992 года. Почтовая марка рассматрива-
ется нами как источник по истории и культуре.

Ключевые слова: почтовая марка, образование, образовательная филателия, почтовые марки Республики Молдовы.

Введение. Первые (неофициальные) марки Республики Мол-
довы были выпущены 23 июня 1991 года, к годовщине про-

возглашения суверенитета [1, с. 83]. Регулярный выпуск марок 
состоялся в  феврале 1992  года. Сегодня почтовые марки все 
чаще используются при проведении исследований на разных 
уровнях образования [2].

Цель исследования. Исследовать выпуски почтовых марок 
1992 года.

Задачи исследования. Описать тематику почтовых 1992 года 
и их влияние на выпуски в последующие годы. Выявить темати-
ческие особенности почтовых марок Республики Молдовы по 
сравнению с выпусками других стран СНГ в 1992 году.

Методы и материалы. Использован количественный анализ 
выпуска почтовых марок Республики Молдовы с  выпусками 
стран СНГ в  1992  году. Для сравнения использован Каталог 
почтовых марок стран Содружества Независимых Государств 
и  Прибалтики, 1990–1997. Изображения почтовых марок из 
коллекции автора статьи Громова Ю. В.

Анализ. В  статье «Новые марки Республики Молдовы» 
в  журнале Филателия, №  11 за 1991  год была опубликована 
следующая информация: в конце июня в Республике Молдове 
были выпущены первые собственные марки. По сообщению 

Министерства информатики, информации и связи Республики 
Молдовы, марки посвящены годовщине провозглашения суве-
ренитета Республики. Отпечатаны марки в  полиграфическом 
комбинате г. Кишинева« [4, c.21]. На рисунках 1–3 изображены 
первые (неофициальные) почтовые марки Республики Мол-
довы. Эти марки предназначались для оплаты простых и  за-
казных почтовых отправлений в пределах Республики, а также 
на Украину, Грузию, Армению, Латвию Литву и  Эстонию»   
[4, c.21].

В таблице 1 представлена тематика выпусков почтовых 
марок Республики Молдовы в 1992 году.

Как показывает исследование, в 1992 году в Республике Мол-
дове было осуществлено 15 выпусков, выпущено 52 почтовых 
марки и 2 почтовых блока. Был налажен выпуск стандартных 
марок, в том числе и для авиапочты. Республика была принята 
в ООН, стала членом Всемирного почтового союза и присоеди-
нилась к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ). Три выпуска были осуществлены по программе 
СНГ: национальные парки и заповедники; архитектурные па-
мятники; народное декоративно-прикладное искусство. На ри-
сунке 4 изображена марка выпуска Национальные парки и за-
поведники СНГ, заповедник Кодры.

Рис.1. Марка №  1.  
Государственный герб

Рис.2. Марка №  2.  
Государственный герб

Рис.3. Марка №  3.  
Государственный герб

Таблица 1. Тематика выпусков почтовых марок Республики Молдовы в 1992 году

№  Тематика выпусков Количество марок Количество блоков
1 Национальные парки и заповедники СНГ. Заповедник Кодры 1
2 Стандартный выпуск 5
3 Стандартный выпуск для авиапочты 8
4 Птицы Молдавии 6
5 Монумент «Римская волчица» 1
6 Архитектурные памятники СНГ. Церковь св. Пантелеймона 1
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№  Тематика выпусков Количество марок Количество блоков
7 Провизорные надпечатки новых номиналов на стандартных марках СССР 5
8 Игры XXV летней Олимпиады в Барселоне (Испания) 5
9 Провизорные надпечатки новых номиналов на стандартных марках СССР 8

10
Молдавские спортсмены — призеры Игр XXV летней Олимпиады в Бар-

селоне (Испания)
2 1

11 Народное декоративно-прикладное искусство СНГ. Молдавская керамика 1
12 Принятие Молдавии в ООН 2

13
Присоединение Молдавии к совещанию по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ)
2

14 Вступление Молдавии в ВПС 2
15 500-летие открытия Америки Х. Колумбом 3 1

Всего марок и блоков 52 2

Рис. 4. Марка №  4. Заповедник Кодры

Рис. 5. Конверт первого дня (FDC) с марками первого стандартного выпуска №  5-№  9
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На рисунке 5 представлен конверт первого дня (FDC) 
с полной серией стандартных марок.

На рисунках 6–8 изображены почтовые марки и блок серии 
500-летие открытия Америки Х. Колумбом. Этой серией были 
завершены выпуски почтовых марок Республики Молдовы 
в 1992 году.

Мы провели количественный анализ выпуска почтовых 
марок и блоков, выпущенных странами СНГ в 1992 году с ис-
пользованием Каталога почтовых марок стран Содружества 
Независимых Государств и Прибалтики, 1990–1997. В таблице 
№  2 представлено количество почтовых марок и блоков, выпу-
щенных странами СНГ в 1992 году.

Рис. 6. Марка №  54. Галеон Рис 7. Марки №  55 и №  56. Каракка и каравелла

Рис. 8. Почтовый блок №  2. Портрет Х. Колумба и судно экспедиции

Таблица 2. Количество почтовых марок и блоков, выпущенных странами СНГ в 1992 году

№  Страна Количество почтовых марок и блоков
1 Азербайджан 14
2 Армения 17
3 Республика Беларусь 43
4 Грузия 4
5 Казахстан 14
6 Киргизия 4
7 Молдавия 54
8 Россия 63
9 Таджикистан 10

10 Туркменистан 20
11 Узбекистан 6
12 Украина 24
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Мы видим, что по количеству почтовых марок выпущенных 
странами СНГ в 1993 году Республика Молдова занимает второе 
место после России. Среди стран СНГ только Россия и Респуб-
лика Молдова осуществили выпуски марок, посвященных 500-
летию открытия Америки Х. Колумбом. Выпуск этой серии 
положил начало выпускам Республики Молдовы, поддержи-
вающим на национальном уровне выпуски почтовых админи-

страций ООН и выпусков по программе EUROPA-CEPT, Все-
мирного фонда охраны диких животных и  др. С  1993  года 
начинаются выпуски деятелям национальной и мировой куль-
туры, науки и искусства.

Мы считаем, что почтовые марки Республики Молдовы 
могут быть использованы как дидактическое средство в  про-
цессе обучения студентов и школьников.
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Династия Шейбанидов: влияние на Центральную Азию
Дукеев Ержан Бауржанович, студент магистратуры

Научный руководитель: Кузембайулы Аманжол, доктор исторических наук, профессор
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова (Казахстан)

Актуальность указанной темы в  современном контексте 
исторических исследований неоспорима и  представляет 

собой значимую область изучения. Рассмотрим несколько ас-
пектов, подчеркивающих актуальность данной темы:

Современная геополитика Средней Азии: история дина-
стии Шейбанидов имеет важное значение для понимания те-
кущей геополитической обстановки в  регионе. Исследование 
их воздействия на формирование политических структур и от-
ношений может предоставить ключевые инсайты для совре-
менных аналитиков и  политиков, работающих в  области ме-
ждународных отношений.

Формирование национальной идентичности: понимание 
влияния Шейбанидов на культуру и религию Средней Азии ока-
зывает влияние на современное строение национальной идентич-
ности в регионе. Это актуально в контексте поиска собственной 
исторической идентичности народов Центральной Азии.

Культурное наследие и  туризм: исследование культурного 
воздействия Шейбанидов становится актуальным в  свете ин-
тереса к  историческим местам и  наследию. Эта информация 
может быть ценной для развития туристической индустрии 
и сохранения культурного наследия региона.

Религиозная толерантность и межконфессиональные отно-
шения: рассмотрение религиозных трансформаций, произо-
шедших под властью Шейбанидов, актуально для понимания 
долгосрочного влияния на религиозную толерантность и взаи-
моотношения между различными конфессиями в регионе.

Образование и исследования: период Шейбанидов является 
ключевым элементом в  контексте истории образования и  на-
учных исследований в Средней Азии. Понимание этого периода 

может вдохновить современные образовательные и исследова-
тельские инициативы в регионе.

Таким образом, исследование влияния династии Шейба-
нидов остается актуальным и важным направлением истори-
ческих исследований, обогащая наше понимание современного 
положения Средней Азии и её связи с прошлым.

Первые серьезные исследования династии Шейбанидов 
были проведены в XIX веке, когда интерес к истории Великой 
Шелковой дороги и Средней Азии возрос среди западных ис-
следователей. Работы таких ученых, как Василий Бартольд, ока-
зали значительное воздействие на формирование основных 
концепций и периодизации этой исторической эпохи.

В советской историографии династия Шейбанидов также 
становится предметом внимания. Работы исследователей, таких 
как Михаил Горелик, Игорь Булатов и Александр Габай, внесли 
свой вклад в изучение социально-экономических и политиче-
ских аспектов этого периода. Они подчеркивают значение шей-
банидского правления для становления национальных госу-
дарств в регионе и развития торгово-экономических связей.

С конца XX  века интерес к  династии Шейбанидов вновь 
возрос в  контексте общего обновления интереса к  истории 
Центральной Азии. Современные исследователи акцентируют 
внимание на религиозных аспектах этого периода, взаимосвязи 
соседних государств и влиянии династии Шейбанидов на куль-
турный облик региона.

Однако, несмотря на значительные исследования, вопросы, 
связанные с происхождением и характером власти шейбанидов, 
продолжают оставаться объектом дискуссий. Некоторые ис-
торики, такие как Юрий Зуев, подчеркивают роль этнических 
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и культурных факторов в формировании шейбанидской дина-
стии, тогда как другие, например, Александр Васильев, акценти-
руют внимание на геополитических аспектах.

Средневековая история Центральной Азии оставила неиз-
гладимый след в  формировании культурных и  политических 
особенностей региона. Одним из ключевых периодов в  этом 
развитии было вторжение и последующее установление дина-
стии Шейбанидов в XV–XVI веках. Изучение влияния этой ди-
настии позволяет понять, каким образом её правление сформи-
ровало современный облик Средней Азии.

Вторжение шейбанидской династии в Среднюю Азию было 
частью обширных геополитических перемещений, характерных 
для того времени. Угасание Великого шелкового пути и расцвет 
Тимуридской империи создали вакуум в регионе, который был 
заполнен туркменскими военными лидерами, во главе с Узбек-
ханом. В контексте вторжения Шейбанидов в Среднюю Азию, 
необходимо обратить внимание на работы историков, таких 
как Ричард Нельсон Фрай. Фрай подробно анализирует при-
чины и последствия вторжения Шейбанидов, выделяя их важ-
ность в контексте смутных времен и упадка Тимуридской им-
перии [1]. Советский историк Михаил Губогло уделяет особое 
внимание вторжению Шейбанидов и их роли в распаде Тиму-
ридской империи. Губогло подчеркивает, что этот период стал 
важным этапом в  истории Центральной Азии, сформиро-
вавшим новый политический ландшафт [2].

Под властью Шейбан-хана и  его потомков Средняя Азия 
стала центром культурного развития. Период, известный как 
«Шейбанидское Возрождение», принес с  собой процветание 
искусства, архитектуры и  литературы. Образование и  наука 
стали приоритетами, что способствовало формированию обра-
зованного общества в регионе. Советский археолог и этнограф 
В. В. Бартольд обращается к культурным изменениям в период 
Шейбанидов, выделяя их роль в  развитии науки и  искусства. 
Его труд проливает свет на культурные аспекты периода Шей-
банидов [3].

Политическое влияние Шейбанидов особенно проявилось 
в  установлении их власти в  землях, охватывающих часть со-
временного Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и  Афга-
нистана. Восстановление единого государства в регионе после 
периода распада Тимуридской империи способствовало ста-
билизации политической обстановки. Одновременно, Шейба-
ниды поддерживали тесные отношения с Османской империей, 
что дополнительно укрепило их позиции в  международной 
арене.

Династия Шейбанидов обеспечила политическую стабиль-
ность, создавая основу для последующего укрепления госу-
дарства. Система управления, внедренная Шейбан-ханом, 
продолжала существовать и после его смерти, обеспечивая эф-
фективное управление территорией и населением.

В области культуры династия Шейбанидов оказала влияние 
на развитие исламского искусства и архитектуры. Строитель-
ство мечетей, медресе и других религиозных объектов стало ха-
рактерной чертой этого периода. Архитектурные памятники, 
такие как медресе в Самарканде и Бухаре, олицетворяют собой 
высокий уровень мастерства и преданности религиозным и об-
разовательным целям.

Следует также отметить, что Шейбаниды внесли свой вклад 
в литературное искусство региона. Под покровительством ди-
настии процветала поэзия и проза, которые отражали ислам-
ские темы, фольклор и исторические события. Этот период стал 
временем расцвета узбекской литературы и  культурного на-
следия, оставившего глубокий след в истории региона.

Литературное наследие Шейбанидов представляет собой 
еще один важный аспект их влияния на культуру. Династия 
стала покровителем литераторов, поэтов и ученых, что способ-
ствовало культурному расцветанию. Поддержка Шейбанидами 
литературных традиций и образовательных учреждений, таких 
как медресе, стимулировала развитие узбекской литературы.

Поэзия этого периода часто отражала исламские темы, 
фольклор и исторические события. Поэты, такие как Алишер 
Навои, придавали своим произведениям глубокий религи-
озный и культурный подтекст. Этот литературный период стал 
временем интеллектуального расцвета, признанного не только 
внутри Центральной Азии, но и за ее пределами.

Шейбаниды привнесли изменения в религиозный ландшафт 
региона, внедряя суннитский ислам и поддерживая религиозную 
терпимость. Это содействовало формированию единого ислам-
ского общества и укреплению общенациональной идентичности.

Одним из ключевых аспектов воздействия Шейбанидов на 
культуру Средней Азии стала религиозная терпимость, пре-
доставленная этой династией. Шейбаниды, будучи потомками 
туркменских племен, смогли интегрировать в свое государство 
различные этнические и религиозные группы. Это содейство-
вало формированию уникального культурного синтеза, отра-
женного в архитектурных изысканиях периода.

Строительство мечетей и  медресе в  Самарканде, Бухаре 
и Хиве стало не только религиозным актом, но и культурным 
манифестом. Шейбаниды проявляли великодушие в  спонси-
ровании архитектурных проектов, которые стали символами 
исламской культуры и толерантности. Произведения архитек-
туры этого периода, такие как Медресе Улугбека и Мечеть Ба-
лянд в  Бухаре, до сих пор служат не только религиозными 
объектами, но и важными историческими и культурными до-
стопримечательностями.

Шейбаниды, укрепив свое влияние в Средней Азии, играли 
ключевую роль в геополитической арене. Их взаимоотношения 
с Османской империей, Сефевидскими шахами и другими ве-
ликими державами оказали влияние на баланс сил в  регионе 
и создали основу для последующих событий.

Шейбаниды также оказали влияние на сохранение истори-
ческой памяти региона. Создание художественных произве-
дений и  монументов, посвященных историческим событиям, 
поддерживало формирование общего культурного наследия. 
Их правление считается временем, когда произошел значи-
тельный переворот в историческом сознании общества, выра-
женный через искусство, литературу и архитектуру.

Влияние династии Шейбанидов на Среднюю Азию в XVI веке 
оказалось значительным и  многогранным, оставив глубокие 
следы в политической структуре и культурном развитии региона. 
Обоснование этого влияния подкреплено рядом объективных 
фактов, которые свидетельствуют о трансформационном воздей-
ствии шейбанидского правления на Среднюю Азию.
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Политически, Шейбаниды сыграли ключевую роль в восста-
новлении единства государственной власти после длительного 
периода раздробленности. Факт восстановления единого госу-
дарства в лице Шейбанидов после распада Тимуридской империи 
является ярким подтверждением их политической значимости. 
Это также способствовало стабилизации региона и укреплению 
международных связей, в том числе с Османской империей.

Архитектурные достижения эпохи шейбанидского прав-
ления подчеркивают культурное воздействие этой династии. 
Мечети, медресе и другие здания, воздвигнутые при их покро-
вительстве, стали символами религиозного толерантного под-
хода и архитектурного мастерства. Проекты в Самарканде и Бу-
харе, такие как Медресе Улугбека и Мечеть Балянд, служат не 
только религиозными сооружениями, но и  неотъемлемой ча-
стью культурного канона Средней Азии.

Литературное расцветание этого периода, поддержанное 
Шейбанидами, также является значительным фактором. Поэты 
и литераторы этого времени, под покровительством династии, 

создали произведения, которые стали не только выражением 
религиозных убеждений, но и важными источниками для из-
учения истории и культуры региона.

Таким образом, с  учетом политической стабилизации, ре-
лигиозной терпимости, архитектурных и литературных дости-
жений, можно сделать обоснованный вывод о том, что Шейба-
ниды оказали преобразующее воздействие на Среднюю Азию. 
Их правление стало эпохой интеграции, когда политика, куль-
тура и религия стали неразрывно связанными аспектами, опре-
деляющими облик региона и оставившими непередаваемое на-
следие для последующих поколений.

Династия Шейбанидов оставила неизгладимый след в  ис-
тории Средней Азии, оформив ключевые аспекты культуры, 
политики и религии. Её влияние на регион продолжает раскры-
ваться в контексте формирования современных национальных 
и культурных традиций. Понимание этого периода истории по-
зволяет нам лучше осознать корни современных вызовов и до-
стижений Средней Азии.
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П О Л И Т О Л О Г И Я
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Статья посвящена реализации в Российской Федерации одного из важнейших и наиболее эффективных, по мнению многих иссле-
дователей, инструментов «мягкой силы» Китая — образованию. Рассматриваются ключевые элементы китайской системы обра-
зования, используемые для повышения охвата и потенциала китайской «мягкой силы» в России, такие как входящая студенческая 
мобильность, созданные совместные кампусы, ассоциации и межвузовские объединения, языковые инструменты.
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Китай, совершивший стремительный рывок вперед за по-
следние 40 лет и ставший вероятной угрозой для американ-

ского доминирования в мире, в настоящий момент стремится 
максимально расширить свое влияние во многих регионах пла-
неты. Китайское правительство наращивает инвестиции и раз-
личные программы взаимодействия с  Африкой, реализует 
проект «Один пояс — один путь», затрагивающий все страны от 
границ Китая и до Европейского Союза, создает Институты Кон-
фуция для продвижения китайской культуры и языка и вкла-
дывается в  повышение качества и  престижа собственной си-
стемы образования, чтобы привлекать иностранных студентов 
и воздействовать с помощью «мягкой силы». В настоящий мо-
мент сложившаяся геополитическая обстановка обуславливает 
сближение Китая и России. Мы видим разрыв политических, 
экономических и  образовательных связей России с  европей-
скими странами и все более тесное сотрудничество Российской 
Федерации с Поднебесной, экономический разворот на восток. 
В таких условиях не рассматривать существующие и укрепля-
ющиеся отношения в сфере образования, одного из самых эф-
фективных инструментов «мягкой силы», между Россией и Ки-
таем было бы ошибкой.

Основной целью китайской стратегии в  области образо-
вания по отношению к России, помимо увеличения собствен-
ного влияния, является переманивание перспективных спе-
циалистов и  молодых ученых, особенно в  таких сферах как 
атомная энергетика, космонавтика, IT, медицина. Также для ки-
тайской стороны важно взаимодействие с передовыми россий-
скими университетами в области программ обучения и обмена 
опытом, чему служат создаваемые на территории Китая кам-
пусы российских вузов и различные межвузовские ассоциации.

За последние десятилетия государства стали тесно сотруд-
ничать в образовательной сфере, чему способствовало заклю-
чение ряда двусторонних соглашений между правительствами 

о признании дипломов и научных степеней (1995 год), об из-
учении русского и китайского языков (2005 год), о  сотрудни-
честве в  сфере образования (2006 год), меморандум взаимо-
понимания о  сотрудничестве в  реализации приоритетных 
направлений в  области образования (2012 год), а  также при-
нятие плана развития российско-китайского взаимодействия 
в  гуманитарной сфере. В  рамках данных договоров ежегодно 
происходят заседания российско-китайской подкомиссии по 
сотрудничеству в сфере образования [4. C.125–126].

Совместные кампусы и  межвузовские объединения. Созда-
ются совместные учебные заведения как в рамках межправи-
тельственных и межвузовских соглашений, так и на базе между-
народных организаций. В 2011  году началось сотрудничество 
между Хэйлунцзянским университетом и Новосибирским гос-
университетом в рамках подготовки по 6 направлениям, а об-
учение проходит частично в  Китае, частично в  России (в  ос-
новном, по 2,5 года в каждой стране), в 2014 году был создан 
совместный Университет МГУ и Пекинского политехнического 
Института в  Шэньчжэне. После выпуска из совместных уни-
верситетов студенту выдаются китайский и  российский ди-
пломы. Также были созданы совместные учебные заведения 
на базе БРИКС и  ШОС — Университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества и Сетевой Университет БРИКС. Модель 
данных университетов предполагает взаимодействие универ-
ситетов стран-участниц, которые считаются ведущими вузами 
государства в  той или иной отрасли (например, МГИМО 
и РУДН в рамках университета ШОС являются ведущими по 
регионоведению в России, а китайский университет Цинхуа — 
по энергетике и  нанотехнологиям). Такие сетевые универси-
теты, по замыслу создателей, должны решать следующие за-
дачи: 1) укрепление межгосударственных связей и  взаимного 
доверия, 2) расширение взаимодействия в политической, эко-
номической, научно-образовательной и культурной сферах, 3) 
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развитие научных контактов и обмен опытом через совместные 
конференции, студенческие обмены, существующие образова-
тельные программы  [5,6]. Всего в  рамках Университета ШОС 
принимают участие со стороны Китая — 20 университетов, со 
стороны России — 21. В рамках Сетевого университета БРИКС 
Китай представлен 11 учебными заведениями, а Россия — 12. 
Однако, из-за высокой бюрократизации и политических и юри-
дических разногласий эти перспективные проекты не смогли 
осуществиться в полной мере [3].

Ассоциации. Еще одним способом взаимодействия рос-
сийских и  китайских университетов стали ассоциации вузов, 
в рамках которых проходят совместные научные конференции, 
стажировки, научно-исследовательская деятельность, разраба-
тываются учебные программы, обмен научными достижениями 
и педагогическим опытом. Инициатива создания исходила от 
китайской стороны. Всего было создано 10 ассоциаций: 2 регио-
нальные (вузы северо-восточных провинций Китая и россий-
ского Дальнего Востока и Сибири, вузы Поволжья и верхнего 
и среднего течения Янцзы) и 8 профильных (Ассоциация тех-
нических университетов России и Китая, Российско-китайская 
Ассоциация экономических вузов, Российско-китайский Союз 
высших педагогических учебных заведений, Российско-китай-
ская Ассоциация медицинских университетов, Ассоциация 
ректоров транспортных вузов РФ и КНР, Российско-китайская 
ассоциация вузов культуры и  искусств, Союз журналистских 
вузов Китая и России, Ассоциация классических университетов 
России и Китая — часть из них носит официальный юридиче-
ский статус некоммерческой организации), с  общим охватом 
в  250 университетов России. В  такие ассоциации российские 
университеты могут вступать самостоятельно, без каких-либо 
консультаций с Министерством науки и высшего образования. 
Достаточно лишь межвузовского соглашения. В целом, Т. Л. Гу-
рулева рассматривает ассоциации как относительно дешевый, 
неагрессивный инструмент китайской «мягкой силы» с  ши-
роким охватом российских вузов [2.C. 4–9].

Студенческая мобильность. Число привлекаемых из России 
в  Китай студентов на 2018  год составляло 19239 человек (6 
место)  [10], однако, согласно данным, приводимым в исследо-
вании И. Д. Фрумина, после роста количества российских сту-
дентов в  период с  2003 по 2012  год началась стагнация и  за 
прошедшие 6 лет доля россиян практически не изменилась, не-
смотря на государственные инициативы и китайскую стратегию 
«Нового шелкового пути» [8]. Китайцы активнее едут получать 
образование в Россию — 32600 человек в 2022 году [7], но это 
связано не с деятельностью правительства по привлечению сту-
дентов, а с низкими ценами на обучение в России по сравнению 
с  вузами США и  Европы и  представлениями китайцев о  вы-
соком качестве образования [8]. Возможно, большое число ки-
тайцев в  России — это следствие трудной системы китайских 
вступительных экзаменов и полученных ими невысоких баллов, 
не позволяющих поступить в хороший китайский университет.

Языковые инструменты. Важную роль в  распространении 
«мягкой силы» играет китайский язык. По мнению И. Д. Фру-
мина, в  России за прошедшее десятилетие произошел на-
стоящий бум популярности китайского языка и  интереса 
к Китаю в целом: число российских университетов, на базе ко-
торых проводятся курсы по изучению китайского языка, до-
стигло 179, а  количество бакалаврских и  магистерских про-
грамм по изучению Азии с 2013 года выросло вдвое [8].

Еще одним из проводников китайской «мягкой силы» вы-
ступают Институты Конфуция. Главными функциями Инсти-
тутов Конфуция являются проведение языковых курсов, кон-
курсов, предоставление необходимых материалов для обучения 
китайскому языку, проведение квалификационных испытаний 
на знание китайского языка (HSK), предоставление инфор-
мации об образовании и  культуре Китая, проведение меро-
приятий, нацеленных на языковой и культурный обмен между 
другими странами и КНР [1.C.7]. Всего в России на данный мо-
мент насчитывается 23, из которых 4 находятся на Дальнем Во-
стоке (1 во Владивостоке, 2 в Благовещенске и 1 в Улан-Удэ) [9]. 
На базе Институтов Конфуция создаются ассоциации учителей 
и преподавателей китайского языка, в рамках которых россий-
ские педагоги улучшают свои навыки владения китайским и об-
мениваются опытом непосредственно с носителями языка, про-
ходят курсы повышения квалификации, что также является 
воздействием китайской «мягкой силы» через образование [2. 
C.4–9].

Как мы видим, китайская сторона активно воздействует 
своей образовательной «мягкой силой» на Россию. Основ-
ными инструментами для ее реализации являются совместные 
кампусы и межвузовские объединения, различные ассоциации 
в  сфере образования, входящая студенческая мобильность 
и языковые инструменты, ведущим из которых является Ин-
ститут Конфуция. Что же касается самой России, то китайское 
влияние как в сфере образования, так и в целом, будет нара-
стать. Уже сейчас между Россией и  Китаем довольно тесные 
образовательные отношения. Пока что они относительно 
равные, благодаря развитой в прошлом системе образования 
в РФ, доставшейся еще от Советского Союза, и оставшихся пе-
редовых отраслей (атомная энергетика, IT). Однако, по мере 
дальнейшей деградации российского образования и науки (от-
личным примером служит выступление член-корреспондента 
РАН о  сокращении продолжительности жизни из-за перво-
родного греха), недостаточного финансирования, попытки 
усиления контроля над образовательным процессом и  его 
идеологизации, причем на крайне невнятном базисе, утечки 
мозгов и все большего отрыва от передовой науки наша зави-
симость от китайских товарищей будет возрастать и, со вре-
менем, Россия вполне может занять место, которое Китай за-
нимал по отношению к  СССР в  середине прошлого века, то 
есть положение подчиненное, зависимое в плане технологий, 
методик, кадров.
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This abstract presents a scientific exploration of international relations, focusing on the interdisciplinary nature of the field and the complex dy-
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The roots of international scientific cooperation can be traced back 
centuries, with early examples including the exchange of knowl-

edge among ancient civilizations and the establishment of interna-
tional scientific societies during the Enlightenment period. However, 
the formalization of modern international scientific collaboration 
gained momentum in the 20th century, propelled by the realization 
that many scientific challenges transcended national boundaries.

Key Milestones

The formation of organizations such as the United Nations Ed-
ucational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the 
International Council for Science (ICSU) laid the groundwork for in-
ternational cooperation in science. These entities facilitated the ex-
change of scientific information, the coordination of research efforts, 
and the development of common standards and protocols.

In the realm of international relations (IR), the dynamic interplay 
between states, organizations, and non-state actors has long capti-
vated scholars and policymakers alike. This complex landscape of in-
teractions encompasses a multitude of factors, ranging from political 
ideologies and economic interests to cultural exchanges and security 

dynamics. To comprehend and navigate this intricate web, scholars 
have increasingly turned to interdisciplinary approaches, drawing in-
sights from fields such as political science, economics, sociology, psy-
chology, and even natural sciences.

Understanding the Framework of International Relations

At its core, the study of international relations seeks to elucidate 
the mechanisms underlying interactions among sovereign entities in 
the global arena. Traditional theories, including realism, liberalism, 
and constructivism, offer distinct perspectives on the drivers of state 
behavior, whether rooted in power dynamics, economic interests, or 
ideational factors. However, the complexity of modern international 
relations often transcends these traditional paradigms, necessitating 
a more nuanced and interdisciplinary approach.

Interdisciplinary Insights

1. Political Science: Political scientists analyze the structures and 
processes of international governance, the role of international or-
ganizations, and the impact of ideologies on diplomatic relations. 
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Insights from game theory, decision-making theories, and institu-
tional analysis shed light on strategic interactions and cooperation 
dilemmas among states.

2. Economics: Economic theories provide valuable insights into 
the motivations behind interstate trade, investment patterns, and 
the dynamics of globalization. The study of international political 
economy examines the intersection of politics and economics, ex-
ploring issues such as trade agreements, currency regimes, and de-
velopment assistance.

3. Sociology: Sociological perspectives offer an understanding 
of how norms, identities, and social structures shape state behavior 
and international cooperation. Concepts such as socialization, iden-
tity formation, and transnational advocacy networks illuminate the 
role of civil society and non-state actors in shaping global gover-
nance.

4. Psychology: Psychological theories explore the cognitive bi-
ases, perceptions, and emotions that influence decision-making pro-
cesses at the individual and collective levels. Understanding psy-
chological factors such as trust, fear, and risk perception provides 
insights into conflict resolution, negotiation strategies, and public 
opinion dynamics in international relations.

5. Natural Sciences: Interdisciplinary approaches incorporating 
insights from biology, ecology, and environmental science highlight 
the interconnectedness of global issues such as climate change, re-
source scarcity, and pandemics. The concept of «planetary bound-
aries» underscores the imperative of international cooperation in ad-
dressing transnational challenges that transcend political borders.

Implications for Policy and Practice

By integrating insights from diverse disciplines, scholars and pol-
icymakers can develop more comprehensive and nuanced analyses 
of contemporary international relations. This interdisciplinary ap-
proach enables a deeper understanding of complex phenomena such 
as conflict escalation, peacebuilding processes, and the diffusion of 

norms and ideas across borders. Moreover, it facilitates the design 
of evidence-based policies that address the multifaceted challenges 
facing the global community, from promoting sustainable develop-
ment to preventing armed conflicts and fostering intercultural dia-
logue.

However, advancements in technology and communication have 
also created new opportunities for international cooperation. Plat-
forms such as the internet enable researchers from different coun-
tries to collaborate remotely, share data instantaneously, and access 
vast repositories of information. Initiatives like open access pub-
lishing further promote transparency and inclusivity in scientific col-
laboration.

Future Prospects: As we look to the future, international coop-
eration in science will continue to play a crucial role in addressing 
pressing global challenges such as climate change, pandemics, and 
sustainable development. Initiatives such as the Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) underscore the importance of cross-border col-
laboration in achieving shared objectives. Furthermore, emerging 
fields such as artificial intelligence, biotechnology, and space explo-
ration present new frontiers for international cooperation in science.

However, advancements in technology and communication have 
also created new opportunities for international cooperation. Plat-
forms such as the internet enable researchers from different coun-
tries to collaborate remotely, share data instantaneously, and access 
vast repositories of information.

Conclusion

In an increasingly interconnected and interdependent world, the 
study of international relations demands a multidimensional and in-
terdisciplinary perspective. By transcending disciplinary bound-
aries and synthesizing insights from political science, economics, so-
ciology, psychology, and natural sciences, scholars can unravel the 
intricacies of global interactions and contribute to the advancement 
of peace, prosperity, and cooperation on a global scale.
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«Fake news» (от  англ. fake — «подделка», «фальшивка», 
«обман»). Нет единого устоявшегося мнения касательно дан-

ного понятия. Это может быть как ложная информация со-
зданная без злого умысла, так и информация распространенная 
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для достижения определённых целей. Д. Бекер, отмечает, что 
фейковые новости — это любая недостоверная информация [1]. 
Другие отмечают, что это явление характерно только для он-
лайн-среды, однако К. В. Киуру указывает на то, что сегодня 
поддельные новости «относятся к конкретным новостным со-
общениям, которые выходят либо в СМИ (онлайн или офлайн), 
либо в социальных сетях и не имеют фактической основы, но 
представлены как факты, а не сатира» [2]. Интерес также пред-
ставляет мнение А. П. Суходолова и  А. М. Бычковой, которые 
считают, что «особенность фейков заключается в  их стили-
стике: они создаются как настоящая новость, но их содержание 
ложно полностью или частично» [3].

Само словосочетание часто упоминается известными по-
литиками. Так официальный представитель МИДа Марина За-
харова говорила: «Мы наблюдаем настоящую эпидемию, свя-
занную с  распространением в  мире фейковых новостей. Это 
вопрос специального вбрасывания недостоверной инфор-
мации, её тиражирования, исходя из политического заказа 
и конъюнктуры» [4]

Влияние фейковых новостей стало большой угрозой для со-
временного общественно-политического строя. Различные по-
литические силы пытаются подобрать наиболее эффективные 
методы для продвижения своей повестки. Фейковая инфор-
мация строится на ранее известных идеологиях и  затрагивает 
множество проблем, главная из которых проблема социального 
неравенства. Дезинформация из информационного мусора пе-
реходит в устойчивую форму знания о том или ином предмете. 
Фейковая информация имеет свою специфику и зависит от со-
циокультурной и  политической составляющих места распро-
странения.

Огромную роль формировании общественного мнения иг-
рают цифровые площадки. Появившиеся относительно не-
давно и  не являющиеся официальными СМИ, они являются 
большой угрозой для политической стабильности современ-
ного общества. Социальные сети, блоги, форумы, сайты участ-
никами, которых является множество людей от известных по-
литиков до подростков.

Множественное повторение стереотипов, ложных фактов 
приводит к закреплению фейкового представления в нашем со-
знании. Нехватка свободного времени и  изучение одного ис-
точника информации не позволяет нам критически относится 
к прочитанному и перепроверить тот или иной факт.

Рассмотрим основные признаки, по которым можно опреде-
лить фейковую информацию:

— Содержит острую социальную проблему.
— Вызывает сильные эмоции: гнев, панику, страх.
— Острые заголовки со знаком вопроса.
— Отсутствие конкретных источников получения инфор-

мации или ссылка на друзей в качестве источника.
— Использование в  отношении политика громких слов: 

диктатор, лицемер, коррупционер.
— Использование манипуляций, неравноценных синонимов.

— Приведение нужных статистических данных для дости-
жения отпряденных целей. Статистику нужно проверять.

— Распространение ложных выводов относительно острой 
политической ситуации.

— Фейковые фотографии, сделанных при помощи фото-
шопа или искусственного интеллекта.

— Новости, полученных с фейковых аккаунтов СМИ или 
ложных сайтов, очень похожих на официальные.

— Новость можно прочитать только в одном источнике.
— Призыв к распространению данной новости.
— Тест содержит множество стилистических и  граммати-

ческих ошибок.
— Использование в заголовках фраз: вся правда о.., в это не-

возможно поверить, но…
— Использование кадров, снятых с правильного ракурса.
— Изменение последовательности вопросов и ответов при 

монтаже на интервью, что может привести к  искажению ин-
формации.

— Заголовки, которые были вырваны из контекста.
Однако мы можем проверять полученную информацию:
1. Попросить представить доказательства: назвать перво-

источник, показать фото видео материалы, подтверждающие 
информацию, предоставить документы, на которых был ос-
нован тот или иной вывод.

2. Проверить ранее известную информацию по данной 
теме: посмотреть ранее опубликованные статьи, архивы, пуб-
ликации на официальных сайтах.

3. Использование поисковых систем для отбора подтвер-
ждающей или опровергающей информации, в частности поиск 
в «Google» по расширенным параметрам (в том числе по изо-
бражениям) с применением нескольких ключевых слов и фраз.

4. Глубокий поиск: изучение интервью, печатных СМИ, 
просмотр архивов, телепередач.

5. Привлечение экспертов, которые могли бы помощь с по-
иском исследований по данной тематике, подсказать контекст, 
исправить ошибки, помочь найти альтернативные мнения 
и по-новому взглянуть на проблему;

6. Изучение литературы — позволяет найти новые ис-
точники вдохновения, экспертов для составления материала, 
нужные цитаты, объяснения терминов, чтобы не ввести ауди-
торию в заблуждение и проверить факты.

В современном мире фейковые новости — это крупный 
бизнес, который выдается за серьезную журналистику, явля-
ется мощным средством влияния на общественное время.

С темпом развития информационных технологий и  по-
явлением искусственного интеллекта появляется все больше 
и больше средств для формирования и распространения фей-
ковой информации. Поэтому необходимо разрабатывать ре-
шения, которые приведут к прозрачным и безопасным моделям 
коммуникации. Это создаст адекватную систему мониторинга 
и проверки информации и приведет к устойчивому развитию 
информационного общества.
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International law serves as the framework for regulating relations between states and governing interactions among nations in an increasingly 
interconnected world. This article examines the evolution of international law, its role in addressing global challenges, and the prospects for future 
development. Drawing on historical precedents and contemporary examples, it highlights the importance of cooperation, compliance, and adapta-
tion in shaping the international legal landscape.

Introduction

International law encompasses a broad range of legal princi-
ples, treaties, conventions, and customary practices that govern the 
conduct of states and international organizations. Rooted in centu-
ries-old traditions of diplomacy and mutual respect, international 
law has evolved to address modern challenges such as human rights 
violations, armed conflict, environmental degradation, and transna-
tional crime.

In an era characterized by rapid technological advancement and 
unprecedented global interconnectedness, the traditional paradigms 
of international law and governance are facing profound challenges 
and transformations. The advent of digital technologies has tran-
scended geographical boundaries, reshaping the nature of communi-
cation, commerce, and societal interactions on a global scale. As cy-
berspace becomes an integral facet of modern life, the complexities 
of regulating this borderless domain while upholding fundamental 
rights and principles have become increasingly apparent. Against this 
backdrop, this paper seeks to delve into the intricate intersections be-
tween international law, global governance, and the digital age. By ex-
amining the evolving dynamics of cyberspace and its implications for 
legal frameworks, governance structures, and international cooper-
ation, this study aims to elucidate key challenges, opportunities, and 
pathways forward in navigating the complexities of the digital realm. 
The rationale behind this exploration lies in the pressing need to ad-
dress emerging issues such as data privacy, cybersecurity threats, in-
tellectual property rights, and cross-border digital trade within the 
context of international law.

Historical Development

The origins of modern international law can be traced back to an-
cient civilizations, where treaties and agreements were used to regu-

late trade, resolve disputes, and establish norms of behavior among 
neighboring states. However, it was not until the 20th century that in-
ternational law began to take shape in its current form, with the es-
tablishment of institutions such as the League of Nations and later 
the United Nations.

The development of modern international law gained momentum 
during the European Renaissance and Enlightenment periods, as 
scholars and diplomats sought to codify principles of statehood, di-
plomacy, and warfare. The Peace of Westphalia in 1648 marked a sig-
nificant milestone, establishing the principle of state sovereignty and 
the notion of non-interference in internal affairs.The 19th and 20th cen-
turies witnessed the expansion of international law through treaties, 
conventions, and institutions such as the Hague Conventions and the 
League of Nations. The establishment of the United Nations in 1945 
represented a watershed moment, providing a platform for collective 
security, conflict resolution, and the promotion of human rights.

Key Milestones

The adoption of landmark treaties and conventions has been in-
strumental in shaping the development of international law. Exam-
ples include the Geneva Conventions on the conduct of war, the Uni-
versal Declaration of Human Rights, and the Paris Agreement on 
climate change. These agreements reflect the shared values and aspi-
rations of the international community and provide a framework for 
cooperation and collective action.

Challenges and Responses

Despite the progress made in codifying international law, signif-
icant challenges remain. These include issues of enforcement, com-
pliance, and accountability, as well as the emergence of new threats 
such as cyber warfare, terrorism, and pandemics. Addressing these 
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challenges requires a coordinated approach involving states, interna-
tional organizations, civil society, and other stakeholders.

The Role of International Courts and Tribunals

International courts and tribunals play a crucial role in inter-
preting and enforcing international law. Institutions such as the In-
ternational Court of Justice (ICJ), the International Criminal Court 
(ICC), and regional human rights courts provide forums for adjudi-
cating disputes, holding perpetrators accountable, and upholding the 
rule of law on the global stage.

Future Prospects

Looking ahead, the future of international law will be shaped by 
ongoing developments in technology, politics, and society. Emerging 

issues such as artificial intelligence, genetic engineering, and space 
exploration present new challenges and opportunities for legal reg-
ulation. Additionally, the growing interconnectedness of the global 
economy and the rise of non-state actors underscore the need for in-
novative approaches to international governance.

Conclusion

In conclusion, international law serves as a vital tool for ad-
dressing complex global challenges and promoting cooperation 
among nations. By upholding principles of justice, equality, and 
human rights, international law contributes to the maintenance of 
peace and security, the protection of the environment, and the ad-
vancement of shared prosperity. As we confront the uncertainties of 
the 21st century, a commitment to the rule of law remains essential for 
building a more just and sustainable world.
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Статья «Лексические особенности проявления речевой агрессии в китайском языке» исследует явление речевой агрессии в кон-
тексте китайского языка и культуры. В данной статье обозреваются общие понятия и определения речевой агрессии, рассматри-
ваются стратегии проявления речевой агрессии и на примерах из китайских телевизионных шоу анализируются лексические осо-
бенности, используемые носителями языка для выражения вербальной агрессии. Проанализировав материалы телевизионных шоу, 
было выявлено, что лексическими инструментами выражения речевой агрессии являются: эмоционально окрашенные слова, об-
сценная лексика, неологизмы и идиомы. Статья подчеркивает важность понимания контекста и отношений между собеседниками 
при интерпретации речевой агрессии в китайском языке. Исследование лексических особенностей проявления речевой агрессии в ки-
тайском языке представляет интерес как с лингвистической, так и с культурной и социальной точек зрения, и может служить ос-
новой для дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: китайский язык, речевая агрессия, способы агрессии, лексические особенности.

В современной коммуникативной лингвистике речевая аг-
рессия рассматривается как важный аспект языковой дея-

тельности, который оказывает влияние на коммуникативные 
процессы и  взаимодействие между участниками общения. 
В этой статье мы сосредоточим наше внимание на речевой аг-
рессии в контексте китайского языка, стремясь разгадать уни-
кальные лингвистические особенности и  культурные кон-
тексты, которые формируют выражение негодования, 
оскорбления, враждебности и угрозы в китайском коммуника-
тивном пространстве.

Китайский язык с его древней и богатой историей представ-
ляет собой уникальную среду для изучения речевой агрессии. 
Не только лексика и  грамматика, но и  использование идиом, 
пословиц, и  культурно-зависимые формы обращения играют 
решающую роль в  создании контекста агрессивных высказы-
ваний. Специфика китайского языка, в  сочетании с  культур-
ными нормами и ценностями, придает речевой агрессии в этом 
языковом сообществе особый оттенок и изучение ее представ-
ляет интерес для тех, кто стремится понять взаимосвязь языка 
и культуры.

Целью данной статьи является анализ лексических особен-
ностей проявления речевой агрессии в китайском языке. Для 
достижения этой цели нам предстоит определить понятие ре-
чевой агрессии в современной коммуникативной лингвистики, 
определить способы и  стратегии, с  помощью которых может 
быть выражена речевая агрессия, рассмотреть лексические осо-
бенности выражения речевой агрессии в китайском языке на 
примерах из ТВ-шоу.

Источником материала для данной статьи являются китай-
ские телевизионные шоу. ТВ-шоу представляют собой ценный 
источник для лингвистических исследований по нескольким 
ключевым причинам:

1) Телевизионные шоу отражают реальные ситуации об-
щения, и, следовательно, включают разнообразный и непосред-
ственный язык, используемый в повседневной жизни. Это по-
зволяет лингвистам анализировать язык в  его естественной 
среде, с  учетом вариаций, сленга, идиом и  разговорных обо-
ротов.

2) Телевизионные шоу предоставляют возможность иссле-
довать социолингвистические аспекты языка, такие как раз-
личия в  языковом поведении в  зависимости от социального 
статуса, возраста, пола и  других факторов. Лингвисты могут 
изучать, как эти факторы влияют на выбор языковых средств 
и структур в различных сценариях.

3) Телевизионные шоу являются отражением культурных 
норм и ценностей. Лексика, использованная в шоу, может отра-
жать особенности культурной идентичности и выражать тон-
кости культурного контекста.

Таким образом, лексический материал из телевизионных 
шоу является не только интересным объектом исследований, но 
и важным инструментом для понимания языка в его естественном 
контексте и в контексте широкой культурной динамики.

Наше исследование призвано расширить понимание ре-
чевой агрессии в  китайском языке, предоставляя новые ин-
сайты для исследователей, лингвистов и всех, кто интересуется 
вопросами межкультурной коммуникации.
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Как известно, в основе вербальной агрессии лежит стрем-
ление одного из участников общения принизить достоинство 
другого, при этом подчеркнуть своё собственное превосход-
ство.  [1]. В лингвистической литературе существуют два под-
хода к пониманию вербальной (речевой) агрессии: узкое и ши-
рокое. Узкое понимание агрессии в  речи представляет ее как 
«форму речевого поведения, нацеленного на оскорбление или 
преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, ор-
ганизации или обществу в целом». Подобная трактовка заост-
ряет внимание на конкретных разновидностях речевых актов, 
выступающих вербальными заместителями агрессивных фи-
зических действий: оскорблении (включая грубую брань), на-
смешке, угрозе, злопожелании, враждебном замечании, ка-
тегоричном требовании без использования общепринятых 
этикетных средств и  т. д. Широкая трактовка вербальной аг-
рессии включает все виды наступательного, доминирующего 
речевого поведения. [2]

Р. Барт, расширенно интерпретирующий вербальную аг-
рессию, пишет о  том, что она заложена в  самой грамматике 
языка: «Не является ли… сама фраза, как практически за-
мкнутая синтаксическая структура, боевым оружием, сред-
ством устрашения; во всякой законченной фразе, в  ее 
утвердительной структуре есть нечто угрожающе-импера-
тивное…». [3]

В нашей работе мы принимаем узкую трактовку понятия 
«вербальная/речевая агрессия», поскольку расширенное его 
толкование включит в сферу нашего научного интереса практи-
чески всю языковую деятельности человека.

Исследуя речевой акт агрессии, можно выделить следующие 
особенности:

1) Речевая агрессия часто зависит от контекста. То, что 
может восприниматься как шутка в  одной ситуации, может 
быть оскорбительным в другой.

2) Речевая агрессия может быть направлена на личность, 
действия, мнения или другие характеристики собеседника.

3) Оценка агрессивности высказывания может сильно за-
висеть от социокультурных норм. В разных культурах могут су-
ществовать разные стандарты того, что считается приемлемым 
или оскорбительным.

4) Речевая агрессия может использоваться как средство для 
самозащиты или проявления негодования, а также как способ 
уничижения собеседника.

5) Речевая агрессия может повлиять на качество общения, 
вызвать конфликты и  нарушить отношения между участни-
ками коммуникации. [4]

В настоящее время в лингвистике и коммуникационных ис-
следованиях существует несколько подходов к типологии вер-
бальной агрессии. В данной статье мы приведем несколько при-
меров классификаций речевой агрессии.

Щербинина Ю. В. делит виды речевой агрессии на 2 вида: 
сильную и слабую. К сильным типам относятся оскорбления, 
осуждение, грубые требования и  даже крик. Сюда же отно-
сится и злобная критика, острые шутки и угрозы. Легкие прояв-
ления включают исключительно легкое неприятие и косвенное 
оскорбление. По характеру и  способу выражения различают 
явную и скрытую агрессию. [5]

Д. Сигал выделяет следующие три типа выражения речевой 
агрессии:

1) Экспрессивный — прямой, иногда импульсивный тип.
2) Манипулятивный — наиболее осознанный тип, в основе 

которого лежат трансформации исходного смысла.
3) Имплицитный — связанный с  завуалированным выра-

жением коммуникативного намерения говорящего.
Данные типологии подчеркивают различные аспекты и мо-

тивации вербальной агрессии, что может быть полезным для 
более глубокого понимания этого явления в  различных кон-
текстах. Также они могут комбинироваться для создания более 
сложных и детализированных типологий вербальной агрессии

Таким образом, важно отметить, что выражение вербальной 
агрессии всегда разнообразно по своим мотивам, контексту, 
способам формулирования и результатам. Помимо интонации, 
тембра и темпа речи, к характерным особенностям проявления 
речевой агрессии может относиться использование опреде-
ленных лексических средств.

В ходе анализа материала было выявлено, что для реали-
зации агрессивной интенции в китайском языке часто употреб-
ляются следующие лексические средства:

1) Эмоционально окрашенная лексика:
Участники ТВ-Шоу в  коммуникации друг с  другом в  ос-

новном употребляют два способа передачи негативных эмоций 
в целях осуществления речевой агрессии:

а) Слова с  ярким коннотативным значением, содержащие 
оценку фактов, явлений, признаков, дающие однозначную пей-
оративную характеристику другим участникам коммуникации 
или объектам дискуссии

Диалог между двумя мужчинами на китайском шоу на вы-
живание:

(Здесь и далее перевод, выполненный автором статьи)
Говорящий А: 你自己看看先,别老是指责我. — «Посмотри 

сначала на себя, перестань постоянно обвинять меня.»
Говорящий В: 你真是个废物!你这种人真是丢人现眼! — «Ты 

такое ничтожество! Ты позор для всех!»
Говорящий А: 滚开,别再烦我. — «Катись, не доставай меня».
В данном примере из ТВ-шоу употребляются такие уни-

чижительные лексемы как: «ничтожество», «позор», «катись». 
Употребление этих слов позволяет одному из коммуникантов 
выразить свои внутренние негативные чувства (неприязнь 
и презрение к своему оппоненту). С другой стороны, эти вы-
сказывания нацелены на причинение психологического ущерба 
собеседника.

б) Слова с нейтральным основным значением, приобрета-
ющие качественно-эмоциональный оттенок при употреблении 
в определенных обстоятельствах.

Ведущий китайского ток-шоу об отношениях прерывает вы-
сказывание участника, которое он адресует своей жене, поте-
рявшей ребёнка:

Участник шоу: 流产,不很多女人也流过产喷. — «Выкидыш, 
разве у многих женщин не случается выкидыш?»

Ведущий шоу: 什么,你说什么?你妈当初就应该把你给流产

了.-«Что, что ты сказал? Лучше б твоя мать сделала аборт».
В другом эпизоде этого же ток-шоу ведущий критикует де-

вушку за ее неприемлемое для взрослого человека поведение:
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Ведущий: 你像一个孩子一样.总是逃避问题! — «Ты как ре-
бенок, постоянно избегаешь проблем!»

Слова «аборт» и  «ребенок» относятся в  китайском языке 
к  нейтральной лексике, однако в  обстоятельствах этого шоу 
и  в  конкретных ситуациях коммуникации между ведущим 
и участниками, эти слова приобретают отрицательный смысл. 
Ведущий ток-шоу использует эти лексемы для того чтобы уни-
зить своих оппонентов.

2) Обсценная лексика
Обсценные слова часто сопровождают сильные эмоции, 

такие как гнев, разочарование, или фрустрация. Их использо-
вание может служить способом выразить силу чувств. Неко-
торые люди используют обсценную лексику, чтобы проявить 
свое доминирование над другим человеком. Обсценные слова 
также используются для защиты свое эго или ответа на оскорб-
ление со стороны другого человека.

Диалог между мужчиной и женщиной на китайском ТВ-шоу:
Говорящий А: 千万不要把没有教养和直爽和开朗划等号. — 

«Никогда не ставьте знак равенства между такими понятиями, 
как необразованность и  непринужденность, жизнерадост-
ность».

Говорящий В: 你是在说我没有教养是吗? — «Ты хочешь ска-
зать, что я необразованная?»

Говорящий А: 至少我不会和邻居产生那么大的矛盾. — 
«У меня, как минимум, не возникает таких конфликтов с сосе-
дями».

Говорящий В: 邻里之间的事你不懂,不知道中间还有什么事

发生,所以你没有资格批评我. — «Ты не понимаешь и не знаешь, 
что происходит между нами, поэтому не имеешь права меня 
критиковать»

Говорящий А: 你来这做什么? — «Зачем ты вообще пришла 
сюда?»

Говорящий В: 我调节我自己的问题,跟你有关系吗?你可以

说:那当然了啊,也可以闭嘴不说,你个傻子! — «Я сама решу свои 
проблемы, какое это отношение имеет к тебе? Ты можешь ска-
зать »это нормально« или заткнуться и молчать, кретин!»

Диалог между мужчиной и женщиной, находящихся в ро-
мантических отношениях:

Говорящий A: 我真的很为你着想,你为什么就是看不到

呢? — «Я действительно забочусь о тебе, почему ты этого не ви-
дишь?»

Говорящий B: 不如再睁大你的狗眼看看,你所谓的为我好

是不是只是为了掩饰你自己的自私. — «Почему бы тебе не от-
крыть свои собачьи зенки и не посмотреть, не является ли твое 
так называемое хорошее отношение ко мне просто прикрытием 
твоего собственного эгоизма».

Обсценные лексемы 傻子 и  狗眼,, используемые говоря-
щими в данных диалогах, выступают нападком с точки зрения 
морали и используется для защиты своего эго. По сравнению 
со словами с пейоративной окраской, эти лексемы явно обла-
дают большей силой воздействия, и  степень агрессии также 
выше.

3) Неологизмы и идиомы
А. Д. Васильев считает, что лексика как наиболее по-

движный, динамичный уровень языковой системы реагирует 
на происходящие в обществе перемены весьма чутко и истори-
чески быстро  [Васильев, 2003]. Лексическая система является 
открытой, и некоторые новые слова будут исключены или до-
бавлены с развитием времени.

В данной ситуации на китайском ТВ-Шоу девушка жалуется 
на кулинарные навыки своего парня:

Говорящий А: 他那自由发挥出来,那就是黑暗料理. — «Когда 
он проявляет свою креативность (в приготовление пищи), это 
невозможно есть»

В этом примере выражение 黑暗料理 является неологизмом, 
вошедшим в употребление носителей китайского языка отно-
сительно недавно. Это выражение можно перевести как «омер-
зительные яства», оно нацелено на насмешку перед человеком 
и его способностями.

Диалог между мужчиной и  женщиной, столкнувшимися 
с большим непониманием друг друга:

Говорящий А: 我倒觉得没什么大问题,生活中总有一些小摩

擦. — «Я не думаю, что это большая проблема, в жизни всегда 
есть небольшие разногласия».

Говорящий В: 你说小摩擦?你是我见过的最丧心病狂的人!-« 
Небольшие разногласия, говоришь? Ты самый безумный че-
ловек, которого я когда-либо видел!»

Идиома 丧心病狂 направлена на атаку личности оппонента 
говорящего.

Таким образом, следует отметить, что феномен речевой аг-
рессии стал актуальным предметом современных лингвистиче-
ских и  социально-культурологических исследований. Речевая 
агрессия в китайском языке проявляется через разнообразные 
лексические средства, которые зависят от контекста и  целей 
коммуникатора. Эмоционально окрашенные слова, обсценная 
лексика, неологизмы и  идиомы служат инструментами выра-
жения негодования, доминирования и унижения в различных 
ситуациях общения. Лексические особенности речевой аг-
рессии отражают сложную природу этого явления в китайском 
языке, а их анализ позволяет лучше понять динамику межлич-
ностных отношений и коммуникативные стратегии носителей 
китайского языка.
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Дискурс любви Павла и Тони в романе «Как закалялась сталь» Н. А. Островского
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В статье проведен анализ взаимоотношений между главными персонажами романа «Как закалялась сталь» Н. А. Островского — 
Павлом и Тоней. Рассматривается эволюция их чувств и поведения, выявляются моменты принятия и отторжения, обращается 
внимание на душевные противоречия и внутренние конфликты. Работа направлена на раскрытие сложной динамики и  значи-
мости любовной линии в контексте общей тематики и идей произведения.
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Анализируя взаимоотношения Павла и Тони в романе «Как 
закалялась сталь», следует отметить, что при первом зна-

комстве с  произведением читателям нередко невольно при-
ходит ощущение собственного вовлечения в историю главных 
героев, будто бы они оказываются на месте Павла и  пережи-
вают вместе с ним радость, гнев, печаль и утешение. Эмоцио-
нальное сопереживание, особенно в отношении первой любви 
Павла к Тоне, играет значительную роль в понимании происхо-
дящего. Момент окончательного разрыва между персонажами 
вызывает у читателей грусть и недоумение, поскольку они стал-
киваются с трудностями в попытке осмыслить сложные отно-
шения между героями. Одна из более распространенных точек 
зрения, объясняющая события, заключается в  том, что образ 
Тони — это образ вульгарной девушки среднего класса, про-
должившей свой жизненный путь по иному курсу в сравнении 
с Павлом, находит мало сторонников среди читателей. Ибо Тоня 
описана настолько привлекательно, что людям трудно принять 
её как пошлую и эгоистичную. Именно за счет противоречи-
вого и  сложного характера и  многогранных черт Тони, обна-
руживающихся в романе «Как закалялась сталь» и способных 
толковаться по–разному, её образ стал предметом долгих обсу-
ждений и споров.

Процесс интерпретации личности Тони требует глубокого 
погружения в текст, поскольку нельзя делать однозначные вы-
воды лишь на основе отдельных отрывков. Благодаря автобио-
графическому характеру произведения, у  читателей имеется 
возможность выявить и проанализировать разнообразные ас-
пекты её личности для более полного понимания художествен-
ного образа.

В процессе анализа произведения было установлено, что 
в  романе «Как закалялась сталь» у  Тони есть прототип. Со-
гласно официальной советской интерпретации, этот образ был 
вдохновлен Любой Борисович, с  которой автор встретился 
в  1918  году. В  романе описывается ситуация, где Павел слу-
чайно встречает Тоню на рыбалке, защищает ее от двух зади-
ристых гимназистов, и после того, как его и Жухлая арестовы-
вают, Тоня и ее семья помогает ему сбежать. Эти события, хоть 
и отражают реальные переживания Любы и автора, но приво-
дятся лишь в качестве художественного приема, а не точного 
отражения реальности. К тому же, во время данных событий 
возраст Павла и автора различается на два года. В 1918 году ав-
тору не было и четырнадцати, в то время как Любе было всего 
одиннадцать. Обычно такой юный возраст считается недоста-
точным для формирования глубоких чувств и влюбленности. 

Люба была описана как скромная девушка, родившаяся в семье 
железнодорожников и работавшая в детском саду, библиотеке 
и школе после Октябрьской революции, что различается с из-
ложением событий в произведении [1].

Важно отметить, что во время переписки между отцом 
Любы и автором в 1935 году, последний вручил ей книгу с по-
здравлениями. В 1948 году Люба посетила семью автора в Сочи, 
где ее назвали «уважаемой женщиной» [2]. В результате этого 
визита и последующих контактов в её мемуарах были зафикси-
рованы интересные моменты жизни и связывающие их отно-
шения с автором [3].

Еще одним прототипом Тони является Людмила Беренфус, 
врач из Бердянского санатория, принадлежащая к  ‘высоко-
образованному’ классу. Ее отец, как известно, был старшим 
военным офицером в  царской России и  главным врачом 
санатория. В 1922 году Н. А. Островский работал на Железно-
дорожном заводе рабочим, получил травму и проходил лечение 
в санатории, где и совершилось их знакомство с Людмилой и её 
отцом. Из мемуаров Людмилы становится ясно, что во время 
отношений автор проявил продвинутое понимание идеалов 
и жизни, превосходящее понимание его сверстников. В этот пе-
риод автор уже осознавал разрыв между своими идеалами и об-
щественной реальностью, что оставило глубокой отметину на 
его творческом наследии. Помогали Островскому длительные 
взаимоотношения с Людмилой, где проявляется их умение вы-
ражать собственные взгляды и мнения друг перед другом. Их 
отношения были обусловлены взаимным доверием и страстной 
взаимной привязанностью, несмотря на сложность ситуации 
и  предчувствие обоими, что их чувство неизбежно обречено 
не стать чем–то большим. Важно подчеркнуть, что в  резуль-
тате долгой переписки между автором и  Людмилой, отобра-
женной в  их длительной переписке  [3], автор выражал свои 
чувства и  мысли по различным жизненным аспектам, писал 
о своей жизни и работе, о своих взглядах и отношении к об-
ществу, жизни, карьере и  партии, обменивался с  ней своими 
внутренними мыслями, а  в  другое время не стеснялся кри-
тиковать ее за то, что она слишком «эгоцентрична» и что она 
«должна принадлежать к враждебному лагерю». Островскому 
в это время было всего 18 лет, на тот момент, любые мысли не-
социалистического плана он воспринимал как враждебные, со-
жалея, что они с Людмилой не всегда сходились во мнениях по 
таким вопросам. Несмотря на то, что в тот момент автору было 
всего 18 лет, и его взгляды можно было охарактеризовать как 
недостаточно зрелые, их переписка демонстрировала проник-
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новенное обсуждение сложных социально–политических во-
просов.

Следует отметить, что в то время, когда общественная на-
пряженность в  Советском Союзе оставалась высокой, разно-
гласия в мировоззрении и философии жизни столкнули двух 
влюбленных во многих аспектах. Убежденность автора в  не-
возможности преодоления различий между ним и Людмилой, 
а  также его высказывания о  том, что время не позволяет им 
наслаждаться взаимопониманием в  полной мере, свидетель-
ствуют о сложной и трагической динамике их отношений, от-
даляя друг от друга. В  1924  году, после того как связь между 
автором и  Людмилой прервалась, заново установить контакт 
удалось лишь в декабре 1935 года, когда Беренфус прочитала но-
вости об авторе и написала ему, чтобы восстановить связь [4]. 
Письмо, отправленное Людмилой, принесло автору искреннее 
эмоциональное утешение, а  его ответ отразил восхищение, 
вспоминая «красоту дружбы моей юности» [5]. Позднее автор 
размышлял о невозможности забыть Людмилу, и этот эпизод 
стал ключевым моментом в раскрытии прототипа Тони, о ко-
тором автор рассказал главному редактору издательства «Мо-
лодая гвардия». Это единственный известный случай, когда 
автор делился информацией о  реальной личности, лежащей 
в основе одного из главных персонажей его произведения [1, 3].

Из представленных писем следует увидеть испытывающий 
большой интерес аспект личности автора, а содержание писем 
в  значительной степени соотносится с  несколькими эпизо-
дами в середине произведения «Как закалялась сталь», что по-
зволяет ассоциировать Беренфус с  ключевыми концепциями, 
связанными с  персонажем Тони. Письма не были включены 
в  двухтомник Островского, изданный в  середине прошлого 
века, и факт долголетнего скрытия Советским Союзом связей 
между Беренфус и  автором, а  также то, что Люба стала про-
тотипом Тони и первой любовью автора, вероятно, облегчало 
узнавание этой фигуры чиновниками, но в то же время не да-
вало читателям возможности предполагать, что некоторые ре-
альные убеждения автора расходились с официальной пропа-
гандой [6]. В городе проживала также Каря дочь лесника, и брат 
автора Дмитрий подтвердил, что автор дружил с ней в детстве 
и часто навещал ее дом. При создании образа Тони автор взял 
базовую идею от Кари и некоторые аспекты ее жизни, но де-
тали остаются неизвестными. Согласно словам старшего брата 
автора Дмитрия, как физический, так и психологический облик 
Тони имеет сходства с  Карей  [7]. Позже, когда они случайно 
встретились снова, у них уже не было ничего общего. Что каса-
ется человека, упомянутого в письме, господин Ван Чжичун по-
лагает, что он был другом Беренфус [8]. Автор объединил вос-
поминания о своих бывших подругах и девушках, с которыми 
он встречался, чтобы создать образ Тони. Образ предстает как 
крайне сложный, отражающий внутреннюю запутанность 
и душевные противоречия автора.

В 1936 году Островский высказал свое мнение относительно 
постановки пьесы, не согласившись с отрицательным изобра-
жением семьи Тони. В его анализе персонажа он отметил: «Бо-
гатые люди не обязательно плохие люди, а Тоня растет в семье 
либерально настроенных граждан–интеллигентов, и конфликт 
чувств между ней и Павлом — это, по сути, столкновение двух 

мировоззрений…… не должен окрашивать людей из разных 
лагерей в черный цвет» [1]. Стремление не раскрашивать пред-
ставителей различных социальных групп в черные или белые 
тона явно прослеживается в данном заявлении [1]. Либералы до 
революции считались прогрессивной силой, однако после Ок-
тябрьской революции их лагерь раскололся: одни последовали 
за Лениным, другие выступили против его политики, а многие 
заняли нейтральную позицию. Этот комментарий Остров-
ского, касающийся персонажа Тони, является единственным 
известным случаем, когда писатель высказал свое мнение отно-
сительно данного аспекта сюжета, что значительно отличается 
от официального толкования. Представляется, что к моменту 
этого заявления Островский уже обладал глубоким и самостоя-
тельным пониманием различных интеллектуальных течений 
в обществе своего времени.

При получении такого четкого указания и  подсказки, ра-
зумно вернуться и  более внимательно изучить образ Тони. 
Когда Панкратов обвиняет Тоню, Павел выступает в  ее за-
щиту: «Что касается одежды, то тут действительно проблема, 
но нельзя судить о людях только по одежде» [9].Однако со вре-
менем ему открылось, что образ одежды его возлюбленной яв-
ляется всего лишь поверхностным проявлением, скрывающим 
более глубокие различия. В момент расставания Тоня обуяли 
чувства и «печально глядя на сияющую голубую реку, ее глаза 
были полны слез». Лю Сяофэн  [9] объясняет это ее любовью 
к Павлу «вот таким», и как только Павел отвернулся от самого 
себя, решив посвятить себя своему делу, их любовь рухнула. 
Многие читатели, опираясь на собственные предположения, 
склонны считать Тоню невинной девушкой. Тоня влюбилась 
в  Павла, находившегося на самом обочине общества, просто 
под влиянием своего «инстинкта любви». Ее мотивы необъ-
яснимы, и даже через несколько лет после разрыва Тоня оста-
валась той же девочкой, думающей о  любви в  первую оче-
редь, как молодая глупая девочка, которая ставила чувства на 
первое место. Автор не использует эту точку зрения для оценки 
женщин. В романе Рита и Марта Лауринь, которые проявили 
интерес к Павлу, обе являлись талантливыми и независимыми 
женщинами. Тоня же предстает как просто глупая девушка, 
связанная семейными обязательствами. Именно то, что она де-
лится со Павлом своими неопределенными мыслями и ожида-
ниями от жизни, становится началом их отношений.

Автор предполагает, что Тоня, проявляя чувства и проливая 
слезы при разрыве, влюбилась в  Павла из–за его стремлений 
и умения мыслить. Она не ошиблась в своем восприятии Павла, 
однако противоречия в  их идеалах становятся все более неиз-
бежными, приводя к неизбежному разрыву. Опыт переживания 
таких противоречивых чувств однажды оставляет неизгладимый 
след. Тоня обладает знаниями и самостоятельным мышлением. 
Она может понять причины, побудившие Павла вступить в ре-
волюционную войну, однако не разделяет с ним советскую по-
зицию. Несмотря на некоторое сходство убеждений между Тоней 
и  Павлом, отмечается различие в  их представлениях о  Западе, 
карьере и коллективизме, что делает невозможным для Тони под-
держать Павла в его революционной деятельности.

Противоречием между персонажами Тоней и Павлом явля-
ется несоответствие социальных классов, воспитания, и,  как 
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отмечает Павел в момент разрыва отношений: «У тебя хватило 
смелости полюбить рабочего, но ты не смогла принять наши убе-
ждения. Твоя гордость сгубила тебя». Это высказывание служит 
цитатным эпилогом, к  которому автор шел продолжительное 
время, начиная с появления Тони в третьей главе романа. Под-
линный талант Островского заключается в том, что при разрыве 
отношений из–за разницы в идеалах, нет необходимости при-
писывать моральный приговор кому–либо из героев. Следова-
тельно, моральный облик Тони не только не утрачивает своего 
благословения, но, наоборот, вызывает сочувствие. Однако 
главным является то, что ее чувства также тесно связаны с пе-
риодом радикальных изменений. Если читатель разделяет эту 
боль, то это служит испытаниям успешности романа.

Одной из ключевых загадок романа является случайное упо-
минание инженером биографии Гарибальди, в которой он вы-
ражает негативное мнение о  Павле. В  шестой главе произве-
дения упоминается разговор Тони и молодого Павла о данной 
биографии, что указывает на то, что Тоня все еще сохраняет 
чувства к кому–то после своего брака и не может избавиться 
от своего прошлого. Пассажиры возвращаются в поезд, чтобы 
занять места. Тоня намеренно остается позади, чтобы погово-
рить с Павлом: «Как ты стал таким, я думала, ты уже давно ко-
миссар, неужели ты не можешь получить хоть какую — то долж-
ность в правительстве? Мне очень грустно, что ты такой». Это 
разговор разочаровал Павла. Возможно, слова Тони в  адрес 
Павла были саркастичными. Тоня отказалась сесть в машину не 
из–за конфликта, а из заботы о Павле. Чувства Павла были ра-
нены после ссоры с мужем Тони, когда он услышал, что Тоня об-
ратилась не к нему в своей беде. Павел испытывал гнев. Павел 
мог искаженно воспринять ее вопрос — считает ли она, что уча-
стие в революции обязательно должно привести к должности 
в  правительстве? Павел выразил свои чувства резкими сло-
вами, назвав Тоню «кислой», на что она ответила, называя его 
«грубияном». Павел ушел, возникнувшее недопонимание со-
хранилось между ними.

В романе остается неясным, разошлись ли они окончательно 
или со временем помирились, не упоминая друг о друге. Един-
ственное, что намекает на это, — изменение атмосферы окружа-
ющей среды с напряженной на унылую в момент разрыва. Чи-
татели с грустью взирают на причины трагедии, сопереживают 
Тоне, осуждают Павла, что является целью автора романа.

В романе исследуется диалектическое взаимодействие 
между революционерами и  старой интеллигенцией через 
призму межклассовых отношений, что отражает сложную со-
циальную динамику и конфликты времени. Автор воздействует 
на читателей сильным художественным замыслом, обращая 

внимание на глубокие социальные различия и  столкновения 
идей. В романе представлена социальная метафора, показыва-
ющая различные фракции буржуазных идей, которые со вре-
менем уступают позиции перед силой нового общественного 
строя.

Иллюстрируется эволюция буржуазных идеалов и  образа 
жизни, которые постепенно утрачивают свое влияние и усту-
пают место новым ценностям (в то время как также отобража-
ется несовершенство единого фронта Октябрьской революции). 
Рассмотрение персонажа Тони как третьей точки зрения позво-
ляет провести анализ различных позиций и пониманий соци-
альных отношений.

Важно отметить, что вне зависимости от мнений описанных 
персонажей, роман продолжает подчеркивать значение и ува-
жение к  истинной любви, которая остается непоколебимым 
фактором даже в периоды социальных и политических перемен.

В романе «Как закалялась сталь» автор анализирует сложные 
взаимоотношения между Павлом и Тоней с особым вниманием 
к деталям, что делает их любовную связь максимально реали-
стичной и  заставляет читателя задуматься над природой че-
ловеческих чувств. Герои, с разными страстями, недостатками 
и силами, предстают перед нами как живые личности, чья лю-
бовь рассматривается как сложная и жизненная ситуация, тре-
бующая глубокого понимания и внимательного рассмотрения.

Исследование взаимоотношений Павла и  Тони позволяет 
раскрыть новые грани и точки зрения на их отношения. Каждый 
шаг и решение героев оказывают влияние на ход событий, рас-
крывая перед нами сложности и противоречия, с которыми они 
сталкиваются. Баланс между партнерами, способность прини-
мать друг друга такими, как они есть, и глубокое воздействие, 
которое они оказывают друг на друга, делают отношения Павла 
и Тони уникальными и увлекательными для анализа.

Важными аспектами их отношений являются способность 
персонажей расти и развиваться вместе, умение прощать друг 
другу и взаимная поддержка в трудные моменты. Чрезвычайно 
интересная эволюция чувств героев друг к  другу, их способ-
ность изменяться и  принимать различия делают отношения 
Павла и Тони насыщенными и значимыми для исследования.

Итак, через призму исследования взаимоотношений Павла 
и Тони в романе «Как закалялась сталь» автор поднимает глу-
бокие моральные и  эмоциональные вопросы, заставляя нас 
задуматься над природой любви, доверия и принятия в отно-
шениях. Эта история о самопознании и взаимодействии двух 
людей выделяется своей увлекательной динамикой и захваты-
вающим развитием персонажей, делая их взаимоотношения за-
поминающимися и значимыми для читателя.
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Предисловие

Социальные сети — это виртуальное сообщество и  се-
тевая платформа, которую люди используют для создания, об-
мена и обмена мнениями, мнениями и опытом. Наиболее суще-
ственное отличие от обычных средств массовой информации 
заключается в том, что пользователи социальных сетей имеют 
больший выбор и возможности редактирования, а также объ-
единяются в  некое сообщество слушателей. Социальные сети 
бывают разных форм, включая текст, изображения, музыку 
и видео. Популярные социальные сети включают подкасты, ви-
деоблоги, Википедию, Gab, Facebook1, Instagram*, WeChat, Sina, 
Twitter, Telegram, веб-форумы, Snapchat, Douyin, Bilibili и  т. д., 
а некоторые веб-сайты добавили аналогичные функции, такие 
как Baidu, Ezine Articles и т. д.

В последние несколько лет наблюдается рост онлайн-СМИ, 
и влияние Интернета на людей больше не ограничивается эко-
номикой, технологиями и другими областями. Общество, куль-
тура, этика и мораль, все аспекты человеческой жизни быстро 
меняются из-за Интернета, сетевой язык — это новые вещи 
и новая культура, созданная широким использованием сетевых 
средств массовой информации, сетевой язык «отчуждает» ки-
тайский язык, бросая вызов современному обучению и иссле-
дованиям языка.

В связи со стремительным развитием современного интер-
нета, влияние социальных сетей на китайский язык имеет мно-
жество причин, в том числе следующие.

1. Популярность: Популярность социальных сетей позво-
лила большему количеству людей общаться и  выражать себя 
на китайском языке. Будь то на таких платформах, как Weibo, 
WeChat, Douyin и т. д., или в различных китайских социальных 
группах, люди могут использовать китайский язык для об-
щения в любое время и в любом месте.

2. Упрощение языка: Поскольку контент в  социальных 
сетях часто должен быть выражен ограниченным количеством 
слов или времени, люди, как правило, используют упрощенные 
китайские выражения, такие как аббревиатуры, пиньинь, смай-
лики и т. д. Эта тенденция лингвистического упрощения также 
повлияла на китайскую письменность и языковые привычки.

3. Появление модных словечек в Интернете: В социальных 
сетях часто появляются различные модные словечки в Интер-
нете, и эти слова и фразы, как правило, обладают уникальным 
чувством творчества и юмора. Эти модные интернет-словечки 
широко распространены в китайских социальных сетях и стали 
частью повседневного общения людей.

4. Культурный обмен и  интеграция: Социальные сети 
в  значительной степени способствовали культурному обмену 
и интеграции между различными регионами и странами. Через 
социальные сети люди могут узнать о культуре, обычаях и язы-
ковых выражениях других регионов, что еще больше расширяет 
сферу и влияние китайского языка.

5. Насилие в Интернете и распространение слухов: Соци-
альные сети также имеют некоторые негативные последствия, 
такие как насилие в Интернете и распространение слухов. Из-за 
быстрого распространения и анонимности информации соци-
альные сети стали для некоторых людей каналом распростра-
нения слухов, проведения вредоносных атак и доксинга. Это не-
гативное поведение оказало определенное влияние на развитие 
и использование китайских социальных сетей.

Конечно, социальные сети также оказывают положительное 
влияние на развитие Китая, что проявляется следующим об-
разом.

1. Содействие популяризации китайского языка: Популяр-
ность социальных сетей позволила большему количеству людей 
использовать китайский язык для общения и самовыражения, 
тем самым способствуя популяризации и продвижению китай-
ского языка.

2. Способствуйте появлению модных словечек в  Интер-
нете: Различные модные словечки в Интернете часто появля-
ются в социальных сетях, и эти слова и фразы, как правило, об-
ладают уникальным чувством творчества и юмора. Эти модные 
интернет-словечки широко распространены в китайских соци-
альных сетях и стали частью повседневного общения людей.

3. Содействие обмену и  интеграции китайского языка 
с другими языками: Социальные сети в значительной степени 
способствовали культурному обмену и интеграции между раз-
личными регионами и странами. Через социальные сети люди 
могут узнать о  культуре, обычаях и  языковых выражениях 
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других регионов, что еще больше расширяет сферу и влияние 
китайского языка.

Там, где есть положительные стороны, есть и отрицательные.
1. Влияние на китайскую письменность и  языковые при-

вычки: Поскольку контент в  социальных сетях часто требует 
ограниченного количества слов или времени для выражения, 
люди, как правило, используют упрощенные китайские выра-
жения, такие как аббревиатуры, пиньинь, смайлики и т. д. Эта 
тенденция лингвистического упрощения также повлияла на ки-
тайскую письменность и языковые привычки.

2. Искажение информации и распространение слухов: Со-
циальные сети также имеют некоторые негативные послед-
ствия, такие как распространение дезинформации и  слухов. 
Из-за быстрого распространения и анонимности информации 
социальные сети стали для некоторых людей каналом распро-
странения слухов, проведения вредоносных атак и  доксинга. 

Это негативное поведение оказало определенное влияние на 
развитие и использование китайских социальных сетей.

Влияние социальных сетей на китайцев многогранно. Он спо-
собствует популяризации и  продвижению китайского языка, 
позволяя большему количеству людей использовать китай-
ский язык для общения и самовыражения. Тем не менее, соци-
альные сети также повлияли на китайскую письменность и язы-
ковые привычки, и люди, как правило, используют упрощенные 
выражения. Кроме того, социальные сети способствовали появ-
лению модных словечек в Интернете и способствовали общению 
и интеграции китайского языка с другими языками. Однако со-
циальные медиа также имеют проблему ложной информации 
и распространения слухов, что оказало определенное негативное 
влияние на развитие и  использование китайских социальных 
сетей. В целом, влияние социальных сетей на китайцев двояко, 
как с положительными, так и с отрицательными аспектами.
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Влияние личности переводчика на перевод художественного текста: гендерный аспект 
(на материале переводов произведения Джеймса Дэшнера «The Scorch Trials»)

Карагужина Аделия Рифовна, студент магистратуры
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Данная статья исследует, как гендер переводчика влияет на конечный результат перевода художественного текста на раз-
личных языковых уровнях.

Ключевые слова: гендер, перевод, языковые уровни.

Перевод художественного текста, в отличие от перевода научно-технических и официально-деловых текстов, которые содержат 
клишированную лексику, представляет сложность ввиду использования авторами оригинального текста безэквивалентных 
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понятий, индивидуальных авторских неологизмов, сленга и жаргонизмов, специфического юмора и игры слов, различных художе-
ственных оборотов. Чтобы передать замысел автора, необходимо внимательно и творчески подходить к переработке художествен-
ного текста, и здесь огромное влияние на конечный продукт перевода оказывает личность переводчика: индивидуальный стиль, 
креативность, а также, как показывают исследования зарубежных и отечественных авторов, гендерная принадлежность перевод-
чика.

Лишь в последние десятилетия ХХ века научное сообщество заинтересовалось гендерным аспектом, что впоследствии стало 
причиной возникновения такого направления, как гендерная лингвистика. Ученые стали наблюдать, как гендер влияет на язык, 
были проведены эксперименты и исследования, которые выявили фонетические, стилистические, лексические и морфологические 
различия в мужской и женской речи. [2] [5]

Изучение влияния личности переводчика, а точнее его гендерной принадлежности, на выбор языковых средств при переводе 
с одного языка на другой является актуальным на сегодняшний день, дальнейшие исследования в данном направлении позволят 
улучшить качество работы переводчиков над художественными текстами, так как знание гендерных особенностей речи мужчин 
и женщин, анализ различий в переводах помогут переводчикам снизить субъективность при работе над текстами.

Цель исследования: изучить, как гендерная принадлежность переводчика влияет на перевод художественного текста. Для до-
стижения цели нами поставлены следующие задачи: рассмотреть, какие особенности мужской и женской речи были выявлены 
учеными; описать различия характерные для мужских и женских переводов; проанализировать переводы одного художественного 
текста; сравнить переводы с точки зрения гендерных особенностей и выявить различия; сделать выводы по результатам данного 
исследования.

Объект исследования: художественное произведение на английском языке и его переводы на русский язык, один из которых вы-
полнен мужчиной, а второй — женщиной.

Предмет исследования: влияние гендера переводчика на процесс и результат перевода художественного произведения.
Новизна заключается в том, что в данном исследовании изучается влияние гендерной принадлежности переводчиков на ре-

зультат их работы, а также исследуется произведение, переводы которого еще не были проанализированы с точки зрения гендер-
ного аспекта.

Теоретическую базу составили работы отечественных и зарубежных исследователей по гендерной лингвистике: Е. И. Горошко, 
А. В. Кириллина, Т. Б. Крючкова, Д. В. Варшей, Ю. С. Куликова, Р. Лакофф.

Материалом послужили произведение американского писателя Джеймса Дэшнера ‘The Scorch Trials’ и два перевода. Первый 
выполнен переводчиком-мужчиной — Ниязом Абдуллиным; второй — переводчиком-женщиной — Ольгой Браатхен (Sonate10).

Гендерные особенности художественного перевода на морфологическом уровне

Данные, полученные в результате исследования в диссертационной работе автора Ю. С. Куликовой [10], которая провела тща-
тельный анализ нескольких современных англоязычных и  немецкоязычных текстов, сравнивая мужские и  женские переводы, 
исследования Е. С. Александровой и Н. А. Сытиной, в котором проанализированы мужской и женский переводы произведения 
O. Henry, позволили сделать выводы о  том, что перевод, выполненный женщиной, содержит большее количество лексических 
единиц с уменьшительно-ласкательными суффиксами, нежели перевод, выполненный мужчиной.

Рассмотрим следующие примеры.

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10

«This guy’s a bloody gold mine if we can 
get him to tell us stuff about the city…»

«Старик — настоящая золотая жила. 
Надо разговорить его. Пусть рас-

скажет о городе…»

«Этому чёртову старикашке просто 
цены бы не было, если б он мог расска-
зать нам хоть что-нибудь о долбаном 

городишке…»

При прочтении второго варианта можно предположить, что перевод Sonate10 не несет положительную коннотацию, и мы на-
блюдаем это за счет использования переводчиком суффиксов. Если Н. Абдуллин использовал нейтральные старик и  город, то 
Sonate10 предлагает нам эквиваленты с отрицательным подтекстом. Суффиксы -ашк- и -ишк- в словах старикашка и городишко 
являются уменьшительно-ласкательными, однако эмоциональная окраска демонстрирует пренебрежение говорящего к объекту. 
Женский перевод в данном случае является наиболее красочным, так как показывает реальное отношение персонажа к происходя-
щему, которого, в контексте истории, заставили пройти огромное расстояние по пустыне под палящим солнцем, обещали вознагра-
ждение в конце пути, который лежал через город, возможно, полный зараженных людей. Также в его речи слышится явное отвра-
щение к человеку, лежащему перед ним. В добавок к этому, мы также видим, что переводчик опустил интерпретацию слова bloody, 
который в английском языке является сленгом для передачи негативных эмоций, таких как злость, отвращение или грубость. Пе-
реводчица же добавляет такие слова, как чертову и долбанном, что снова показывает читателю настроение уставшего и разозлен-
ного персонажа.
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Оригинал Н. Абдуллин Sonate10
… a few other Gladers pushed their way 

into the room…
… несколько глэйдеров прошли в глубь 

комнаты…
… пара-тройка других приютелей 

пробрались в комнатушку…

Для начала необходимо сделать пояснение по авторскому неологизму Gladers: это название группы самих персонажей, которое 
произошло от слова glade — поляна, на которой жили персонажи, автор из имени нарицательного делает имя собственное, о чем го-
ворит заглавная буква. Возможно, таким образом автор хочет передать важность данного места для персонажей, либо обозначает 
данное место как определенную точку в пространстве, например, город или страна. Так, в оригинальном тексте Gladers пишется 
с заглавной буквы, в то время как переводчики подбирают эквиваленты с маленькой буквы, потому что в английском языке проис-
хождение человека (Chilean, Puerto Rican) пишется с заглавной буквы, а в русском языке с маленькой (чилиец, пуэрториканец). Пе-
реводчик использует прием транскрибирования, создавая окказионализм на русском языке глэйдеров, в то время как переводчица 
использует слово приютели и выбирает слово Приют как эквивалент Glade, что может быть оправдано по нескольким факторам. 
Толковый словарь русского языка дает нам несколько определений слова «приют»:

— Жилище или любое другое место, где человек чувствует себя безопасно, уютно и спокойно; пристанище, прибежище.
— Благотворительное учреждение для проживания детей, не имеющих родителей. [11]
Если рассматривать приют с точки зрения места, где люди чувствуют себя безопасно, то можно согласиться, так как, действи-

тельно, данная местность, огражденная стенами от внешнего мира, является убежищем от зараженных людей извне. Также если по-
смотреть на второе определение слова приют, то и здесь имеются некоторые сходства. Подростки выросли в лабораториях, их за-
бирали у родителей, чьи-то родители погибли из-за вируса, и все прошли процесс блокировки воспоминаний, поэтому не помнили 
своего происхождения, так что в каком-то роде этих подростков можно назвать сиротами.

Возвращаясь к примеру, мы видим, что для обозначения размера комнаты, информация о которой упоминается ранее в романе 
(«It was a smaller version of boys’ dorm…» — «Это была уменьшенная копия барака для мальчиков…» — «Ярко освещенная каморка — 
куда меньше, чем их спальня…»), переводчица использует слово комнатушка с уменьшительно-ласкательным суффиксом -ушк-, 
в то время как переводчик никак не акцентирует внимание на этой детали.

Гендерные особенности художественного перевода на лексическом уровне

На данном уровне ученые выдвинули следующие положения: тексты, созданные мужчинами, краткие, не отличаются избы-
точностью, а женские тексты, наоборот, содержат большее количество предложений и более распространенные. Данные выводы 
были сделаны такими учеными, как: Д. Варшей, которая обратилась к 263 студентам с просьбой описать какие-либо события из 
их жизни, представляющие особую важность, и установила, что мужчины в отличие от женщин не были многословными; Е. И. Го-
рошко, которая провела эксперимент среди мужчин и женщин, представителей разных возрастов и сфер деятельности. Испы-
туемым было предложено написать сочинение по одной из заранее отобранных тем без ограничений ни по времени, ни по объему; 
О. Г. Трифонова, которая в своей работе проанализировала женские переводы, и сделала вывод, что ввиду того, «что у женщин 
больше, чем у мужчин, развито правое полушарие головного мозга, то для них характерна образность восприятия и мышления, 
фантазирования…», и, что женский перевод отличается большей образностью, так как переводчицы склонны добавлять усили-
тельные прилагательные, либо целые речевые обороты. [4] [5] [12]

Проанализируем следующие примеры:

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10

«They were only a couple of miles away 
from the closest buildings when they 

came across an old man lying in the sand 
on his back, wrapped in several blankets. 
Jack had been the one to spot him first, 
and soon Thomas and the others were 

packed in a circle around the guy, staring 
down at him…»

«Всего в паре миль от ближайших 
зданий глэйдеры наткнулись на ста-

рика: завернутый в несколько полотен 
ткани, он лежал на спине. Первым его 
заметил Джек; вскоре — и остальные, 

включая Томаса…»

«До ближайших зданий оставалось 
не больше пары миль, когда они на-
ткнулись на тело какого-то чело-

века, полузанесённое песком. Первым 
его заметил Джек, и вскоре вокруг уже 
толпились остальные приютели, всма-
триваясь в лежащего на спине, завёр-
нутого в несколько одеял чернокожего 

старика…»

Как мы видим, перевод Н. Абдуллина лаконичен, он исключает некоторые детали из своего перевода, без которых текст не по-
терял своей полноты и ясности, используя опущение и компенсацию. Он не переводит некоторые лексические единицы, которые 
кажутся ему семантически избыточными, заменяя отдельные части предложения более компактным лексическим средством. От-
рывок an old man lying in the sand on his back переводчик сокращает до он лежал на спине.
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Sonate10 использует прием конкретизации и добавляет некоторые лексические единицы для лучшей стимуляции воображения 
читателей. Переводчик использует такие обороты, как полузанесённое песком, всматриваясь в лежащего на спине, завёрнутого в не-
сколько одеял чернокожего старика, которые отсутствовали в версии переводчика мужчины.

Следующие примеры также демонстрируют, что перевод женщины полнее, нежели лаконичный перевод мужчины. Безусловно, 
текст переводчика передает мысль автора, однако опущение некоторых деталей может влиять на восприятие и воображение читателя.

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10

«It doesn’t stink in here, and there aren’t 
any windows for Cranks to scream at us.»

 — Не воняет, и шизов не слышно.
— Здесь, во всяком случае, не во-

няет, и нет окон — чёртовы хряски не 
будут орать над ухом

The hair on his head had vanished, 
replaced with raw skin and spots of 

seeping blood.

… волос как не бывало, только одна 
большая кровоточащая плешь…

… волос на голове не было, вместо 
них — воспалённая, местами со-

дранная чуть ли не до кости кожа, ко-
торую покрывали багровые, сочащиеся 

кровью пятна.

В первом примере мы наблюдаем, что переводчик опускает интерпретацию некоторых лексических единиц, таких как any win-
dows и to scream at us, переводчица же сохраняет данные единицы, а также распространяет свой текст вводной конструкцией во 
всяком случае и фразой не будут орать над ухом, также она добавляет оценку объекту, называя их чертовы хряски, чтобы показать 
отвращение и ненависть персонажа, кому данная реплика принадлежит.

Во втором примере описание персонажа, данное женщиной в переводе, детальное и красочное, она добавила целую фразу вос-
палённая, местами содранная чуть ли не до кости кожа как перевод raw skin. Переводчик же называет особенность внешности пер-
сонажа как большая кровоточащая плешь.

Гендерные особенности художественного перевода на синтаксическом уровне

На данном уровне языка ученые заметили разницу в пунктуации в мужских и женских текстах. Вышеупомянутый эксперимент 
Е. И. Горошко продемонстрировал, что эмоциональность женщин выражается в письменной речи путем частого употребления вос-
клицательных и вопросительных предложений. Ю. С. Куликова пришла к выводу, что при переводе восклицательных и вопроси-
тельных предложений, мужчины склонны сохранять знаки пунктуации оригинального текста, женщины же, наоборот, добавляют 
восклицательные и вопросительные знаки для усиления эмоционального компонента.

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10
«Really, genius?» «Спасибо, кэп…» «Да что ты? Какой гениальный вывод!»

Здесь мы наблюдаем, что женский перевод полнее и экспрессивнее, нежели мужской. Если рассматривать данные отрывки вне 
контекста романа, то можно предположить, что в первом варианте персонаж говорит спокойным, холодным тоном с небольшим 
количеством сарказма, однако во втором мы сразу видим саркастичный тон благодаря вопросительному и восклицательному пред-
ложениям. Также стоит пояснить, что переводчик использует слово кэп, который является сленгом, сформированным в 1990-х 
годах, и называет человека, говорящего очевидные вещи. Выбор переводчика очевиден, с помощью молодежного сленга он хотел 
передать речь подростков, которыми также являются преобладающая часть читателей данного романа. Можно предположить, что 
таким образом переводчик хотел приблизить читателя к персонажам, показать, что они являются такими же подростками, и им ха-
рактерно использование таких же речевых оборотов.

Перевод языковых средств выразительности

Художественный текст оказывает эстетическое и эмоциональное воздействие на читателя, и, следовательно, такие тексты со-
держат огромное количество языковых средств выразительности, способные стимулировать воображение читателя. Однако, ис-
пользование троп также может усложнить процесс перевода ввиду культурных, исторических, языковых различий.

Рассмотрим, как отличаются переводы мужчины и женщины:

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10

«And these were by far the least of their worries…» «Но это не самое страшное…» «Но это все только цветочки…»
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В данном примере мы наблюдаем использование переводчиком Sonate10 устойчивого выражения это все только цветочки, в то 
время как Н. Абдуллин прибегает к использованию нейтрального эквивалента страшное. Использование фразеологизма делает 
женский перевод экспрессивным, наиболее приближенным к привычным реалиям русскоязычного читателя. Вариант, представ-
ленный Н. Абдуллиным, не является плохим, однако тон текста выглядит сдержаннее.

Также примечательны следующие примеры:

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10
«I don’t care…» «Мне плевать…» «Мне до лампочки…»

В данном примере предложение I don’t care (мне все равно) Нияз Абдуллин переводит, используя лексическую единицу в пере-
носном значении плевать, которая является менее стилистический окрашенной, чем фразеологизм мне до лампочки, использо-
ванный Sonate10 (по одной из версий данное выражение произошло от польского просторечного оборота gadać do lampy (букв. 
болтать к лампочке), т. е. «ему это так же все равно, как говорить лампочке»).

Оригинал Н. Абдуллин Sonate10
«You say no?» «Ты говоришь »нет»» «А ты кочевряжишься…»

Здесь мужчина переводчик передает нейтральный стиль высказывания, в то время как женщина переводчик прибегает к ис-
пользованию просторечной единицы кочевряжиться (кривляться, упрямиться). Если мы посмотрим по контексту, то данное вы-
ражение принадлежит персонажу, который являлся лидером группировки, сталкивался с деградировавшими личностями, и упо-
требление им такого выражения дает читателю представление о языковой среде, к которой принадлежал данный герой.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ переводов художественного текста показал, как в определенных ситуациях личность пе-
реводчика влияет на конечный продукт его деятельности.

На морфологическом уровне было установлено, что переводчица чаще прибегает к  использованию уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов с целью передать эмоциональность отношений с окружающей действительностью, проявить эмоционально-
оценочный признак объекта и выразить свое отношение к нему.

На лексическом уровне мы увидели, что перевод, выполненный женщиной, более близок к оригинальному тексту, переводчица 
не опускает лексические единицы, а в некоторых случаях и добавляет для усиления эмоционального воздействия на читателя. Пе-
ревод, выполненный мужчиной, лаконичен.

На синтаксическом уровне различия между переводами мужчины и женщины заключаются в использовании восклицательных 
и вопросительных предложений. Переводчица усиливает эмоциональный компонент текста путем добавления знаков препинания, 
в то время как переводчики сохраняют пунктуацию оригинального текста.

Итак, перевод можно считать удачным, если он достаточно полно передает не только смысл оригинального художественного 
текста, но и приближает читателя к реалиям вымышленной истории, оставляет эмоциональный след, демонстрирует ментальность 
языка оригинала. Влияние переводчика на текст перевода, безусловно, огромное и, если не учитывать некоторые аспекты, в том 
числе гендерные, гармонию легко можно разрушить. Дальнейшее изучение в данном направлении поможет обогатить переводче-
скую науку и улучшить практическую деятельность переводчиков.
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В статье обсуждается проблема разработки стратегии перевода на международных мероприятиях в зависимости от их типа. 
Автор рассматривает стратегию перевода как общую программу для выполнения переводческой работы в конкретной обстановке 
двуязычного общения. Эта стратегия определяется уникальными характеристиками коммуникативной ситуации и целью пере-
вода, что в свою очередь влияет на действия переводчика. Также в статье раскрывается смысл термина «стратегия перевода» 
и выявляется влияние различных условий коммуникативной ситуации на выбор подходящей стратегии перевода. Предложенная 
модель применяется на практике в реальных ситуациях устного и синхронного перевода.

Ключевые слова: устный перевод, синхронный перевод, стратегия перевода, переводческая ситуация.

Стратегия синхронного перевода — это метод по передаче 
коммуникативной интенции отправителя с  иностран-

ного языка на язык перевода с учетом личностных и культу-
рологических особенностей оратора, языковой над категории 
и  подкатегории, базового уровня оратора. Из этого опреде-
ления видно, что стратегии перевода означает как лингви-
стические, так и  экстралингвистические факторы, которые 
обуславливают выбор определенного метода (или сразу не-
скольких методов одновременно) да определенном отрезке 
перевода.

Стратегия проб и ошибок — является одним из способов до-
стижения эквивалентности и адекватности в синхронном пере-
воде А. Д. Швейцер определяет стратегию проб и ошибок «по-
следовательное приближение к оптимальному решению путем 
отклонения вариантов, не отвечающих определенным крите-
риям выбора». Эта стратегия связана с понятие м узкого и ши-
рокого контекста. Одним из преимуществ письменного пере-
вода является то, что у письменных переводчиков почти всегда 
есть широкий контекст. В синхронном переводе подобных слу-
чаев намного меньше, так как синхронный переводчик не может 
перевернуть страницу и что за ней последует, и что стоит за по-
нятием. В СП таких случаев несравненно меньше. Мы говорим 
конкретно о том, когда в кабине перевода нет готового транс 
крипта. Очень часто подобная стратегия используется, когда 
оратор перечисляет понятия, переводить которые для широ-
кого контекста трудно. В подобном случае дословный перевод 
может быть использован для помощи.

Стратегия ожидания в мировой переводческой практике ис-
пользуется при переводе с тех языков, где глагол стоит на по-
следнем месте как например немецкий или нидерландский. Как 
и в случае со стратегией проб и ошибок, в стратегии ожидания 
основная задача синхронного переводчика — получить более 
широкий контекст для понимания и принятия правильного ре-
шения. Стратегию ожидания можно соотнести со стратегией 
столлинга и  «сосиссонажем» — стратегиями, которые нужно 
рассматривать вместе со стратегией ожидания. В  общем, все 
стратегии в синхронном переводе должны рассматриваться со-
бранно. Иногда на выбор стратегии могут повлиять совсем не-
предсказуемые факторы, связанные с личностью и психологией 
синхронного переводчика. Во время перевода все стратегии 
сплетаются в один клубок переводческих проблем [2].

Смысл стратегии ожидания заключается в  том, что пере-
водчик дожидается дополнительных компонентов текста, ко-
торые объяснили бы смысл предложения, если из имеющегося 
текста смысл не ясен. Переводчик может выждать несколько 
секунд, если это не поставит реципиента в  неловкое поло-
жение из-за отсутствия перевода. Наилучшим использованием 
данной стратегии является использование ее во время пауз дис-
курса. В  данном случае получатели перевода могут перегова-
риваться о смысле, полученном от синхронного переводчика, 
а после обсуждения переводчик может сделать паузу для полу-
чения более широкого контекста.

Столлинг — это стратегия синхронного перевода, которая 
заключается в  попытке выиграть время с  помощью замед-
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ленной подачи речи перевода или повторения тематической 
информации, которая не содержит ничего нового для запол-
нения долгой паузы. Столлинг в литературе перевода зачастую 
преподносится как техника для разрешения проблем, который 
связанны с  постановкой глагола на последнее место в  ино-
странном языке. В отличие от стратегии ожидания при исполь-
зовании стратегии столлинга переводчик синхронист не выдер-
живает паузу, а заполняет ее информацией, и более того, в ряде 
случаев не избегает и повторов [3].

Стратегию сохранения линейности в  синхронном пере-
воде (сосиссонаж) ряд теоретиков и авторов синхронного пе-
ревода рассматривает как одну из ключевых стратегий, направ-
ленных на достижение наибольшей эквивалентности между 
иностранным языком и  языком перевода. Отличительно от 
описанных выше стратегий при стратегии линейности зачин 
предложения на языке перевода происходит почти сразу, в одно 
время с  оратором. В  отличие от стратегии ожидания пере-
водчик синхронист практически не делает пауз, по сравнению 
со столлингом на языке перевода не произносятся, почерп-
нутые из имеющегося выше контекста нейтральные фразы или 
синтагмы. Жиль пишет, что данная тактика будет уместна в том 
случае, когда синхронный переводчик сталкивается с  боль-
шими синтаксическими или стилистическими различиями 
между иностранным языком и языком перевода [1].

Лингвистическое прогнозирование в большинстве случаев 
связано с сочетаемостью слов. В ряде работ В.Г, Гака, Ю. Д. Апре-
сяна и других ученых значение рассматривают не как цельным 
и неделимым, а как сложным образованием, состоящим из эле-
ментарных частиц — сем. Значением слова является сложное 
иерархическое образование. Переводчик синхронист приобре-
тает выражение из многих семантических составляющих, ко-
торое можно разделить на три уровня: уровень сочетания двух 
слов как лучшей смысловой единицы; уровень вероятности 
связей по смыслу внутри предложения и  уровня предика-
тивных отношений во всем сообщении. Каждый более верхний 
уровень прогнозирования улучшает надежность вероятност-
ного прогнозирования на более низком уровне.

Стратегию компрессии нужно изучать совместно с страте-
гией декомпрессии, так как обе эти стратегии взаимосвязаны 
очень тесно и имеют похожие основы. О стратегии декмпрессии 
речь пойдет в другой части этой работы.

Теория перевода под компрессией понимает преобразо-
вание исходной речи с целью придать ей более краткую форму. 
Компрессии речи можно достигнуть путем пропуска избы-
точных элементов предложения, элементов, которые вос-
полним из внеязыковой ситуации и контекста, а также путем 
применения более кратких форм выражения.

Стратегия декомпрессии противоположна стратегии ком-
прессии в  процессе синхронного перевода. Во время выпол-
нения синхронного перевода для декомпрессии характерны те 
же ментальные действия, что и для компрессии [2].

При применении стратегии декомпрессии переводчик 
может расширять переводимый текст, чтобы передать более 
полное значение, чем оригинал. Это может включать добав-
ление пояснительных фраз или использование более развер-
нутых конструкций.

Далее мы решили разобрать речь Юн Сок Еля, Президента 
Республики Корея на 77 Генеральной сессии ООН. Нам удалось 
найти два синхронных перевода данной речи.

«회장님 사무총장님 각국 대표 여러분 쳐 버커루 쉬 총회 
의장 님 의 취임을 축하합니다» [3].

Первый переводчик перевел данный фрагмент речи как: 
«Председатель, Главный Секретарь и  представители каждой 
из стран, поздравляю со вступлением в  должность Csaba 
Korosi» [4].

Второй переводчик перевел данный фрагмент как: «Гос-
подин Председатель, уважаемый Генеральный Секретарь и ува-
жаемые Делегаты, я искренне поздравляю Его Превосходитель-
ство Csaba Korosi в  связи с  вступление на пост Председателя 
Генеральной Ассамблеи ООН» [5].

Очевидно, что второй перевод является более полным 
и точным в своей речи и названиях должностей, которые были 
сказаны в  оригинале. Так же видно, что вторая версия пере-
вода использовала стратегию декомпрессии для того, чтобы 
раскрыть названия должностей, которые упоминались Юн Сок 
Елем.

«의장님의 리더십 하에 이번 주에 77차 유엔총회가 더 나
은 세계를 향해 회원국들의 지혜를 모으는 계기가 되길 바랍
니다» [4].

Переводчик 1: «Надеюсь, что под руководством Председа-
теля 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, будет возможность 
собрать мудрость всех стран членов для построения лучшего 
мира» [4].

Переводчик 2: «Надеюсь, что 77-я Сессия Генеральной 
Ассамблеи, под Вашим руководством, объединит мудрость 
каждого государства члена, с  тем, чтобы созидать лучший 
мир» [5].

Можно с уверенностью сказать, что вторая версия перевода 
является более полной, тем не менее, в первом переводе была 
названа должность «председатель Генеральной Ассамблеи» Во 
втором же переводе она сокращена до «Вашим руководством». 
Данное сокращение не является ошибкой и  помогает создать 
более красивый текст. Так же, в первом переводе была исполь-
зована стратегия линейного перевода. Во второй же версии 
была использована стратегия ожидания.

«유엔 헌장은 더 많은 자유 속에서 사회적 진보와 생활 수
준의 향상을 촉진할 것을 천명하고 있습니다» [4].

Переводчик 1: «Устав ООН определяет, что содействие со-
циальному прогрессу и повышение уровня жизни должны до-
стигаться при максимальных свободах» [4].

Переводчик 2: «Согласно Уставу ООН, призванная стре-
миться к социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе» [5].

В данном случае перевод Переводчика 1 получился более 
полным и  правильным. Слова в  нем подобранны более пра-
вильно для создания русского предложения. В  обоих случаях 
переводчики использовали стратегию ожидания.

«오늘날 국제사회는 힘에 의한 현상 변경과 핵무기를 비롯
한 대량 살상무기 인권의 집단적 유린으로 또 다시 세계 시민
의 자유와 평화가 위협받고 있습니다» [4].

Переводчик 1: «Сегодня, международному сообществу 
вновь угрожают изменением статуса-кво и ядерным оружием, 
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применением оружия массового уничтожения, нарушают 
права человека. Гражданские свободы и мир во всем мире, как 
и раньше находится под угрозой» [4].

Переводчик 2: «Сегодня, происходят попытки изменить 
статус-кво силой, с помощью ядерного оружия, других видов 
АМУ, и это нарушение прав человека, поэтому международное 
сообщество сталкивается с  тем, как мир оказывается под 
угрозой» [5].

В данном случае первый переводчик перевел более близко 
к оригиналу, а второй более свободно. Первый переводчик ис-
пользовал стратегию линейного перевода. Второй стратегию 
ожидания.

Интересно, что в корейском языке словосочетание «Нару-
шение прав человека» переводится как: 인권의 집단적 유린. 
Что дословно можно перевести как: «Коллективные права че-
ловека».

«이러한 자유와 평화에 대한 위협은 유엔과 국제사회가 그
동안 축적해온 보편적 국제 규범 체계를 강력히 지지하고 연
대함으로써 극복해 나아가야 합니다» [4].

Переводчик 1: «Эти угрозы миру и  свободе должны быть 
нами преодолены за счет твердой поддержки универсальной 
системы международных норм, тех, что ООН и международное 
сообщество копили все эти годы» [4].

Переводчик 2: «Подобные угрозы свободе и  миру нужно 
преодолеть благодаря солидарности и  бесстрашной привер-
женности рамкам всеобщих глобальных норм, которые креп-
чали в течении многих лет в рамках системы ООН» [5].

Снова перевод переводчика 2 является более свободным 
и более далеким от оригинала, тем не менее адекватность пере-
вода сохранение, поэтому его можно считать удачным. Так же 
фраза 강력히 지지하고 на русский была переведена как «бес-
страшной приверженности», что является более свободным пе-
реводом оригинала «решительной поддержки». Оба перевод-
чика использовали прием ожидания.

Заключение

В данной статье осуществлялась попытка научного обосно-
вания нескольких теорий, связанных с синхронным переводом, 
и производного от них вывода стратегий, которые могут помочь 
переводчику в достижении поставленных целей. Уникальность 
данного исследования заключается в создании модели синхрон-
ного перевода на основе переводческих стратегий. В  работе 
представлены описания таких стратегий и предложены прак-
тические рекомендации по их применению в различных сцена-
риях. Такой подход к изучению проблем синхронного перевода 
позволяет более полно и  системно описать процесс, выявить 
общие тенденции и анализировать ошибки, а также их источ-
ники. Исследование включало анализ методов, применяемых 
в синхронном переводе. Под терминами «стратегия» или «стра-
тегии» подразумеваются комплексные подходы, включая как 
лингвистические, так и  внеязыковые аспекты, которые син-
хронные переводчики используют для достижения макси-
мальной точности и соответствия в своей работе.
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Данная статья посвящена исследованию подходов к передаче риторического аспекта новостных заголовков при переводе. Пе-
ревод заголовков новостей играет важную роль в информационном пространстве, ведь именно заголовок часто является первым 
контактом аудитории с материалом. Он должен быть кратким, точным и привлекательным, чтобы привлечь внимание чита-
теля. При переводе заголовков, однако, возникает множество сложностей, связанных с сохранением смысла, эмоциональной окраски 
и стиля оригинала. В данной статье приводится обзор исследований, посвященных риторическому аспекту новостных заголовков 
и подходам к их переводу.

Ключевые слова: перевод, публицистический текст, заголовок, риторика, риторические приемы.
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A rhetorical study of news headlines translation

Translation of news headlines plays an important role in the information space, because it is often the headline that is the first contact of the au-
dience with the material. It should be concise, accurate, and engaging in order to attract the reader’s attention. When translating headlines, how-
ever, there are many difficulties associated with preserving the meaning, emotional coloring and style of the original. In this article, we will con-
duct a rhetorical study of the translation of news headlines, consider its components, and also find out the degree of involvement of researchers in 
the study of this aspect of translation theory.

Keywords: rhetorical research of translation, problems of translation.

Заголовок — это своеобразный калейдоскоп информации, 
который должен включать в  себя ключевые факты, при-

влекать внимание и  вызывать интерес у  читателей. Он явля-
ется важным элементом новостного текста, определяющим 
его успешность и  привлекательность. Заголовок должен быть 
информативным, актуальным, лаконичным и  ярким, чтобы 
привлечь внимание аудитории. При переводе новостных за-
головков, однако, необходимо соблюдать осторожность и пере-
давать полный смысл оригинала, используя в том числе и рито-
рический аспект.

Этот аспект раскрыл исследователь Я. Лю в  своей работе 
«Риторическое исследование перевода заголовков новостей». 
Там он резюмировал труды Аристотеля, которые тот посвятил 
изучению трех главных составляющих успешного оратора — 
эпосу, пафосу и логосу.

Как отмечает Лю, эпос «представляет собой своего рода ри-
торическое убеждение, нужное для того, чтобы аудитория пове-
рила в правдивость речи» [8]. Далее в своей работе он раскры-
вает данную риторическую стратегию, приводя конкретные 
примеры.

Одним из способов завоевать доверие аудитории является 
использование в заголовке цитаты авторитетной работы. При-
мером является произведение классической литературы.

Еще одним способом автор выделяет упоминание в  заго-
ловке авторитетной платформы, которая известна своей на-
дежностью и,  соответственно, вызывающая доверие. К  при-
меру, агентство «НАСА».

Комментарии авторитетных людей — это также один из спо-
собов достижения эпоса. Люди склонны доверять специали-
стам, личностям, хорошо знающим область своей профессио-
нальной деятельности.

Как пишет Лю, пафос «относится к аффективным или эмо-
циональным призывам, побуждающим аудиторию к действию». 
Таким образом, пафос — это в каком-то смысле понимание по-
требностей аудитории. Рассмотрим методы достижения пафоса 
в переводе новостных заголовков.

Одним из способов является понимание аудитории. К этому 
относится принятие во внимание ее культурного происхо-
ждения. При переводе заголовка, содержащего спорное куль-
турное явление, необходимо сопоставить уровень вовлеченности 
в ситуацию людей, говорящих на исходном языке, и говорящих 
на языке перевода. В случае сомнений относительно известности 
данного культурного явления среди аудитории языка перевода, 
необходимо раскрыть это явление, добавив небольшое пояс-
нение, к примеру, обозначив должность официального лица.

Немаловажным является и понимание отличий мышления 
людей, говорящих на разных языках. Необходимо также учи-
тывать их читательские привычки. К  примеру, важно пони-
мать, что предпочитает та или иная нация — точность или рас-
плывчатость формулировок. Западных людей можно было бы 
отнести к первому варианту, в отличие от представителей Во-
стока.

Следующим способом является идентификация перевод-
чика с  аудиторией, понимание ее потребностей. Это означает, 
что нужно искать точки соприкосновения заголовка статьи с же-
ланиями аудитории, к примеру, добавив слова, которые смогли 
бы заинтересовать аудиторию и помогли бы читателям понять, 
что статья соответствует их потребностям: «Представив себя 
на месте читателя, мы сможем лучше понять его потребности 
и легче установить чувство идентичности с аудиторией».

Необходимо также понимать мотивацию дискурса, что 
означает рекомендацию подобрать правильные слова. Они 
смогли бы побудить читателей обратить внимание на какое-
либо явление или событие и, в  соответствии с этим, перейти 
к действию или, наоборот, воздержаться от такового.

Перевод необходимо производить в соответствии с приня-
тыми нормами в том или ином сообществе. Некоторые разго-
ворные слова, к примеру, могут отсутствовать в языке перевода 
или иметь аналог лишь в нейтральном языковом стиле.

Последней риторической стратегии автор дает следующее 
определение: «Логос — это средство убеждения, основанное 
на логике и причинности. Оно не впечатляет аудиторию арти-
стизмом языка и эмоциями, которые содержит, но убеждает чи-
тателей логикой и причинностью самого языка».

Первым способом данной риторической стратегии является 
переведенный новостной заголовок в  нейтральном языковом 
стиле. Переводчик не должен переносить чье-либо положи-
тельное или отрицательное отношение, свое или автора ориги-
нала, на перевод.

Частью логоса является также способность подбирать не-
обходимые слова, знакомые аудитории тропы и др. Некоторые 
средства выразительности не находят аналога в языке перевода, 
поэтому переводчику в данном случае нужно подобрать такие 
слова, которые бы обогатили бедный на выходе нейтральный 
языковой стиль.

Наконец, в  зависимости от содержания, переводчику бы-
вает нужно показать причинно-следственную связь, которая 
бы дополняла несколько утраченный смысл при буквальном 
переводе. Необходимо добавлять информацию в зависимости 
от предполагаемой степени осведомленности реципиента.
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Подобные условия успешного перевода новостного заго-
ловка фигурируют и  в  работах других исследователей теории 
перевода. Например, ученые А. А. Александрова и  О. А. Кра-
пивкина в своей работе «Специфика перевода английских за-
головков (на материале заголовков к статьям, размещенным на 
интернет-сайте voanews.com)» также обратили свое внимание 
на риторический аспект перевода заголовков, выделив глав-
ными его составляющими читабельность и  выразительность, 
содержательность и использование клишированных формули-
ровок и стилистических фигур [1].

Исследовательница Е. С. Столбова также отдельно выделяет 
в своем труде «Особенности и стратегии перевода английских 
новостных заголовков» риторический аспект новостных заго-
ловков: «Язык новостных заголовков обладает уникальными 
лексическим, грамматическим, риторическим и  культурным 
уровнями»  [5]. Как утверждает автор, «риторический прием 
делает заявление более живым и интересным». Е. С. Столбова 
также упоминает важность проведения предварительной ра-
боты по осознанию смысла содержания оригинала: «До работы 
с  риторическим приемом, переводчику необходимо провести 
исследования значения информации в  сообщении». Автор 
раскрывает значение риторического аспекта через его упоми-
нание в качестве особенности английских заголовков, что, без-
условно, подразумевает соблюдение риторических стратегий на 
выходе: « [Риторический] прием включает в себя метафору, ка-
ламбур, широко используется аллитерация, повтор, контраст, 
помогающие создать яркие образы и позволяющие читателям 
получить духовное наслаждение».

Исследовательницы Д. Султанова и Л. И. Тарарина в своей 
работе «Перевод заголовков новостных статей с точки зрения 
прагматического аспекта» также указывают важность вклю-
чения риторического аспекта в теорию перевода как важной 
составляющей, способствующей адекватно донести полный 
смысл оригинала: «  [Переводчику] необходимо принимать 
во внимание тот факт, что создающие прагматический по-
тенциал текста оригинала языковые средства не поддаются 
замене однотипными языковыми средствами перевода, по-
скольку прагматический потенциал исходного текста не будет 
передан адекватно. Прагматический потенциал заключается 
не только в передаче лексического значения, но и синтаксиче-
ского значения и  стилистической окраски исходного выска-
зывания» [6].

Автор статьи «Как переводить новостные заголовки: сти-
листика и  лексика» А. Пожидаева также выделяет такие ри-
торические приемы, как экспрессивность, использование ал-
люзии и  использование фразеологизмов, клише, игры слов. 
Важность первого она объясняет тем, что без достаточной экс-
прессии при переводе заголовка, смысл фразы может быть не 
совсем понятен читателю: «Англоязычные заголовки счита-

ются более экспрессивными по сравнению с русскоязычными. 
Поэтому при переводе следует учитывать эту особенность и пе-
редавать значение заголовка таким образом, чтобы он был мак-
симально доступным для понимания» [7]. Аллюзии, относимые 
к эпосу, определяются автором как «стилистический прием, за-
ключающийся в  намеке на общеизвестные факты, историче-
ские события, литературные произведения». Наконец, исполь-
зование фразеологизмов, клише, игры слов, как пишет автор, 
подразумевает нахождение аналогов в языке перевода: «В ан-
глоязычных заголовках важно научиться замечать устойчивые 
обороты речи, а при их переводе нужно соблюдать стилисти-
ческие и  грамматические особенности, присущие русскому 
языку».

В своей статье «Особенности перевода заголовков англий-
ской прессы» авторы Ю. В. Глухова и Ю. В. Привалова так же от-
дельно выделяют составляющие риторического аспекта. Ими 
являются экспрессивность («необходимо учитывать … экс-
прессивность лексических и грамматических средств и перево-
дить англоязычные заголовки так, чтобы они были доступны 
пониманию русского читателя»  [2]) и  фразеологизмы, клише, 
игра слов, умышленно изменённые устойчивые выражения, ал-
люзии и различные устойчивые сочетания.

Исследователи Н. А. Медведев и Е. В. Землянко в своем труде 
«Лексические особенности англоязычных газетных заголовков 
и  передача их при переводе» упоминают такой риторический 
аспект теории перевода, как фразеологизмы, клише, игра слов, 
умышленно изменённые устойчивые выражения, аллюзии 
и  различные устойчивые сочетания. Ученые отдельно отме-
чают важность умения переводчика распознавать перечис-
ленные средства выразительности, а также учитывать не только 
стилистические особенности языка перевода, но и грамматиче-
ские тонкости: «Задача переводчика в данном случае связана не 
только с распознаванием этих явлений в газетных заголовках, 
но и с соблюдением стилистических и грамматических особен-
ностей заголовков языка перевода» [3].

Таким образом, в  результате проведенного исследования 
можно заключить, что перевод заголовков новостей является 
сложным и  ответственным процессом, который требует вни-
мательного анализа оригинала, в том числе в контексте исполь-
зования риторических приемов. На основании проведенного 
обзора научной литературы можно сделать вывод, что исследо-
ватели в своих работах отводят риторическому аспекту теории 
перевода важную роль в достижении адекватной и полной пе-
редачи смысла оригинала. Исходя из этого, важно отметить, 
что качественный перевод заголовков новостей невозможен 
без учета риторического аспекта, и, как было отмечено ранее, 
ученые также отмечают то, что риторика играет важную роль 
в передаче смысла оригинального новостного заголовка и бла-
годаря этому играет значительную роль при переводе.
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Целью данной работы является анализ лингвистических средств представления политических конфликтов в немецких СМИ. 
В данной статье рассматриваются особенности вербальной коммуникации в ситуациях политического конфликта в немецких 
статьях и анализируются лингвистические средства представления.

Ключевые слова: массово-информационный дискурс, вербальная коммуникация, политический конфликт, дискурсивные спо-
собы, лингвистические средства.

В данной работе для обозначения текстов печатных СМИ 
будет использоваться такой термин, как «массово-инфор-

мационный дискурс».
Его авторами являются редакции СМИ, а основная цель — 

информировать широкие массы о происходящем в мире.
Существуют и  другие обозначения вышеупомянутого яв-

ления: масс-медиальный дискурс  [3], новостной дискурс  [1], 
дискурс СМИ [5] и т. д. Мы будем оперировать определением 
массово-информационный дискурс, так как он наиболее точно 
отражает целевую направленность текстов СМИ [7].

Как правило, процесс обмена информацией и  влияния на 
всех участников общения делится на две большие группы: вер-
бальная и невербальная коммуникация.

Вербальная коммуникация — это коммуникация словами 
и речью. Это процесс обмена информацией и эмоционального 
взаимодействия между людьми или группами при помощи ре-
чевых инструментов [6].

Невозможно описать гармоничное общение без кон-
фликтов. По мнению Ю. Г. Запрудского конфликт — это явное 
или скрытое состояние противоборства объективно расхо-
дящихся интересов, целей и  тенденций развития социальных 
объектов, прямое и  косвенное столкновение социальных сил 
на почве противодействия существующему общественному по-
рядку [4].

Значимость изучения политических процессов, конфликтов 
и  политики в  целом, объясняется тем, что их влиянием про-
питана каждая область общественной жизни. Известно, что 
сфера политических отношений более других подвержена кон-
фликтам, поскольку она определяется той или иной системой 
властных отношений, представляющих собой отношения гос-
подства и подчинения.

Политический конфликт — это такой тип диалектического 
взаимодействия, непременным условием которого является со-
вокупность представлений субъектов о  самих себе (своих мо-
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тивах, целях, ценностях и т. п.), оппонентах (их мотивах и целях), 
социальном фоне (среде), в которой происходит конфликт [2].

На сегодняшний день конфликты во внутренней поли-
тике указывают не только на столкновение определенных сил, 
но и на противоборство интересов. Трансляция политических 
событий в широкие массы достигается путем набора дискур-
сивных способов и особых лингвистических средств.

Для анализа лингвистических средств представления по-
литических конфликтов в немецких СМИ были использованы 
статьи  2019–2022 гг. из немецких журналов и  газет «Spiegel», 
«Focus», «Die Welt», «Die Zeit». Было проанализировано около 
50 статей, из них найдено 20 примеров. Отбор материала произ-
водился с помощью поиска по ключевым словам: «конфликт», 
«ссора», «скандал», «противник», «депутаты». Представим 
самые яркие примеры ниже.

Одним из дискурсивных способов представления политиче-
ского конфликта, выбранного нами для исследования, является 
актуализация коннотации конфликта.

На лексическом уровне конфликт объективируется с  по-
мощью лексики тематического поля «конфликт». В  ходе ана-
лиза немецких СМИ нами были найдены следующие примеры:

— Der Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki nutzte die 
Gelegenheit, auch Kritik zu üben: Einige Krisen habe sie aus seiner 
Sicht nicht so gut gemeistert. (Вице-президент Бундестага Вольф-
ганг Кубицки воспользовался случаем, чтобы также покрити-
ковать: с его точки зрения, некоторые кризисы не были так хо-
рошо преодолены.) [Focus, «Politische Weggefährten und Gegner 
verabschieden Merkel: »Du hast Europa immer gut getan»].

Лексемы тематического поля конфликт помогают лучше вы-
разить смысл передаваемой информации. В  данном примере 
речь идёт об уходе канцлера Германии Ангелы Меркель, где 
одни сожалеют об ее отставке, а другие наоборот. Вице-прези-
дент Бундестага явно недоволен и критикует Меркель, говоря 
о  том, что не все кризисы были хорошо преодолены. Таким 
образом, в  предложении обнаружено словосочетание «Kritik 
üben» — в  переводе «критиковать». Проанализировав данные 
примеры, мы выявили, что лексемы тематического поля кон-
фликт носят в себе негативную коннотацию.

Другим примером послужил отрывок из статьи, в которой 
говорится о угрозе внутренней безопасности Германии в связи 
с приездом мигрантов, на которую, как отмечает член партии 
СДПГ Зигмар Габриэль, не реагируют политики, по этой при-
чине он упрекает политических оппонентов:

— Der SPD-Politiker kritisierte aber auch politische Gegner 
und speziell den CDU-Wirtschaftsexperten Jens Spahn. (Политик 
СДПГ также подверг критике политических оппонентов и осо-
бенно экономического эксперта ХДС Йенса Спана.)  [Focus, 
«Ex-Minister Gabriel kritisiert Entfremdung der Politik vom Leben 
der Bürger»].

Следовательно, словосочетание «politische Gegner» — поли-
тические оппоненты, также относится к  тематическому полю 
конфликт.

Другим дискурсивным способом представления политиче-
ского конфликта стала языковая экспрессия.

В пределах языковой экспрессии нами были выявлены такие 
лингвистические средства, как фразеологизмы, разговорная 

лексика и  эмоционально-оценочная лексика. В  ходе анализа 
материала были обнаружены такие примеры фразеологизмов, 
как: zur Weißglut treiben — довести до белого каления. Мы четко 
видим спор в вопросе о мерах защиты от коронавируса и вак-
цинации, который приводит в гнев партнеров по коалиции.

— In der Auseinandersetzung um Coronaschutzmaßnahmen und 
die Impfpflicht trieb die FDP ihre Koalitionspartner fast zur Weißglut. 
(В споре о мерах защиты от коронавируса и обязательной вакци-
нации СвДП чуть не довела своих партнеров по коалиции до бе-
лого каления.) [Focus, «Vom Projekt zum Problemfall»].

Второй пример демонстрирует разговорную лексику, выра-
женную через глагол «patzen» — который переводится как «без-
дельничать» и  маркирует конфликт с  негативной точки зрения, 
таким образом, мы видим обвинение министров в их бездействии.

— Doch stattdessen patzen Minister, Abgeordnete begehren 
auf — und Wähler verabschieden sich. (Но  вместо этого мини-
стры бездельничают, депутаты жаждут, а  избиратели проща-
ются.) [Focus, «Vom Projekt zum Problemfall»].

Третий пример показывает использование эмоционально-
оценочной лексики в слове «Entrüstung» — негодование, а в сло-
восочетании «Sturm der Entrüstung» — буря негодования, мы 
видим метафоризацию, которая усиливает эмоциональный эф-
фект, что в свою очередь выражает негативные эмоции обще-
ственности.

— Die AfD hatte dafür ihren eigenen Kandidaten ohne Stimmen 
fallen gelassen und für Kemmerich votiert. Das Ereignis hatte einen 
bundesweiten Sturm der Entrüstung ausgelöst. (АдГ отказалась от 
своего кандидата без голосов и  проголосовала за Кеммериха. 
Это событие вызвало общенациональную бурю негодования по 
всей стране.) [Welt, «SPD warnt Thüringer CDU vor Abstimmung 
mit AfD — Grüne bieten »Windfrieden“»].

Таким образом, языковая экспрессия подчеркивает нега-
тивную оценочность, некую сниженность и  делает политиче-
ские конфликты более экспрессивными.

Еще одним дискурсивным способом представления полити-
ческого конфликта, выбранного нами для исследования, послу-
жило цитирование.

В свою очередь в  рамках данного дискурсивного способа 
нами было выявлено цитирование, выраженное не только через 
косвенную речь (то  есть Коньюнктив 1 в  форме прошедшего 
времени), но и через прямую речь говорящего:

— Söder sagt, er sei darüber enttäuscht, dass die SPD ein halbes 
Jahr vor der Wahl, die Zusammenarbeit schädige. (Зёдер говорит, 
что разочарован тем, что СДПГ наносит ущерб сотрудниче-
ству за шесть месяцев до выборов.) [Focus, «Laschet greift Scholz 
frontal an: »Es verunsichert die Menschen»»].

— CDU-Parteichef Merz habe im Dezember letzten Jahres ge-
sagt: «Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben», und bei 
Zuwiderhandlung sogar mit Parteiausschlussverfahren gedroht. 
(Лидер партии ХДС Мерц в декабре прошлого года сказал: «Со 
мной будет стена огня для АдГ», а в случае нарушения даже при-
грозил процедурами исключения из партии.) [Welt, «SPD warnt 
Thüringer CDU vor Abstimmung mit AfD — Grüne bieten »Wind-
frieden“»]

В первом примере говорится о сотрудничестве двух партий, 
где председатель одной не доволен совместной работой, здесь 
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представлена косвенная речь, выраженная через Коньюнктив 1, 
специфичная для немецкого языка форма передачи косвенной 
речи.

Упоминание конфликтов двух партий (ХДС и  АдГ) не раз 
можно встретить в немецких СМИ. В данном примере можно 
рассмотреть явное противоборство этих партий, выраженное 
с помощью прямой речи говорящего, когда лидер одной партии, 
можно сказать, угрожает другой своей силой.

Таким образом, используя данные примеры, мы хотели бы 
также отметить, что источник СМИ за счет цитирования ди-
станцируется от позиции тех политиков, которых он цитирует, 
соответственно, речь политиков воспринимается более объек-
тивно, без какой-либо оценки, мы видим «голую» правду, пред-
ставленную на страницах немецкой прессы.

Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к следу-
ющим выводам:

Конфликт является неотъемлемой частью политической 
жизни, поскольку подразумевает нарушение процесса челове-

ческого общения, имеющее мотив, ограниченность во времени 
и пространстве, социальную обусловленность, этапы развития, 
примерные сюжеты и сценарии развития.

В ходе нашего исследования мы выявили 3 дискурсивных 
способа: актуализация коннотации конфликта, языковая экс-
прессия и цитирование.

Для актуализации коннотации конфликта примером лин-
гвистического средства послужила лексика тематического поля 
«конфликт». В рамках языковой экспрессии нами были выяв-
лены такие лингвистические средства, как фразеологизмы, 
разговорная лексика, эмоционально-оценочная лексика. Лин-
гвистическими средствами для цитирования послужили кос-
венная речь, выраженная через Коньюнктив 1 в форме прошед-
шего времени, и прямая речь говорящего.

Мы пришли к  выводу, что лингвистические средства, вы-
деленные в  рамках дискурсивных способов, выражают нега-
тивную коннотацию, отрицательный характер, экспрессив-
ность и особую яркость.
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Идиомы — это один из нескольких фундаментов, на которых строится язык, кладезь, который поможет рассказать о куль-
туре, поведении, языке и даже истории народа. При изучении языка идиоматические выражения помогут познать глубину, красоч-
ность и все тонкости языка. Как и все в мире, язык не стоит на месте и также имеет свойство меняться, трансформироваться 
в иные формы проявления и впитывать в себя культурные аспекты, которые могут возникать в ходе ключевых событий или же 
сплетения культур разных народов. Китайский язык сам по себе довольно сильно насыщен фразеологизмами, так как для самих ки-
тайцев эти языковые единицы являются настоящим сокровищем. Более того, во многих университетах Китая знание идиом яв-
ляется одним из этапов прохождения вступительных испытаний на право обучаться в высшем учебном заведении. В современном 
китайском языке могут использоваться как и новые идиомы, появившиеся относительно недавно, так и уже с древних времен усто-
явшиеся в китайской культуре фразеологизмы. Последние исследования в отношение современной китайской речи были довольно 
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давнее время назад, что дает понять о неактуальности таковых и необходимости проанализировать информацию на основе ин-
тернет-источников, книг, газет и фильмов.
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Язык — важнейший инструмент человеческого общения. Он 
развивается в  то же время, когда развивается общество, 

словарная система языка — это открытая система, которая бы-
стрее всего реагирует при изменениях в обществе.

В современной лингвистике существуют различные тол-
кования таких вопросов, как: что представляют собой фра-
зеологизмы, можно ли расценивать их как полноценную язы-
ковую единицу, как определить фразеологический оборот и т. д. 
В. И. Горелов полагает: «Фразеология — раздел языкознания, 
изучающий фразеологическую систему языка в ее современном 
состоянии и историческом развитии» [3, с. 174]. В теоретиче-
ской науке присутствуют противоположные мнения по по-
воду границ данной научной дисциплины и  характеристик 
языковых элементов, рассматриваемых как фразеологический 
оборот. Безусловно, наличие различных подходов является 
обычной ситуацией в рамках научной практики, однако это за-
трудняет одинаковое и четкое разграничение фразеологизмов 
и обычных словосочетаний в словарях, поэтому изучение этой 
темы важно по сей день. В  любом естественном языке суще-
ствуют свои устойчивые выражения, и в китайском языке они 
называются熟语 (shúyǔ), «фразеологизм». Под этим термином 
в  китайской литературе понимается устойчивое словосоче-
тание или короткое предложение, обладающее уникальным или 
своеобразным значением. Так, Шао Цзинминь пишет: «Фразео-
логизм — вид лексических единиц словарного состава китай-
ского языка, обладающий весьма характерными чертами. Хоть 
фразеологизмы и различаются по форме, однако они обладают 
некоторыми общими особыми чертами, например, неизмен-
ность структуры, семантическая слитность и функциональная 
целостность» [9, c. 44]. Другой китайский лингвист Чжан Бинь 
определяет фразеологизм следующим образом: «Устойчивые 
выражение — это такой тип лексических единиц, который по 
структуре эквивалентен словосочетанию, а по использованию 
соотносим с  одним словом. Характерные черты устойчивых 
выражений: постоянство структуры, семантическая слит-
ность, функциональная целостность, явный национальный ха-
рактер» [10, с. 254].

Итак, в китайской языковой системе выделяют 5 основных 
разрядов фразеологизмов:

1. 成语 (chéngyǔ) — идиомы, чэнъюй;
2. 谚语 (yànyǔ) — пословицы, яньюй;
3. 歇后语 (xiēhòuyǔ) — недоговоркииносказания, сехоуюй;
4. 惯用语 (guànyòngyǔ) — фразеологические сочетания, гу-

аньюнъюй;
5. 俗语 (súyǔ) — поговорки, суюй [1, с. 74]
Несмотря на то, что данная классификация была разрабо-

тана более 50-ти лет назад, она до сих пор имеет свою акту-
альность. Многие фразеологизмы перетекли в интернет и там 
были подвержены изменению или трансформации, а после не-
которые даже становились интернет-мемами. Например, фраза 
«不明觉 厉» (bù míng jué lì) является идиомой и чаще всего ее 

можно увидеть в  комментариях к  постам, видео и  новостям. 
Значение фразы очень схоже с одним русским мемом и перево-
дится как «Ничего не понял, но очень интересно». Устойчивая 
фраза «十动然拒» (shí dòng rán jù) применяется для того, чтобы 
мягко отвергнуть человека, который проявляет романтические 
чувства и  буквально переводится как «Хорошая попытка, но 
нет».

В повседневной речи у китайцев также есть арсенал с идио-
мами, который они стараются использовать как можно чаще. 
Ввиду коммунистического режима, народ в  Китае довольно 
сплочен и  незнакомый человек, проходящий мимо пары мо-
лодоженов может запросто предложить им собраться семьями 
и отпраздновать свадьбу. Или же если китаец увидит, что у дру-
гого человека горе, то он ни в коем случае не останется равно-
душным по отношению к  несчастному и  предложит помощь 
или угостить чаем. В связи с этим, китайцы очень бурно реа-
гируют на любые, даже малозначимые новости. Так, в  совре-
менной речи часто используется фраза «普大喜奔» (pǔ  dàxǐ 
bēn). Дословный перевод звучит так: «Радует слух и услаждает 
зрение», по смыслу можно сказать так: «Радостная новость, ко-
торую нужно всем рассказать и отпраздновать». Из списка со-
временных идиом можно также выделить те, которые схожи 
в  русскими. Вот, например, фраза «上梁不正下梁歪» (shàng 
liáng bù zhèng xiàliáng wāi) напрямую имеет значение «Яблоко 
от яблони недалеко падает», и что еще интереснее, область при-
менения данного фразеологизма схожа с областью применения 
русской версии. Или же еще одним ярким примером послужит 
фраза «上梁不正下梁歪» (shàng liáng bùzhèng xià liáng wāi) — 
«Рыба гниет с головы».

И наконец, фразеологизмы, которые употребляются в  со-
временном кинематографе и литературе. Как правило, в  этих 
сферах принято использовать уже давно устоявшиеся выра-
жения, дабы не вводить в заблуждение зрителя и читателя. Но, 
в ходе анализа, удалось выяснить, что в современной речи ак-
теров и  письменной речи в  художественных произведениях 
также используются идиомы, недавно появившиеся на свет. За-
частую, они не несут в себе какой-либо скрытый посыл и могут 
быть понятны «на лету». К примеру, идиому «人生己经如此的

艰难,有些事情就不要拆穿» можно понимать как «Жизнь итак 
довольно-таки сложна, не стоит добивать ее сухой правдой». 
Также есть ее сокращенный вариант «人艰不拆» (rén jiān bù 
chāi). Когда человек чувствует себя некомфортно в  большой 
компании, его не замечают, не обращают на него внимание 
и  никак не реагируют на него, то можно сказать «说闹觉余» 
(shuō nào jué yú), дословное значение звучит следующим об-
разом «Все веселятся, общаются, ругаются, попадают в  пере-
дряги, а я остаюсь в стороне».

Подводя итог, удалось выяснить что культура Китая даже 
в эпоху мобильности, когда все пытаются за наименее краткие 
сроки передать как можно больше информации, когда жизнь 
людей переходит из реальности в  онлайн-пространство, 
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а язык и традиции подвергаются влиянию извне, остается не-
изменна по отношению к  языку. И  по общему анализу вы-
шеописанных фразеологизмов можно сделать вывод, что со-
временные идиомы и  использование их в  целом чаще всего 
встречается в контексте сиюминутных моментов. То есть, если 
раньше в Китае фразеологизмы сравнивали с нравоучениями, 
мудростями, наставлениями и основная суть их как раз заклю-

чалась в том, чтобы навести человека на правильный путь, то 
сейчас такие обороты зачастую строятся на жизненных мо-
ментах и имеют более краткое изложение. Это говорит лишь 
о том, что влияние технологий отразилось на структуре речи 
человека, т. к. в современное время поговорка «Краткость — се-
стра таланта» является самым четким описанием жизни чело-
века.
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Статья посвящена истории возникновения, существующим определениям, классификации и эволюции категории «стратегия 
перевода». В  работе проанализированы основные взгляды и  определения, предложенные лингвистами-переводоведами. На основе 
классических работ логически обоснованы цели и задачи, решаемые при определении переводческих стратегий, изложены причины 
сепарации переводческих трансформаций в отдельную лингвистическую категорию.
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Во всем многообразии разделов лингвистической науки пе-
ревод с одного языка на другой отличается многообразием 

подходов. Проблема буквальной и вольной подачи материала, 
стоявшая еще перед древними «толмачами», обуславливает 
важность научного обоснования выбора способа передачи до-
несения информации реципиенту с иностранного языка. При 
этом очень важен учет культурологических и личностных осо-
бенностей автора, его базового уровня, уровня владения до-
ступными лингвистическими инструментами и  методиками, 
понимания языковых особенностей оригинала в  переводном 
тексте. Возможность получать высококачественные информа-
ционные, технические и  художественные материалы опреде-
ляется методами выполнения переводческой задачи, которые 
в лингвистической науке называют стратегиями перевода.

Каждый этап в процессе перевода находится в тесной связи 
с  общей стратегией перевода. Термин «стратегии перевода» 
по-прежнему вызывает много вопросов среди ученых-лин-
гвистов, так как он является одним из наиболее многозначных 

терминов. Сам термин «стратегии перевода» возник гораздо 
раньше, чем переводоведение сформировалось как отдельный 
раздел лингвистики. Тем не менее мнения ученых в  вопросе 
определения стратегий перевода по-прежнему расходятся.

Первые упоминания о  переводческих стратегиях встреча-
ются еще в тексте письма «О лучшем переводе», написанного 
Святым Иеронимом Маммахию. Это письмо можно считать 
первыми попытками осмысления переводческой деятельности.

Некоторые ученные рассматривают переводческие стра-
тегии, как «вечный» переводческий дуализм «дух/буква». Еще 
во времена Цицерона и Иеронима, практикой перевода были 
предложены следующие способы перевода. Они звучали как 
«verbum e verbo», что в  переводе обозначает «слово словом». 
Второй способ звучал как «sensum exprimere de sensu». В  пе-
реводе это звучит как «смысл смыслом». Основной характери-
стикой первого способа перевода являлась то, что согласно дан-
ному методу, перевод с языка оригинала совершался дословно. 
Это негативно отражалось на языке перевода. В свою очередь, 
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второй метод перевода подразумевал перевод текста, с  по-
мощью использования лингвистических средств языка, на ко-
торый совершался перевод. Основной целью второго способа 
перевода была передача смысл оригинала текста посредством 
родного языка. Все стратегии перевода основываются на отно-
шении содержания и формы оригинала и перевода [2].

В первых теоретических работах, написанных во времена 
средневековой Англии, переводческие стратегии считались 
сводом правил, которые должен был соблюдать переводчик 
при выполнении работы. Так, Д. Драйден считал, что задача пе-
реводчика заключается в том, чтобы суметь передать красоту 
и смысл оригинального текста, не изменив значения слов. То, 
какой стратегии перевода будет придерживаться переводчик во 
время своей работы, зависит от того, каким является исходный 
текст и в каком соотношении он находится с языком перевода. 
Выбор стратегии перевода зависит от характера задачи, ко-
торая ставится перед переводчиком [8].

Проблемой стратегий перевода занимались многие ученые. 
Среди них Н. А. Крюков, Д. А. Швейцер, Р. К. Миньяр-Бело-
ручев, И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров и многие другие. Так, 
по мнению Н. А. Крюкова, стратегии перевода — это план дей-
ствий, который вырабатывает переводчик  [5]. Д. А. Швейцер 
дал следующее определение данному термину: стратегии пе-
ревода — это программа практических действий, выстроенная 
переводчиком  [11]. Согласно определение И. С. Алексеевой 
стратегии перевода являются алгоритмом действий, которые 
направлены на создание текста перевода [1]. В. Н. Комиссаров 
писал, что стратегии перевода — это ход мысли переводчика, 
исходя из которого, он принимает решение о переводе [4].

То, какой стратегии перевода будет придерживаться пере-
водчик во время своей работы, зависит от того, каким является 
исходный текст и в каком соотношении он находится с языком 
перевода. Выбор стратегии перевода зависит от характера за-
дачи, которая ставится перед переводчиком.

В процессе перевода специалист всегда должен следовать 
определенному ряду принципов. Но существует один главный 
принцип, которого обязан придерживаться переводчик: пе-
ревод должен полностью соответствовать принципам языка 
перевода. Переводчик обязан следовать за полноценностью 
языка перевода, ему следует избегать того, что называется «пе-
реводческим языком», который может портить готовый текст 
из-за использования иноязычных форм, портящих конечный 
результат [3].

Несмотря на большое количество исследований, посвя-
щенных теме стратегий перевода ученые по-прежнему не пришли 
к единому мнению по поводу определения видов стратегий.

Так, по мнению российского ученного-филолога, языковеда 
и переводчик В. В. Сдобникова существует три стратегии пере-
вода:

— стратегия коммуникативно равноценного перевода;
— стратегия терциарного перевода;
— стратегия переадресации.
Стратегия коммуникативно равноценного перевода заклю-

чается в воссоздании в переводе коммуникативного намерения, 
которое закладывал в  него автор. Стратегия терциарного пе-
ревода подразумевает ситуацию, где воссоздание коммуни-

кативного намерения автора не предполагалось изначально. 
Стратегия переадресации обозначает сохранение коммуни-
кативного намерения автора, но уже по отношению к другому 
типу адресата [9].

Еще одним ученым занимавшимся вопросом выделения 
видов стратегий перевода является Немецкий ученный-лин-
гвист, профессор прикладной лингвистики Бременского уни-
верситета Х. Крингс. В своих трудах он подразделяет стратегии 
перевода на два вида:

— макростратегий;
— микростратегия.
Понятие макростратегия обозначает пути, посредством ко-

торых могут находиться решения ряда переводческих задач. 
В свою очередь термин микростратегии обозначает пути, бла-
годаря котором может быть решена только одна переводческая 
задача [10].

Еще один вид переводческих стратегий был выявлен Л. Ве-
нути: доместикация и форенизация.

По мнению Л. Венути, при переводе с  помощью домести-
кации наиболее важным становится адаптация текста к куль-
туре языка, на который совершается перевод. Это можно счи-
тать более этноцентрическим подходом к переводу. Обратная 
ситуация происходит при переводе при помощи форензации. 
При выборе данной стратегии при переводе переводчик ориен-
тируется на культуру языка оригинала. Подобным образом пе-
реводчик как бы приближает читателя к автору. Но применение 
подобной стратегии может быть оправдано только в  случае, 
если стиль текста является легким и понятным для читателя [6].

Для того, чтобы определить, какая стратегия была исполь-
зована переводчиком, необходим анализ текста с целью выяв-
ления использованных переводческих трансформаций. Такое 
мнение высказывал лингвист В. Н. Комиссаров. По его мнению, 
трансформации в  переводе могут рассматриваться как спе-
циальные приемы, которые использует переводчик для того, 
чтобы преодолеть типичные трудности, с которыми он может 
столкнуться в процессе совершения перевода [7].

По результатам обзора основных определений, сформули-
рованных в классических трудах лингвистов и переводоведов 
для переводческих стратегий, сделаны выводы о  том, что су-
ществующие на сегодняшний день подходы не только в полной 
мере не отражают механизмов формирования стратегии пе-
ревода, но и  часто вступают в  противоречие между собой. 
Это приводит к  появлению дополнительных классификаций, 
новых определений, еще больше размывая исследуемую кате-
горию. Таким образом, проблема выработки определения со-
держания стратегии перевода логически переадресовывается 
к наиболее перспективной на взгляд автора основе — исполь-
зованным в тексте перевода переводческим трансформациям, 
для которых, как известно, разработаны научные определения 
и адекватные классификации. На основании выявленных пере-
водческих трансформаций, примененных в текстах переводов, 
определяются выбранные автором переводческие стратегии 
как для отдельного текста, так и для определения художествен-
ного стиля, характерного для конкретного переводчика. Такой 
подход к определению стратегии перевода автор считает наи-
более логически выстроенным и аргументированным.
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Использование переводческих трансформаций для адаптации текста к языку перевода
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Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва)

Рассмотрены основные подходы к определению и классификации переводческих трансформаций. Проанализированы и раскрыты 
особенности переводческих трансформаций, выделены наиболее интересные закономерности и способы использования переводче-
ских трансформаций, обеспечивающие создание адекватного перевода художественного текста.

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, трансформации, преобразования

Перевод — это сложный процесс, при котором смысл ис-
ходного текста интерпретируется и  создается эквива-

лентный ему текст на переводящем языке. Главной целью лю-
бого переводчика является создание адекватного перевода, при 
котором будут переданы все смысловые, стилистические, эмо-
циональные и  культурные аспекты оригинального текста на 
другой язык, сохраняя их целостность и правильно интерпре-
тируя контекст. Невозможно создать адекватный перевод, до-
словно переводя текст.

Целью любого перевода является точная передача смысла 
текста. Однако, лексические единицы в языке, на котором на-
писан оригинал и в языке, на который совершается перевод, не 
всегда совпадают. Но достижение адекватности и эквивалент-
ности перевода не обходится без потерь. Для того, чтобы смысл 
текста при переводе был сохранен, применяются различные пе-
реводческие трансформации, позволяющие сохранить адекват-
ность перевода.

Вопросом переводческих трансформаций занимались 
многие ученые-лингвисты и данной теме посвящено большое 

количество научных работ. Среди ученых, занимавшихся 
данным вопросам, были Л. С. Бархударов, В. Г. Гак, Я. И. Рецкер, 
В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер и  многие другие. Каждый 
ученый давал свою интерпретацию термину «переводческие 
трансформации», но единой трактовки у  данного термина 
по-прежнему не существует.

Так, по мнению Л. С. Бархударова, переводческие транс-
формации — это специальные изменения, применяемые пере-
водчиком для того, чтобы текст перевода был эквивалентным 
и  адекватным, несмотря на различия в  формальных и  сема-
тических системах текста оригинала и  текста перевода  [1]. 
B. Г. Гак считал, что переводческие трансформации — это «отход 
от использования изоморфных средств, наличных в  обоих 
языках»  [4]. Я. И. Рецкер писал, что переводческие трансфор-
мации — это приемы логического мышления, посредством ко-
торых переводчик трактует смысл единиц в контексте переводя-
щего языка [16]. Согласно определению термина переводческих 
трансформаций, которое дает В. Н. Комиссаров — это специ-
альные изменения, которые переводчик применяет при пере-
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воде. Данные изменения помогают сохранить смысл исходного 
текста при его переходе к переводу, при этом происходит изме-
нение в формах и значениях исходных единиц [9]. А. Д. Швейцер 
считал, что переводческие трансформации — это замена при пе-
реводе одной формулировки другой формулировкой [20].

Использование некоторых переводческих трансформаций 
является необходимым, так как в  системах исходного языка 
и  переводящего языка существуют определенные различия. 
Вместе с  тем, использование некоторых трансформаций при 
переводе нельзя обосновать различиями в системах языков, од-
нако их использование является необходимым для сохранения 
коммуникативно-функциональных свойств текста.

На сегодняшний день в переводоведении выявлено и опи-
сано большое количество различных переводческих транс-
формаций. Существуют разные классификации переводческих 
трансформаций. К наиболее известным типологиям трансфор-
маций, используемым в  переводе, относятся типологии, со-
зданные В. Н. Комиссаровым и Л. С. Бархударовым.

В своей классификации В. Н. Комиссаров выделяет следу-
ющие трансформации:

— Транскрибирование;
— Транслитерация;
— Калькирование;
— Лексико-сематические замены: конкретизация, генера-

лизация, модуляция;
— Грамматические трансформации: синтаксическое упо-

добление, замены форм слова, замены частей речи, замены 
членов предложения, замена типа предложения, членение пред-
ложения, объединение предложений;

— Лексико-грамматические замены: антонимический пе-
ревод, экспликация, компенсация;

— Технические приемы: добавление, опущение, переста-
новка.

В свою очередь Л. С. Бархударов выделяет следующие транс-
формации:

— Замены: лексические замены, конкретизация, генерали-
зация, замена следствия причиной и наоборот;

— Замены форм слова, замены частей речи, замены членов 
предложения, синтаксические замены в сложном предложении, 
антонимический перевод;

— Компенсация;
— Перестановки;
— Добавления;
— Опущения [10].
Рассмотрим подробнее каждую из переводческих трансфор-

маций:
Так, транскрибирование — это способ перевода лексической 

единицы языка оригинала при помощи воссоздания ее формы 
буквами языка, на который совершается перевод. При тран-
скрибировании воспроизводится звуковая форма слова  [2]. 
Следующий прием, помогающий осуществить адекватный пе-
ревод — это транслитерация. Такой способ перевода позволяет 
воссоздать графическую форму слова при помощи букв языка, 
на который совершается перевод  [15]. Прием калькирования 
заключается в заимствовании буквального перевода слова или 
оборота речи [14].

Лексико-семантические трансформации в  переводе под-
разделяются на три вида: конкретизация, которая заключается 
в замене в переводе лексической единицы с более широким зна-
чением на лексическую единицу с более узким значением [18]. 
Прием противоположный конкретизации — это генерали-
зация. При генерализации лексические единицы с более узким 
значением заменяются лексическими единицами с  более ши-
роким значением в тексте перевода [18]. Последний прием, вхо-
дящий в группу лексико-семантических трансформаций — это 
модуляция. При модуляции происходит замена лексической 
единицы в языке оригинала на лексическую единицу в языке 
перевода. При таком типе трансформации происходит смыс-
ловое развитие слова или словосочетания в языке перевода [8].

Следующая группа переводческих трансформаций, согласна 
классификацией, представленной В. Н. Комиссаровым — это 
грамматические трансформации. К  такому типу трансфор-
маций относится синтаксическое уподобление, которое явля-
ется нулевым типом трансформации и  используется только 
тогда, когда в  ИЯ и  ПЯ встречаются одинаковые синтаксиче-
ские структуры [7]. Замена формы слова также входит в группу 
грамматических трансформаций и является заменой числа у су-
ществительных, времени у глаголов и т. д. [12]. Наиболее часто 
из этой группы встречаются замены части речи. Наиболее 
часто при переводе существительные заменяются местоиме-
ниями [11]. При замене членов предложения в тексте перевода 
слова или словосочетания употребляются в иных синтаксиче-
ских функциях, чем их соответствия в ИЯ [13]. При замене типа 
предложения происходит синтаксическая перестройка. Такая 
перестройка схожа с  членением или объединением предло-
жения [22]. Членение предложения — это трансформация, при 
которой происходит разделение одного сложного предложения 
на два или более простых [3]. Объединение является приемом 
противоположным членению, при котором два простых пред-
ложения объединяются в одно при переводе [5].

Последняя группа переводческих трансформаций — это лек-
сико-грамматические замены. К  такому типу трансформаций 
относится антонимических перевод. Это замена понятия, вы-
раженного на языке оригинала, противоположным понятием 
на языке перевода [17]. Экспликация — это прием, при котором 
перевод лексической единицы совершается через словосоче-
тание, раскрывающей ее признаки, а иногда представляет собой 
его дефиницию. Такой тип перевода часто применяется для пе-
ревода безэквивалентных единиц языка [6]. Последний прием, 
входящий в  данную группу трансформаций — это компен-
сация. При данной трансформации единицы текста на языке 
оригинала, которые были утрачены при переводе ранее, переда-
ются в тексте при помощи других трансформаций [21].

Последняя категория переводческих трансформаций — это 
технические приемы. Добавление — это прием, при котором 
происходит добавление лексических единиц в переводе для пе-
редачи подразумеваемых компонентов оригинала [19]. Следу-
ющий прием, входящий в эту группу это опущение, при котором 
избыточные при восприятии слова опускаются в переводе [5]. 
Последний прием — это перестановка. При перестановке бли-
жайшее соответствие единицы ИЯ используется не вместо эк-
вивалента, а в другом месте данного текста [5].
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Необходимо отметить, что переводческие трансформации 
крайне редко встречаются отдельно. Чаще всего они использу-
ются во взаимосвязи, усиливая действие друг друга.

Таким образом, было установлено, что широкое использо-
вание переводческих трансформаций как способа достижения 
лучшей адаптации текста к языку перевода позволяет перевод-
чику путем одновременного использования нескольких пере-
водческих трансформаций достигать эффекта синергии, когда 
эффект от их одновременного использования многократно уси-
ливает адекватность восприятия текста целевой аудиторией.

На основании проведенного исследования установлена 
особая роль переводческих трансформаций при решении про-
блемы создания адекватных переводов. Показано, что ком-
плексное использование всех доступных переводческих транс-

формаций, представляющих собой как лингвистический, так 
и  дискурсивный феномен, имеет принципиальное значение. 
Решение задачи воссоздания идиостиля авторского языка сред-
ствами семиотической системы языка реципиента требует от 
переводчика выбора наиболее подходящих лингвистических 
средств, способных обеспечить эмоционально-эстетический 
эффект, максимально приближающих текст перевода к автор-
скому замыслу. Анализ текстов работ по тематике применения 
переводческих трансформаций приводит автора статьи к  за-
ключению, что принцип комплексного комбинирования транс-
формаций является основой передачи содержания оригиналь-
ного повествования, а  широкое применение переводческих 
трансформаций способствует адекватному восприятию худо-
жественного перевода читателем.
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Epistemology and Intelligent Systems: Tensions from the Postmodern 
Approach to Complexity Theory, a Critical Review
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Epistemology in training and research processes is central from its starting point and theoretical determination, justification, and guarantee. 
Currently, with the development of intelligent systems and their adaptation in the daily life of human and natural processes, it demands overcoming 
contradictions from the postmodern approach to more balanced and comprehensive proposals such as those that exist from complexity theory.

Keywords: epistemology, postmodern, complexity theory, intelligent systems.

Introduction

Methodology in scientific research is defined based on the epis-
temological approach that determines the approach with which phe-
nomena are to be understood from different areas for the construc-
tion of new knowledge and the understanding of existing knowledge. 
This is related to the results of these research processes, hypothesis 
construction, and their confirmation.

The accelerated advancement of technologies and intelligent sys-
tems poses a significant challenge in understanding the process of 
constructing that knowledge, its variables, and difficulties. What is 
the starting point proposed to understand these processes? What re-
search is being conducted in this regard? This article is important be-
cause it opens up the possibility of addressing these questions from 
an exploratory perspective.

Therefore, these questions and clarifications of epistemological 
approaches, the state of their academic and scientific production on 
these topics, become highly relevant in the training processes of new 
technologies and their implications in society’s life and the future of 
their development.

Research Objective

To conduct a bibliometric search and critical analysis regarding 
the tensions existing in epistemology from the postmodern approach 
to complexity theory as an approach to intelligent systems.

Method

Bibliometric analysis is a fundamental methodology for analyzing 
research, originating in the field of library science and information 
science, providing an overview of the research field at a given time [1].

Taking into account the terms related to the topic of the present 
article of analysis and reflection regarding the tensions arising be-
tween the postmodernist approach, the positivist vision, and com-
plexity theory to address the phenomena that correspond to science, 
a list of basic words (in English) was created for the bibliographic re-
view process. The words were processed through a thesaurus, which 
provides the possibility of the correct semantic relationship for the 
search equation construction process to be effective.

Through the words presented and a relationship through opera-
tors and Boolean logic, the search equation was formulated.

Table 1. Key Words

Basic words
•  Epistemology
•  Epistemological
•  Postmodernism
•  Postmodern
•  Complexity
•  Transcomplexity
•  Complex
•  Theory
•  Positivism
•  Neo-positivism
•  Intelligent System
•  Artificial Intelligent
•  Robotics

From the related terms of the basic words that make up the core 
of the review and reflection in the present article, the following log-
ical relationships with Boolean operators were projected and tested 
in the Scopus database for the advanced search:
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In this regard, the logical relationship was delimited and exe-
cuted beforehand in the Scopus search engine, ultimately generating 
a complete and delimited equation.

Boolean equation:
TITLE-ABS-KEY ((«epistemology» OR «epistemological») OR 

(«complex thought» OR «complexity» OR «complexity theory» OR 
«transcomplexity») AND («postmodernism » OR «positivism») 
AND ((«intelligent» AND «system») OR («AI» OR «artificial intelli-
gent» OR «robotic*»)) OR («neo» AND «positivism»)).

Through this advanced search option, the aforementioned equa-
tion was executed, limiting the retrieved works to the topic of in-
terest of the present article. The graphs from the data processing in 

the Scopus database were extracted, and subsequently, documentary 
review and analysis were conducted as a research technique. This re-
search technique is understood as a series of techniques and methods 
aimed at locating, processing, and storing information in documents 
as a first stage, followed by the systematic, coherent, and reasoned 
presentation in a new document as a second stage [2]

Bibliometric Analysis

The results of the search and bibliometric analysis revealed a 
finding of 59 documents conducted and published in the Scopus da-
tabase.

Table 2. Equation and keyword ratio table.

Terms Equation

Epistemology; Epistemological  («epistemology» OR «epistemological»)

Complex thought; Complexity; Complexity theory; 
Transcomplexity

(«complex thought» OR «complexity» OR «complexity theory» OR 
«transcomplexity»)

Postmodernism; Positivism; Neo-Positivism
(«postmodernism » OR «positivism»);  

(«neo» AND «positivism»)

Intelligent System; AI; Artificial Intelligent; Robotic
(«intelligent» OR «system») AND («AI» OR «artificial intelligent» 

OR «robotic*»)

 
Fig. 1. Documents by year. Source: Scopus (2024)
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In the previous graph, it can be observed that the production and 
publication of works related to epistemic approaches between post-
modernism and complexity theory are from the year 2009 to 2022, 

covering a range of 13 years during which academic and scientific 
production worldwide addressed these topics.

 
Fig. 2. Document by country or territory. Source: Scopus (2024)

The main countries with the highest production in the frame-
work of the topic are the United States of America with 9 relevant 
works in the database, Italy with 8 works, and finally the United 
Kingdom with 6 works.

Results and Discussion

The territory of epistemology has been of great interest to philos-
ophers, where it can be approached from personal perspectives [3], 
as a philosophical view of science. In this sense, epistemology has 
had central concepts, theories, and problems around understanding 
knowledge and its justification with terms of its own such as ‘evi-
dence’ and ‘guarantee’ [4].

Currently, it can be understood that the prefix ‘post’ in post-
modern approaches, as the most recent designation with which it can 
be designated and at the same time acquires new relevance, is the sit-
uation of crisis that has prevailed in many of the investigative ap-
proaches and readings of reality in Western thought throughout the 
twentieth century [5]. Here is where the techno-scientific and socio-
political progressivism that could illuminate the preceding centuries 
entered into crisis [5].

That postmodernism, which from the phrase ‘The end of the 
great narratives’ could not respond to the great situations of com-
plexity that the world was experiencing, but on the other hand, gen-
erated a cultural and epistemic relativism, which affirms from its 
vision the existence of theoretical postulates (understanding that 
there are no ‘naked facts’, since they enter our knowledge and end 

up being purely theoretical), provides a view of the impossibility of 
objectivity [5].

This generated in the research processes great problems of incon-
sistency in epistemological approaches, which leads to taking post-
modern criticism to its ultimate consequences, which generated a 
process of contradiction due to its own starting point in the annul-
ment of the viability of any kind of «absolute truth». In that process of 
postmodern criticism, a movement emerged that bet on overcoming 
those contradictions, in what the world would understand as the par-
adigm of complexity [5].

Therefore, it is important to understand that complex sys-
tems contain the complexity sciences that generically designate 
the explanatory models, theories, and concepts, with which it has 
been consolidating to address important phenomena in the so-
cial sciences  [6]. Its foundation traverses important aspects such 
as non-linearity, self-organization, emergence, dissipation, insta-
bilities, fluctuations, evolution, sudden, irreversible, and surprising 
changes [6].

In this sense, understanding intelligent systems due to the con-
stant evolution that this technology is experiencing is of great impor-
tance. The concept of intelligent systems emerges as a type of system 
derived from different and successive applications of artificial intel-
ligence [7]. Therefore, in the digital age, computer tools have been 
created to automate tasks that require mental effort; the capabilities 
of these tools have had a growing progressivity, requiring more and 
more intelligence to perform tasks; this whole process has generated 
intelligent systems [7].
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According to Priogine (1997), «we witness the emergence of a sci-
ence that is not limited to simplified, idealized situations, but rather 
places us in front of the complexity of the real world» [5, p. 6]. With 
this, Priogine (1997) makes it clear that there is evidence of a science 
that allows human creativity to be manifested as the singular expres-
sion of a fundamental common trait experienced at all levels of na-
ture [5].

With this, it is relevant to emphasize equally the role of sys-
temic thinking as the way to abstract and consolidate the possi-
bility of apprehending the real world through the science of com-
plexity and complex thinking itself. About this, physicist Fritjof 
Capra (1998) mentions that the great shock that 20th-century sci-
ence has had was the realization that systems could no longer be 
addressed solely through analysis; in this way, it is understood that 
these types of approaches must be made from the organization 
of the whole, concentrating not on the basic components but on 
the essential principles of organization [5]. Capra states that sys-
temic thinking is «contextual», as opposed to analytical; in this 
way, being analysis the process of isolating something to study and 
understand it, systemic thinking is the representation of framing 
that something that is desired to be studied within the context of a 
higher whole [5].

With this, complex thinking seeks to set aside the plots and prob-
lems of knowledge, identifying the synchronous similarities of the 
scientific trends of existing disciplines that are commonly fostered 
from individuality [8]. With this, the field of complexity sciences is 
nourished by perspectives that come from both the natural sciences 
and the human and social sciences, the latter being derived mainly 
from postmodernist thought [8].

Finally, trying to conciliate and take the most pertinent aspects of 
the approaches, based on the vision of sociologist Rigoberto Lanz, a 
proposal is framed that tries to reasonably approach the intentions of 
postmodernism when addressing social phenomena, taking into ac-
count its methodological flaws, and rigorously supporting an alterna-
tive vision that takes the positive contributions of postmodernism, as 
well as the contributions of complexity [9].

The concept of transcomplexity has as such a connection be-
tween the emergence of a postmodern episteme (as another way of 
thinking) and different options of complex thinking [9]. Those con-
nections in themselves have repercussions in the methodological 
field, in those conceptual and categorical elaborations [9].

Conclusions

Different proposals from the postmodern approach made in the 
20th century for scientific research are currently being questioned 
due to their different difficulties and contradictions that tenden-
tiously relativize methodological processes and the results that can 
be obtained in the research of social and human sciences.

Now that the world is in a constant technological evolution and 
a close relationship between personal and social development with 
the advancement of 4.0 revolution technologies, complexity theory 
or complexity sciences come to have a relevant role in as much as 
they propose reference points that take intersections relationships 
between different elements or sets of elements as complex; thus pro-
viding a greater understanding of how different phenomena that may 
have an impact on different areas in human, social, and natural life 
should be approached.
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человека. В  статье кратко выделены основные характеристики аддиктивного поведения, признаки его проявления во взрослом 
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При общении со значимыми взрослыми и  ближайшим 
окружением ребенок усваивает определенные модели по-

ведения и сценарии, которые во взрослом возрасте могут обер-
нуться для него как позитивными, так и негативными послед-
ствиями.

Аддиктивное поведение — одна из форм деструктивного по-
ведения, сопровождающаяся желанием субъекта погрузиться 
в иную от текущей реальность с помощью употребления психо-
активных веществ или механизмов застревания на конкретных 
видах деятельности или предметах, которые являются источ-
ником определенных ярких эмоций. Существует множество 
различных методик для выявления наличия или отсутствия ад-
диктивного поведения у  взрослых. Одна из методик — «Диа-
гностика аддиктивного поведения» Н. Н. Телеповой. Данная 
методика позволяет выявить степень выраженности следу-
ющих признаков аддиктивного поведения взрослых: изме-
нение толерантности; синдром отмены; потеря контроля; не-
удачные попытки воздержаться; употребление «несмотря 
на…»; отрицание своей зависимости; резкие изменения в об-
разе жизни. Изменение толерантности характеризуется увели-
чением количественной и  качественной степени погружения 
в  ту или иную зависимость с  каждым новым употреблением. 
Синдром отмены (абстинентный синдром) проявляется в виде 
коррекции поведения, чувственной сферы, социальной на-
правленности, духовных и  ценностно-смысловых установках 
личности как следствие недостатка искусственного воздей-
ствия или нехватки «дозы». Потеря контроля является прояв-
лением компульсивного поведения, которое провоцирует ис-
кусственное вмешательство в процесс получения позитивного 
эмоционального подкрепления. Безуспешные попытки воздер-
жаться являются попытками перестать вести себя зависимым 

образом и  практически всегда заканчиваются срывами или 
сменой одной аддикции на другую. Употребление «несмотря 
на…» —сознательное разрушение собственной личности, ха-
рактеризующееся разрушением социальных связей и ценност-
но-смысловых ориентиров.

Для выявления признаков аддиктивного поведения 
у взрослых удалось опросить 53 респондента, среди которых 39 
(73,58%) опрошенных имеют показатели выше среднего по пе-
речисленным мною признакам.

Родительские установки — неосознанные указания роди-
телей, внушаемые детям на протяжении определенного воз-
раста и проявляющиеся у каждого взрослого человека на про-
тяжении жизни. Родительские послания транслируются детям 
в  виде последовательных и  повторяющихся наставлений, ко-
торые могут оседать в  сознании ребенка и,  таким образом, 
влиять на его поведение во взрослой жизни. Подобные по-
слания, если они носят негативный характер, могут не позво-
лять человеку во взрослом возрасте жить самостоятельной 
жизнью, поскольку он действует в соответствии с ожиданиями, 
установленными его родителями. Одну из распространенных 
классификаций основных негативных родительских установок 
предложил психолог Перл Дрего:

1. Не будь. Подобным предписанием родитель внушает ре-
бенку идею о том, что его рождение не было желанным и пози-
тивным событием. Такие дети во взрослом возрасте могут быть 
склонными к аутоагрессивному поведению, каковым и может 
являться зависимое поведение.

2. Не будь собой. Данное предписание обычно приводит 
к тому, что человек может подавлять в себе свои истинные же-
лания и  поступать так, как хотят его видеть другие, а  не так, 
как он сам хочет. При неудовлетворенных повседневных по-
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требностях в  различных сферах человек может испытывать 
постоянное напряжение и общее недовольство собой и своей 
жизнью, что может сподвигнуть его уйти от реальности с по-
мощью различных форм аддиктивного поведения.

3. Не взрослей. Такого рода предписание может привести 
к тому, что взрослый человек будет долго оставаться ребенком, 
показывать инфантильное и безответственное поведение.

4. Не будь ребенком. Запрет ребенку проявления своей 
детской части может привести к  хроническому напряжению, 
неудовлетворенности во всех сферах жизни, что является пред-
посылками для формирования зависимого поведения.

5. Не будь значимым. Данное послание формирует у  ре-
бенка запрет на восприятие себя нужным и важным. Подобное 
самоопределение может привести взрослого к  проблемам во 

всех сферах жизни, что является фактором риска для формиро-
вания аддиктивных наклонностей.

6. Не сближайся. Страх сближения во взрослом возрасте 
может провоцировать изоляцию и  одиночество. Отсутствие 
близких социальных контактов приводит к незакрытым соци-
альным потребностям и может стать причиной частого ухода 
человека от реальности.

7. Не делай. Данная установка формирует у ребенка и в по-
следующем у  взрослого человека синдром выученной беспо-
мощности.

8. Не чувствуй. Систематическое подавление своих чувств 
может привести к хронической неудовлетворенности и спрово-
цировать выход данных чувств посредством ухода в другую ре-
альность.

Рис. 1. Показатели по методике «Диагностика аддиктивного поведения» Н. Н. Телеповой

Рис. 2. Показатели по методике «Шкала предписаний Дрего»
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9. Не будь здоровым. Данная установка может приводить 
к ипохондрии или к постоянным соматическим заболеваниям 
во взрослом возрасте.

10. Не принадлежи. Такое предписание формирует у  че-
ловека отсутствие «родного гнезда», что может делать его не-
счастным и  провоцировать формирование зависимого пове-
дения.

11. Не будь нормальным. Человек с  данной установкой 
может проявлять признаки отклоняющегося и  аддиктивного 
поведения, и считать их нормой.

12. Не думай. Запрет на мыслительную деятельность ребенка 
приводит к  ослаблению способности человека и  во взрослом 
возрасте обдумывать и анализировать собственную жизнь.

Психолог Перл Дрего предложил собственную методику, ко-
торая позволяет увидеть, в какой степени у того или иного че-
ловека присутствуют в  поведении выше перечисленные ро-
дительские послания. Данная методика была проведена на 39 
респондентах, имеющих склонность к  зависимому поведению. 
Средние результаты среди всех опрошенных представлены ниже:

Таким образом, результаты двух проведенных методик по-
казывают, что переданные родителями в  детстве установки 
могут оказывать прямое влияние на формирование признаков 
аддиктивного поведения детей во взрослом возрасте. Именно 
поэтому родителям очень важно изучать психологическую 
культуру и основные принципы воспитания детей для профи-
лактики и предотвращения развития зависимости у их детей.
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По данным всемирного исследования, проведенного управ-
лением ООН по наркотикам и преступности, почти 70% 

женщин, которые ежедневно становятся жертвами убийств 
в Европе, убиваются своим интимным партнером или другим 
членом семьи [10, с. 2]. Также ежегодно в 27 странах Европей-
ского Союза происходит около 3500  смертей в  результате на-
силия со стороны интимного партнера [6, с. 4].

Согласно недавним мировым исследованиям, из 87 000 
умышленно убитых женщин в 2017 году, более половины (58%) 
были убиты интимными партнерами или другими членами 
семьи, а это значит, что 137 женщин во всем мире каждый день 
убивается членом семьи. Более трети (30 000) из умышленно 

убитых женщин были убиты своим нынешним или бывшим ин-
тимным партнером [11, с. 10].

Несмотря на то что для женщин существует значительно 
более высокий риск быть убитыми нынешним или бывшим ин-
тимным партнером (доля женщин среди общего числа жертв, 
убитых любовными партнерами, составляет 82%, а мужчин, со-
ответственно, — 18% [11, с. 10]), в тех случаях, когда подобные 
преступления совершают женщины, их жертвами преимуще-
ственно (примерно в 80% случаев) становятся их близкие: су-
пруг (или бывший супруг), сожитель, дети [12, с. 12].

Стоит также отметить, что, согласно многочисленным иссле-
дованиям, большая часть убийств, совершенных в отношении 
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интимного партнера (67–80%), была напрямую связана с физи-
ческим насилием над женщиной со стороны мужчины, вне за-
висимости от того, какой из партнеров был в итоге убит [5, с. 3]. 
Женщины в 52% случаев совершали убийство интимного парт-
неров после какого-либо конфликта с жертвой, а в 28% случаев 
женщина шла на преступление непосредственно после эпи-
зода физического или сексуального насилия со стороны муж-
чины [1, с. 9]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
убийство женщиной интимного партнера чаще всего связано 
с особенностями динамики их отношений, которые можно ха-
рактеризовать как абьюзивные и  наполненные физическим, 
психологическим и  нередко сексуальным насилием. Согласно 
исследованию Австралийского института криминологии, от-
ношения, в которых женщина убила своего партнера-мужчину, 
в 45% случаев описывались как отмеченные сменяющимися пе-
риодами разлуки и  воссоединения, неустойчивые и  характе-
ризующиеся вербальными ссорами, также в этих отношениях 
присутствовала фактическая измена или обвинения в  невер-
ности [1, с. 26].

Анна Моц описывает отношения, сложившиеся между из-
биваемой женщиной-жертвой и  мужчиной-агрессором, при-
меняя к ним механизм проективной идентификации [8, с. 452]. 
Это означает, что мужчина не может принять свою личность 
во всей ее сложности, учитывая «положительные» и «отрица-
тельные» аспекты, вследствие чего он проецирует переполня-
ющие его чувства бессилия, слабости и  уязвимости, которые 
кажутся ему неприемлемыми, на свою партнершу. Женщина 
в свою очередь присваивает эти чувства себе, отождествляясь 
с ними. Механизм проективной идентификации работает в обе 
стороны, что значит, что и  женщина отрицает некоторые ас-
пекты своей личности, такие как агрессию, гнев, садистиче-
ские тенденции, контейнируя их в  своем жестоком партнере. 
Само убийство, с этой точки зрения, можно рассматривать как 
момент радикального изменения сложившейся системы от-
ношений и бунт женщины против присвоенной ей пассивной 
и жертвенной роли.

Однако несмотря на то что около 1 из 3 женщин (35,6%) 
в США в течение своей жизни подвергались сексуальному, фи-
зическому насилию и/или преследованию со стороны интим-
ного партнера  [6, с.  12], далеко не все они совершали убий-
ство в отношении мужчины-агрессора. Так, некоторые авторы 
определяют следующие предрасполагающие факторы, которые 
могли повлиять на преступление и повысить вероятность его 
совершения: нарастание серьезных по проявлениям и  сте-
пени последствий эпизодов насилия в  отношении женщины, 
низкие социальные возможности женщины (отсутствие долж-
ного образования и  рабочей занятости), а  также социальный 
статус: нахождение в официальном браке, наличие детей на мо-
мент убийства  [9, с. 9]. Другими факторами являются угрозы 
убийства, исходящие от мужчины-агрессора, высокий суи-
цидальный риск женщины, употребление партнером алко-
голя или наркотических веществ, а также наличие в доме огне-
стрельного оружия [3, с. 21].

Изучение гендерных особенностей показывает, что жен-
щины, совершившие убийство интимного партнера, каче-
ственно и  клинически отличаются от мужчин, совершивших 

аналогичные преступления в отношения своей партнерши [4, 
с. 37]. Что касается психического статуса совершивших убий-
ство женщин и  сопутствующих проблем с  ментальным здо-
ровьем, они с большей вероятностью страдали от расстройства, 
связанного с употреблением психоактивных веществ в какой-то 
момент их жизни, и были жертвой мужчины-партнера, в отно-
шении которого совершили преступление. Исследование также 
показывает, что совершение самоубийства в связи с убийством 
интимного партнера — преимущественно мужская черта, жен-
щины намного менее склонны к  такому поведению. Помимо 
этого отмечается, что подавляющее большинство женщин-пре-
ступниц являлись безработными на момент совершения пре-
ступления, по сравнению с менее чем одной третью преступ-
ников-мужчин.

Исследование гендерных характеристик преступников, со-
вершивших убийство интимного партнера [4, с. 39], также по-
казывает, что алкоголь был сопутствующим фактором в совер-
шаемых женщинами преступлениях: от 72% до 78% женщин 
находились в состоянии алкогольного опьянения в момент со-
вершения преступления. Данные Австралийского института 
криминологии [1, с. 9] также подтверждают, что употребление 
психоактивных веществ и  злоупотребление ими коррелирует 
с  совершением преступления. Так, 68% опрошенных женщин 
употребляли алкоголь в  течение 24 часов, предшествовавших 
убийству, а  19% женщин употребляли наркотические веще-
ства. При вынесении приговора у 40% женщин были выявлены 
проблемы со злоупотреблением алкоголем или употреблением 
наркотических веществ. Треть обвиняемых состояла в  отно-
шениях с партнером, злоупотреблявшим алкоголем, а 18% со-
стояли в отношениях с партнером, который употреблял нарко-
тические вещества.

Исследования, проведенные среди подвергавшихся домаш-
нему насилию женщин, не совершавших убийство интимного 
партнера, также показали, что у них отмечается высокий риск 
развития химических аддикций, помимо этого они склонны 
переходить от злоупотребления психоактивными веществами 
к  психическим расстройствам, связанным с  употреблением 
психоактивными веществами [7, с. 3]. У них также выявлен вы-
сокий риск развития депрессивных расстройств, посттравмати-
ческого стрессового расстройства и расстройств настроения [1, 
с. 3].

В ходе текущего исследования по любовной аддикции среди 
женщин 16 женщин в  возрасте от 26 до 59  лет, находящихся 
в  следственном изоляторе по статьям  105 УК РФ (убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому человеку) 
и  111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью) были протестированы на признаки любовной аддикции 
по тесту А. Ю. Егорова, а также на признаки созависимости по 
шкале созависимости Спанн-Фишер (в адаптации В. Д. Моска-
ленко). Было выявлено, что в данной группе женщин просле-
живается умеренно выраженная созависимость и средняя ве-
роятность любовной аддикции. При сравнении этой группы 
заключенных женщин с группой из 13 женщин в возрасте от 24 
до 51 лет, находящихся в следственном изоляторе по статье 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств) и  прошедших 
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аналогичные тестирования, не было выявлено статистически 
значимых различий (при оценке статистической достоверности 

различий между группами был использован непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни, p<0,05).
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В статье раскрыта проблема связи родительского стиля воспитания с тревожностью школьников младшего возраста. Рас-
смотрены и проанализированы стили родительского воспитания, а также раскрыто понятие тревожности. Выявлено, что роди-
тельский стиль воспитания связан с уровнем тревожности ребёнка.

Ключевые слова: тревожность, уровень тревожности, родительские стили воспитания, младший школьный возраст.

Актуальность исследования обусловлена тем, что детский 
возраст, особенно младший школьный, является опреде-

ляющим в становлении личности ребенка. На этом жизненном 
этапе формируются основные свойства личности. Вместе с тем 
большинство специалистов придерживаются мнения о  том, 
что детство, кроме того, является периодом наибольшей чув-
ствительности к различным неблагоприятным факторам вслед-
ствие прочности первичных впечатлений и низкой сопротив-
ляемости нервной системы ребенка. Тревожность сегодня 
является распространенным феноменом и  проявляется в  не-
уверенности, эмоциональной неустойчивости, постоянном 
ожидании негативных событий и пр. Таким образом, изучение 
взаимосвязи семейного воспитания с  уровнем тревожности 
младших школьников важно с точки зрения их социализации 
и сохранения психического здоровья.

Вместе с тем родительский стиль воспитания может оказы-
вать значительное влияние на развитие ребенка, особенно если 
он не соответствует потребностям и  интересам ребенка  [3]. 
Тревожность у  детей младшего школьного возраста также 
может быть связана с родительским стилем воспитания. На се-
годняшний день уровень людей с повышенной тревожностью 
достаточно высок. Чаще всего появление неоправданной тре-
вожности связывают с детско-родительскими отношениями.

Стиль воспитания относится к  последовательным и  ста-
бильным моделям требований, структуры и реагирования, ко-
торые родители культивируют во всех своих межличностных 
взаимодействиях со своими детьми. Действия родителей за-
висят от этих моделей. Джон Готтман выделяет следующие ро-
дительские стили воспитания: отвергающий, неодобряющий, 
невмешивающийся, эмоциональный воспитатель.
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Тревожность — это состояние беспокойства и тревоги, ко-
торое может возникать у человека в различных ситуациях. Она 
является одним из наиболее распространенных психологиче-
ских феноменов [1].

Существует множество различных причин, почему дети 
могут испытывать тревожность. Некоторые люди испыты-
вают ее из-за генетических факторов или наследственности, 
другие — из-за неблагоприятных жизненных обстоятельств, 
таких как потеря близкого человека, развод родителей или 
травматические события. Также причиной тревожности может 
стать стресс, связанный с  учебной деятельностью или обще-
нием со сверстниками.

Цель исследования — выявить характер связи родитель-
ского стиля воспитания и тревожности детей младшего школь-
ного возраста.

В исследовании принимали участие родители школьников 
младшего возраста (1–4 классы). Тестирование проводилось 
с использованием Google Forms.

Для выявления уровня тревожности использовался 
опросник на выявление уровня тревожности у детей (Г. П. Лав-
рентьева и  Т. М. Титаренко). Данная диагностика предпола-
гает исследование психоэмоционального состояния детей 
посредством опроса их родителей. Для определения стиля ро-
дительского воспитания использовался тест-опросник «Ваш 
родительский стиль воспитания: отвергающий, неодобря-
ющий, невмешивающийся или эмоциональный воспитатель» 
(Дж. Готтман).

Проанализируем полученные данные. По результатам диа-
гностики уровня тревожности можно заметить, что в выборке 
преобладает низкий уровень тревожности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение школьников по уровням тревожности (%)

Рис. 2. Распределение родителей младших школьников по выбору доминирующего стиля воспитания (%)
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В результате диагностики стилей родительского воспитания 
выявлено преобладание стиля эмоциональный воспитатель 
(80%), это значит, что большая часть родителей используют 
данный конструктивный стиль воспитания как доминиру-
ющий. (рис. 2).

Таким образом, становится заметно, что выбор деструктивных 
стилей воспитания («отвергающий», «неодобряющий», «невме-
шивающийся») действительно происходит реже. В большем про-
центном соотношении родители школьников младшего возраста 
предпочитают выбирать конструктивную модель воспитания 
«эмоциональный родитель» (рис. 2), значит, большая часть роди-
телей ориентирована на уважение эмоций ребенка, чувствительна 
к эмоциональным состояниям ребенка, даже если они мало про-
являются, а также осознает и ценит собственные эмоции.

В процессе исследования для выявления характера связи 
стиля родительского воспитания и уровня тревожности ребенка 
был применен критерий ранговой корреляции r-Спирмена. Вы-
явлена значимая связь тревожности и  таких стилей воспи-
тания, как «эмоциональный воспитатель» (r= –0,854, р≤0,01), 

«невмешивающийся» (r=0,717, р≤0,01), меньшая связь у стиля 
«отвергающий» (r=0,392, р≤0,05) и  «неодобряющий» (r=0,241, 
р≤0,05).

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что эмпириче-
ские значения коэффициента корреляции значимы для стилей 
воспитания: «эмоциональный воспитатель», «невмешиваю-
щийся» и «отвергающий».

Таким образом, стиль семейного воспитания связан 
с  уровнем тревожности школьника. В  исследовании дока-
зано, что существует связь между родительским стилем воспи-
тания и тревожностью у детей младшего школьного возраста, 
а  именно: чем выше выраженность стиля воспитания «эмо-
циональный воспитатель», тем ниже уровень тревожности ре-
бенка, а чем выше выраженность стилей воспитания «отверга-
ющий», «неодобряющий» или «невмешивающийся», тем выше 
уровень тревожности ребёнка.

Перспективы развития данного исследования заключаются 
в  разработке программы по гармонизации стиля семейного 
воспитания.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного с тремя группами — подростков, занимающихся 
и не занимающихся творческой деятельностью (11–16 лет), и студентов (18–23 лет). Использована методика Б. Заззо «Золотой воз-
раст». Показано, что подростки, занимающиеся творческой деятельностью, значимо чаще выбирают реальный возраст и ориенти-
рованы на удовлетворяющее их настоящее, чем их сверстники, не включенные в творческую деятельность. Данная категория под-
ростков значимо реже, чем их сверстники и студенты, ориентирована на прошлое, редко предпочитая уже пройденные возрастные 
периоды.

Ключевые слова: подростковый возраст, творческая деятельность, возрастной период, ориентация на прошлое, настоящее 
и будущее.

Каждый возрастной период в  онтогенезе характеризуется 
особой социальной ситуацией развития, ведущей дея-

тельностью и  новообразованиями, появляющимися как итог 
развития в  конце периода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
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Д. Б. Эльконин). Ребенок и  подросток от каждого переживае-
мого ими возраста должны получить все, что этот возраст может 
им дать для полноценного развития, в связи с чем говорят о не-
обходимости амплификации детского развития (А. В. Запо-
рожец, В. П. Зинченко). Одним из многочисленных аспектов 
проблемы возрастного развития является субъективное отно-
шение к  своему возрасту и  полному жизненному циклу раз-
вития человека. Предпочтение того или иного возрастного пе-
риода ребенком и подростком свидетельствует о ориентации на 
прошлое, настоящее или будущее, о специфике мотивационно-
потребностной сферы и наличии или отсутствии психологиче-
ских механизмов защиты личности.

Методический инструментарий, позволяющий установить 
специфику субъективного отношения к возрастным периодам, 
базируется на исследовании, проводившемся Бианкой Заззо. 
Ее беседа включала ряд вопросов, касающихся возраста, в ко-
тором хотел бы оказаться ребенок, причин его выбора и др. [5]. 
А. М. Прихожан была предложена портативная методика, на-
званная «Золотой возраст». В  настоящее время используются 
ее различные варианты [3; 4]. Показаны различия в предпочте-
ниях возраста младших школьников и  подростков из разных 
социальных слоев, на разных уровнях школьного обучения, 
при разных уровнях интеллектуального развития и обучении 
по программам разной степени сложности, у мальчиков и де-
вочек [1; 3; 4].

Считается, что на любом возрастном этапе важно ценить 
свой реальный возраст, свое настоящее, «чтобы тем самым ин-
тегрировать прошлое и наилучшим образом подготовить себя 
для всего того нового, что ждет каждого человека в будущем» 
(Б. Заззо  [5, с.  68]). В  школьных возрастах значима удовле-
творенность школьной жизнью, а  принятие своего возраста 
как желательного возрастает по мере адаптации к  новой со-
циальной ситуации развития  [1]. Желание подростков стать 
старше связано со стремлением к самостоятельности, незави-
симости, а желание вернуться в детство — с тревогой по поводу 
самостоятельного выбора в рамках самоопределения [2].

В проведенном нами исследовании изучалось отношение 
к  разным возрастным периодам у  особой категории школь-
ников — занимающихся творческой деятельностью.

Методика и организация исследования

Решались следующие задачи:
— определить предпочтения возрастов у подростков, зани-

мающихся творческой деятельностью, в том числе у мальчиков 
и девочек,

— сравнить предпочтения возрастов подростков, занимаю-
щихся и не занимающихся творческой деятельностью, а также 
студентов вузов.

В исследовании приняли участие подростки в возрасте от 11 
до 16 лет, обучающиеся в 6–8 классах, а также юноши–студенты 
университетов в  возрасте от 18 до 23  лет. География прожи-
вания испытуемых представляет различные регионы страны, 
включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург.

Выборка: 49 подростков, средний возраст 13  лет, из них 
23 школьника, занимающихся творческими видами деятель-

ности (музыка, танцы), и 26 школьников, включенных только 
в  учебную деятельность; 51 студент, средний возраст 21  год. 
Среди подростков 32 мальчика и 17 девочек, среди юношей — 
11 юношей и 40 девушек.

Использовалась методика Б. Заззо «Золотой возраст».
При сравнении групп применялся критерий Пирсона χ2

Результаты исследования

Как показали данные, полученные в  ходе исследования, 
в  группе школьников, занимающихся творческой деятель-
ностью («творческие школьники»), существуют различия 
в  предпочтениях возраста между мальчиками и  девочками 
(рис. 1). Выявлены статистически значимые различия в оценке 
разных возрастов творческими школьниками и школьницами 
(χ2=10,003; p=0,009). Мальчики значимо чаще называют в каче-
стве лучшего (желательного, «золотого») возраста школьный 
возраст, а девочки — молодость. Возможно, это связано с опе-
режающим созреванием и личностным развитием девочек, бы-
стрее, чем сверстники-мальчики, приобретающих ориентацию 
на будущее. Но возможно, что мальчики в большей мере удо-
влетворены своей жизнью в настоящем.

При сравнении группы «творческих школьников» со 
школьниками, не занимающимися творческой деятельно-
стью (группа «школьники»), показаны различия в  предпо-
чтении возрастов у мальчиков (рис. 2) и отсутствие различий 
у  девочек. Установлены статистически значимые различия 
в оценке разных возрастов мальчиками-подростками (χ2=7,522; 
p=0,039). В частности, «творческие школьники» значимо чаще 
называют в  качестве лучшего возраста школьный возраст. 
У мальчиков, не включенных в значимые для них неучебные 
виды деятельности и, соответственно, не имеющих дополни-
тельную референтную группу, объединенную общими инте-
ресами, наблюдается большая поляризация предпочтений: 
четверть подростков ориентирована на прошлое (детство), 
четверть — на будущее (молодость). Статистически значимых 
различий между девочками, занимающимися и  не занимаю-
щимися творческой деятельностью, не обнаружено (χ2=1,920; 
p=0,788).

Сравнение трех групп — «творческие школьники», «школь-
ники» и  «студенты» (рис.  3) — позволило выявить статисти-
чески значимые различия (χ2=27,699; p=0,001).

Школьники значимо чаще предпочитают школьный воз-
раст, студенты — молодость. При этом около половины всех 
школьников и студентов ориентированы на настоящее, на свой 
реальный возраст. Стремление вернуться на предыдущие воз-
растные этапы, имеющее обычно защитный характер, в  наи-
меньшей степени присуще школьникам, занимающимся твор-
ческой деятельностью (13,6%): их сверстники, ограниченные 
учебной деятельностью, и  студенты чаще ориентированы на 
прошлое (28% и 23,9% соответственно).

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы:
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1. Подростки, занимающиеся творческими видами дея-
тельности, значимо чаще, чем подростки, не включенные 
в творческую деятельность, предпочитают свой реальный воз-
раст, что считается показателем субъективного благополучия.

2. Подростки, занимающиеся творческой деятельностью, 
значимо реже, чем их сверстники, не занимающиеся творче-

ской деятельностью, и  студенты, ориентируются на прошлое, 
выбирая пройденные возрастные этапы.

3. Среди подростков, занимающихся творческой дея-
тельностью, мальчики в  большей степени удовлетворены на-
стоящим, чем девочки, девочки в большей мере ориентированы 
на будущее.

Рис. 1. Предпочтение возрастов мальчиками и девочками, занимающимися творческой деятельностью (%)

Рис. 2. Предпочтение возрастов мальчиками, занимающимися и не занимающимися творческой деятельностью (%)
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Влияние типа темперамента на успешность изучения 
иностранных языков младшими подростками

Мачавариани Элина Мамиановна, студент
Московский педагогический государственный университет

В статье рассматриваются типы темперамента школьников младшего подросткового возраста и  их влияние на эффек-
тивность изучения иностранного языка. Показаны особенности темперамента младших подростков, оказывающие влияние на 
учебную деятельность.

Ключевые слова: типы темперамента, младшие подростки, учебная деятельность.

В настоящее время происходят достаточно серьезные из-
менения в  общеобразовательных учебных заведениях. 

Учебный процесс стараются сделать как можно более ком-

фортным и  эффективным для обучающихся. В  связи с  этим, 
вводится множество различных интеграций, например, в  на-
стоящее время школы активно используют технологии не 

Рис. 3. Предпочтение возрастов школьниками, занимающимися и не занимающимися творческой деятельностью,  
и студентами (%)
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только для того, чтобы разнообразить урок интересными учеб-
ными материалами, но и в первую очередь — персонализиро-
вать процесс обучения для каждого ученика. Именно стрем-
ление учитывать индивидуальные особенности обучающихся 
для создания благоприятных условий обучения является клю-
чевым направлением в  проводимых изменениях. Каждый 
ученик уникален и  имеет собственный набор как сильных 
сторон, так и слабых, свои интересы и потребности в обучении. 
Индивидуальный подход позволяет учителям адаптировать 
учебный план и методы обучения к тем или иным потребно-
стям каждого ученика, а  обучающиеся, в  свою очередь, чув-
ствуют, что их потребности учитываются, и таким образом, они 
становятся более мотивированы и вовлечены в учебный про-
цесс. Соответственно, это может привести и к улучшению ре-
зультатов обучения.

В статье рассматривается темперамент как один из фак-
торов индивидуальных особенностей, который педагогу необ-
ходимо учитывать при академической успеваемости младших 
подростков. Обучающиеся разных типов темперамента отлича-
ются друг от друга темпами работы, реакцией на раздражители, 
характером интеллектуальной деятельности и  т. д., соответ-
ственно процесс обучения и усвоение учебного материала ими 
также будет отличаться. Мы предполагаем, что в зависимости 
от типа темперамента, может прослеживаться влияние на спо-
собность в  лучшей или же худшей степени усваивать знания 
и умения в процессе обучения иностранному языку.

Актуальность работы связана с  необходимостью повы-
шения эффективности образовательного процесса. Темпе-
рамент рассматривается как закономерное соотношение 
устойчивых индивидуальных особенностей личности, харак-
теризующих различные стороны динамики психической дея-
тельности и  поведения  [2]. Под темпераментом понимается 
следующее: во-первых, это врожденный набор поведенческих 
характеристик, которые относительно стабильны на протя-
жении жизни, а во-вторых, темперамент отражает то, как че-
ловек обычно реагирует на окружающую его среду, взаимодей-
ствует с другими людьми и проявляет свои эмоции.

Это особенно важно для организации эффективной учебной 
деятельности школьников младшего подросткового возраста. 
Педагогу при взаимодействии с  каждым обучающимся необ-
ходимо ориентироваться на общие особенности их основного 
типа темперамента, поскольку они играют важную роль в про-
цессе усвоения учебного материала.

Каждый тип темперамента имеет свои положительные и от-
рицательные особенности, оказывающие влияние на учебную 
деятельность школьников, в  том числе и  при изучении ино-
странного языка. Так, например, школьники-холерики импуль-
сивны, энергичны, общительны, быстро действуют и  прини-
мают решения, могут быть склонны к доминированию. Среди 
их сильных сторон, способствующих лучшему усвоению ан-
глийского языка, мы можем выделить интерес к ролевым и ком-
муникативным заданиям. Школьники-сангвиники также до-
статочно общительны, активны, могут быстро переключаться 
с одной деятельности на другую. Исходя из этого, учителю не-
обходимо учесть их продуктивность на уроках английского 
языка. Распознать обучающегося-флегматика можно по сле-

дующим общим чертам: они достаточно спокойны, уравно-
вешены, их редко можно застать в  качестве инициаторов ка-
ких-либо конфликтов, при этом они могут быть пассивны, а их 
реакция медленной. Последовательность действий, хорошее 
восприятие рецептивных упражнений — некоторые сильные 
стороны таких обучающихся. Младшие подростки-меланхо-
лики отличаются тревожностью, чувствительностью, а  также 
фиксацией на своих эмоциональных переживаниях и предпо-
читают оставаться либо в одиночестве, либо в небольшом кругу 
своих друзей. У них наблюдается повышенный интерес к твор-
ческим, но скорее индивидуальным заданиям и  проектам. 
К слабым сторонам в учебной деятельности у холериков и сан-
гвиников относятся следующие особенности: быстрая утомляе-
мость и переключаемость на отвлекающие их дела при работе, 
требующей усидчивости. У флегматиков — трудности в репро-
дуктивных упражнениях, например в  монологической речи, 
а  эффективность работы подростков-меланхоликов может 
быть снижена при работе в группах, от 3 до 5 человек. При этом, 
стоит помнить о  том, что это только общие характеристики 
того, как могут проявлять себя школьники как на уроках, так 
и во внеурочное время.

С целью выявления типов темперамента младших под-
ростков было проведено исследование в  двух общеобразова-
тельных учреждениях г. Москвы. При проведении исследо-
вания были использованы: личностный опросник Г. Айзенка 
EPQ-R последней версии [3], направленный на изучение инди-
видуально-психологических черт личности и  метод изучения 
продуктов деятельности обучающихся, направленный на опре-
деление уровня учебной успеваемости школьников на уроках 
английского языка. Работа осуществлялась при поддержке пе-
дагогов-психологов данных школ. Всего респондентов в данном 
исследовании — 56 человек в возрасте от 12 до 14 лет, среди них 
23 мальчика и 33 девочки.

По результатам исследования было выявлено, что среди об-
щего числа младших подростков доминирует холерический тип 
темперамента (44%), далее идут школьники-сангвиники (30%), 
затем флегматики (15%) и  обучающиеся с  меланхолическим 
типом (11%).

Также нами была рассмотрена зависимость типа темпера-
мента и академической успеваемости школьников по каждому 
его типу на уроках английского языка. Результаты показывают, 
что более высокая успеваемость (уровень обучения «отлич-
но-хорошо») представлена у  школьников холериков (31%) 
и  у  школьников сангвиников (24%). Наименьший результат 
показали обучающиеся меланхолического типа темперамента 
(4%).

Таким образом, по получившимся результатам, мы можем 
наблюдать, как тот или иной тип темперамента коррелирует 
с  общей успеваемостью у  обучающихся. Достаточно высокая 
и наиболее стабильная успеваемость выявлена у обучающихся-
холериков и сангвиников, у подростков флегматиков также на-
блюдаются неплохие успехи в обучении. Самая низкая успевае-
мость выявлена у меланхоликов.

Полученные результаты нашего исследования в  большей 
степени коррелируют с показателями, полученными в ходе ана-
логичного исследования Д. В. Балан. В 2002 году ею проведено 
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тестирование по методике Г. Айзенка для выявления темпера-
мента среди младших подростков в  одной из общеобразова-
тельных школ г. Москвы. Результаты показывают следующее 
соотношение типов темперамента у школьников: больше всего 
обучающихся с холерическим типом темперамента (48%), далее 
идут флегматики (40%), затем сангвиники (8%) и меланхолики 
(4%). Д. В. Балан пишет о том, что индивидуально-психологи-
ческие особенности учащихся, в том числе и темперамент, иг-
рают важную роль в  процессе усвоения иностранного языка 
в  образовательном учреждении. Она подчеркивает, что об-
учающиеся, имеющие доминирующий холерический и сангви-
нический темперамент, более успешны в  изучении иностран-

ного языка, имеют большее количество отличных оценок, чем 
младшие подростки с флегматическим и меланхолическим тем-
пераментом. [1]

Таким образом, результаты исследования показывают, что 
тип темперамента обучающихся оказывает влияние на их ака-
демическую успеваемость при изучении иностранного языка. 
В этой связи для организации эффективной учебной деятель-
ности младших подростков педагогу необходимо учитывать 
особенности проявления типов темперамента, что позволит 
реализовать принцип индивидуализации обучения иностран-
ному языку и создать благоприятную среду для развития лич-
ности школьников.
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Несмотря на большой интерес психологов к  проблеме се-
мейного воспитания и значительный объем научных пуб-

ликаций по этой теме, важнейшие ее аспекты остаются не-
достаточно изученными. В  частности, имеющихся знаний 
оказывается недостаточно, чтобы ответить на вопрос, какую 
роль играет тип семейного воспитания в формировании харак-
тера привязанности к родителям.

Феномен привязанности отражает субъективную устойчивую 
эмоциональную установку, которая сформирована посредством 
опыта взаимоотношений ребенка с  родителями  [2]. Характер 
привязанности показывает степень эмоциональной близости 
и доверия, которые ребенок испытывает к родителю [3].

В зависимости от отношения родителей, а также от условий 
воспитания у  ребенка происходит формирование одного из 
типов привязанности: надежная привязанность, избегающая 
привязанность, тревожно-амбивалентная привязанность [6].

Характер привязанности обусловливает определенную си-
стему ожиданий по отношению к участникам всех других соци-
альных контактов, что фактически опосредствует дальнейшее 
взаимодействие ребенка с  окружающим миром и,  следова-
тельно, становится важным механизмом влияния на другие 
стороны его развития [1].

Тип семейного воспитания — совокупность установок ро-
дителей в  отношении воспитания детей. В  целом, многие ис-

следователи предлагают четыре основных стиля воспитания 
детей, опирающиеся на два основных показателя: родитель-
ская любовь и родительский контроль [8]. Зачастую родители 
имеют различные стили воспитания: отцы, как правило, вос-
принимаются, и на самом деле бывают, более жесткими и авто-
ритарными чем матери. Отец и мать могут взаимно дополнять, 
а могут и подрывать влияние друг друга [7].

Обзор эмпирических исследований связи типа семейного 
воспитания и  характера привязанности к  родителям показы-
вает, что формирование определённого характера привязан-
ности у ребенка зависит от родительского поведения, качества 
отношений, эмоциональной близости, степени удовлетворения 
потребностей ребенка, соответственно от стиля семейного вос-
питания [5]. Выделяют функциональный стиль родительского 
отношения, определяющий формирование надежного типа 
привязанности, который проявляется в  способности воспри-
нимать и понимать причины состояния ребенка, способности 
к сопереживанию, безусловном принятии, стремлении к телес-
ному контакту, оказании эмоциональной поддержки [9].

Целью нашего исследования было исследование связи типа 
семейного воспитания и  характера привязанности к  матери 
и отцу у подростков.

Важность изучения отношений с  родителями в  подрост-
ковом возрасте обусловлена тем, что в подростковом возрасте 
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главной задачей развития становится достижение автономности 
и построение личностной идентичности [4]. В этой связи нега-
тивные отношения с  родителями могут нарушать нормальное 
развитие подростка, что формирует актуальную задачу профи-
лактики и коррекции неблагополучия в этих отношениях.

Было проведено эмпирическое исследование, направленное 
на выявление связи между типом семейного воспитания и ха-
рактером привязанности к матери и отцу у подростков.

Выборку исследования составили 40 подростков от 13 до 
16 лет, среди них 20 мальчиков и 20 девочек.

Проведена диагностика типов семейного воспитания и ха-
рактера привязанности к  матери и  отцу у  подростков с  по-
мощью батареи психодиагностических методик: «Подростки 
о  родителях» (автор Е. Шафер, модификация З. Матейчика 
и П. Ржичана); Опросник для изучения взаимодействия роди-
телей с детьми И. М. Марковской, вариант для подростков; Ме-
тодика М. Яремчук для оценки качества привязанности под-
ростков к  родителям; Опросник привязанности к  близким 
людям Н. В. Сабельникова, Д. В. Каширский.

Для выявления связи между типом семейного воспитания 
и характером привязанности к матери и отцу у подростков про-
веден корреляционный анализ.

Результаты корреляционного анализа показали, что на-
дежная привязанность к отцу и к матери у подростков имеет 
положительные взаимосвязи с  позитивным интересом, ко-
торый родители проявляют к ребенку.

Надежная привязанность к отцу снижается при проявлениях 
тревожности отца. Интересным представляется результат, поло-

жительной связи надежной привязанности к отцу с враждебно-
стью и непоследовательностью типа воспитания. Тревожно-ам-
бивалентная привязанность к  отцу у  подростков усиливается 
при росте директивности отца и непоследовательности его вос-
питательных мер. Тревожно-амбивалентная привязанность 
к матери имеет положительные связи с враждебностью матери.

Избегающий тип привязанности к отцу у подростков имеет 
положительные взаимосвязи с повышенным интересом и вра-
ждебностью отцов. Избегающая привязанность к матери отри-
цательно связана с непоследовательностью в воспитании.

Подводя итог эмпирическому исследованию, можно сделать 
следующие выводы:

— позитивный интерес родителей способствует форми-
рованию либо надежной, либо избегающей привязанности, 
что, вероятно, обусловлено возрастными особенностями под-
ростков, которые проявляются в  стремлении к  автономии от 
родительской опеки, поэтому повышенный интерес к их жизни 
может вызывать у подростков не только надежную привязан-
ность, но и стремление избегать близости с родителями;

— враждебность и  непоследовательность в  воспитании 
отцов способствует формированию либо надежной, либо тре-
вожно-амбивалентной привязанности, что может означать, что 
подросткам необходимо внимание отца, даже построенное на 
враждебности, что дает им ощущение присутствия отца;

— враждебность матерей способствует формированию 
тревожно-амбивалентной привязанности, а  непоследователь-
ность в  воспитании матерей — избегающей привязанности 
у подростков.
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Нейропсихологический подход к формированию коммуникативных 
навыков у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
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В статье рассмотрены нейропсихологические подходы к формированию коммуникативных навыков у детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата
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В статье исследована проблема нейропсихологического подхода к формированию коммуникативных навыков у детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата.
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The article discusses neuropsychological approaches to reducing communication abilities in children with musculoskeletal disorders.
The article explores the problem of a neuropsychological approach to the formation of communication skills in children with musculoskeletal 

disorders
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Коррекция нарушения коммуникации при помощи нейро-
психологии — актуальная тема для исследования. Нейро-

психология — это наука, которая является сравнительно новой. 
Эта наука изучает связь между особенностями развития мозга 
и влиянием на его психические процессы. Я считаю, что необхо-
димо изучать данное направление как прогрессивное и быстро 
набирающее популярность в  системе коррекции нарушений. 
На сегодняшний момент специалистов по нейропсихологии не-
достаточно.

Проблема нарушения опорно-двигательного аппарата 
у детей не уходит в сторону. Детей с этим нарушением не ста-
новится меньше с каждым годом. Причиной тому — как наслед-
ственные факторы, так и приобретенные. Если рассматривать 
проблему нарушения опорно-двигательного аппарата, то чаще 
всего у детей это приобретенные заболевания. Обширный пласт 
этого нарушения занимает детский церебральный паралич. Во-
семьдесят пять тысяч детей имеют такой диагноз в Российской 
Федерации. Таким детям тяжело общаться со сверстниками, 
или сверстники не принимают их в свое окружение. Если начать 
коррекцию коммуникативного навыка раньше, с комплексным 
подходом по решению проблемы, то возможно максимальное 
вовлечение ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата в социальную жизнь общества. А это необходимо для пол-
ноценной жизни каждого человека.

Коммуникативные навыки исследовали многие специа-
листы и  ученые: Дж. Мейер, С. Холла, А. Алешина и  другие. 
Нейропсихологию изучали: А. Лурия, Б. Величковский, Д. Хебб.

Коммуникативные навыки должны формироваться посте-
пенно, последовательно. У детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата коммуникативные навыки начинают воз-
никать гораздо позднее. Поэтому работа со специалистами по 
формированию коммуникативных процессов — очень важный 
и нужный пласт деятельности, которая в дальнейшем поможет 
ребёнку социализироваться в  обществе и  стать самостоя-
тельным человеком.

Важным в процессе коррекционной работы является само-
стоятельное стремление ребёнка с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Ребёнок должен понимать, что это необхо-
димо в первую очередь ему и пригодится для его развития и для 

дальнейшей взрослой жизни. Если не будет желания и стрем-
ления от самого ребёнка, работа по устранению проблемы 
может затянуться.

Для занятий по развитию коммуникативных навыков специа-
лист может использовать исследования нейропсихологического 
подхода. Нейропсихология — это взаимодействия мозговых си-
стем и действий человека. У некоторых детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата нарушен вестибулярный аппарат, 
ограничения подвижности, нарушена моторика.

С чего начинаются занятия с  нейропсихологом? Специа-
лист проводит диагностику и  апробируют не только ребёнка 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и родителей 
(законных представителей). После проведения диагностики 
нейропсихолог должен составить план работы по коррекции 
нарушения коммуникативной сферы у  ребёнка. Также спро-
гнозировать результаты коррекционной работы. Родители (за-
конные представители) также должны быть нацелены на по-
мощь своему ребёнку для преодоления возникших трудностей.

Коммуникативные навыки очень важны в  социальной 
сфере человека. Без общения с другими людьми полноценная 
жизнь не представляется возможной. Общение происходит 
ежедневно и постоянно. Поэтому так необходимо социализи-
ровать ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппарата 
для того, чтобы в дальнейшем уже взрослый человек смог само-
стоятельно жить в обществе.

Нейропсихологом и  другими специалистами проводится 
комплексная работа. Зачастую у ребёнка с нарушением опорно-
двигательного аппарата имеются и сопутствующие нарушения. 
Например, может быть нарушена речь, психологические рас-
стройства: зрение, слух и другие. Поэтому необходимо соблю-
дать комплексный подход в коррекционной работе по исправ-
лению нарушений.

Список специалистов комплексного подхода:
Учитель-логопед решает проблему с  речевыми наруше-

ниями, которые также приводят к  нарушению коммуника-
тивной сферы. Речь ребёнка должна быть понятна и  разбор-
чива для других людей.

Педагог-психолог работает над уверенностью в себе ребёнка 
с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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Нейропсихолог корректирует и работает над двигательной 
системой и развивает высшие психические функции ребёнка.

Вся комплексная работа направлена на развитие личности 
ребёнка и в дальнейшем социальной адаптации в обществе.

При развитии коммуникативных навыков очень важно уча-
стие учителя-логопеда в  коррекционной работе. Занятия на-
правленны на: развитие речевых знаний и  умений, речевых 
контактов с  окружающими людьми, умение выстраивать 
диалог, вступать в контакт с собеседником, знание норм рече-
вого этикета, выполнять активную роль в диалоге, поддержи-
вать общение.

Существенно при затруднениях в  коррекции не зацикли-
ваться на негативных моментах. Важно объяснить ребёнку, что 
не все получается с первого раза и могут возникать проблемы 
и  затруднения в  коммуникативной деятельности. Трудности 
и негативные моменты могут возникнуть, и в них нет ничего 
страшного. Как и в повседневной жизни, могут возникать про-
блемы в общении между незнакомыми или знакомыми людьми. 
Необходимо донести до ребёнка, что это нормально. Чтобы при 
первых неудачах ребёнок не закрылся и больше не захотел рабо-
тать над развитием коммуникативной сферы жизни.

Успешность и положительная динамика коррекционной ра-
боты специалистов зависит от многих факторов, в том числе от 
семьи ребёнка, тяжести нарушения и сопутствующих проблем, 
от желания самого ребёнка, а также комплексного подхода спе-
циалистов.

В процессе общения между людьми происходит формиро-
вание новых социальных связей и отношений, обмен информа-
цией, опытом из своей деятельности или опыта других людей. 
Без общения невозможно представить повседневную жизнь.

Формирование коммуникативных навыков у  детей с  на-
рушением опорно-двигательного аппарата при помощи ней-
ропсихологических подходов включает в  себя: использование 
различных методов и  подходов, направленных на развитие 
коммуникативных навыков и  преодоление трудностей, свя-
занных с двигательными нарушениями.

Вот некоторые подходы и методы, которые могут быть ис-
пользованы нейропсихологом при работе по коррекции нару-
шений коммуникации:

1. Использование вербальных и невербальных средств об-
щения: дети учатся использовать речь и  другие средства об-
щения, такие как: мимика, жесты, вокализация.

2. Дополнительная и поддерживающая коммуникация: для 
детей, испытывающих значительные ограничения в  исполь-
зовании вербальной коммуникации, применяются альтерна-
тивные средства общения, такие как карточки с  изображе-
ниями или символами.

3. Альтернативная коммуникация: для детей, использу-
ющих преимущественно невербальные средства общения, под-

бираются индивидуальные средства коммуникации, такие как 
компьютерные программы или специальные устройства.

4. Развитие звукопроизношения, пополнение словаря 
и грамматического строя речи: для детей всех трёх групп важно 
работать над улучшением этих аспектов речи.

5. Индивидуальный подбор средств коммуникации: при 
выборе средств коммуникации, необходимо учитывать ре-
чевые возможности и предпочтения каждого ребёнка.

6. Создание благоприятных условий для перехода на новую 
ступень образования: формирование коммуникативных на-
выков способствует расширению круга общения ребёнка и со-
зданию благоприятных условий для его дальнейшего обучения.

Коммуникативный навык влияет на развитие личности че-
ловека. Негативно влияет то, что ребёнок с нарушением опор-
но-двигательного аппарата часто не умеет коммуницировать со 
сверстниками и со взрослыми людьми.

Жесты, мимика, движения, сенсомоторная сфера — все влияет 
на коммуникативные средства общения. Ребенку с  нарушением 
опорно-двигательного аппарата порой бывает очень сложно на-
чать общение первым. Окружающие ребёнка с нарушением опор-
но-двигательного аппарата должны понимать, что ему очень не-
легко налаживать контакт с людьми и надо идти ему на встречу.

Впервые в специальной психологии описание развития лич-
ности ребенка с дефектом было дано Л. С. Выготским. Он убе-
дительно показал, что любой дефект, любой телесный недо-
статок является фактором, в известной степени изменяющим 
отношения человека с  окружающим миром, что в  результате 
дает «социальную ненормальность поведения». Следовательно, 
психологическим фактом двигательный недостаток при на-
рушение опорно-двигательного аппарата становится только 
тогда, когда человек вступает в общение с отличающимися от 
него здоровыми людьми.

Нарушение социальных контактов приводит к ряду откло-
нений в  формировании личности у  детей с  патологией опор-
но-двигательного аппарата и при отсутствии или недостаточно 
квалифицированной психолого-педагогической коррекции 
могут вызвать появление негативных черт характера.

Таким образом, коммуникативная функция речи является 
важной составляющей развития детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, формирование коммуникативных на-
выков должно быть направлено на развитие речи для общения 
с окружающими, усвоение новых понятий и развитие контакт-
ности ребёнка с взрослыми и сверстниками, нейропсихологи-
ческий подход включает коррекцию речевых нарушений, раз-
витие грамматического строя речи и  обогащение словарного 
запаса, раннее начало педагогической работы и создание бла-
гоприятных условий для развития речи способствуют форми-
рованию коммуникативных навыков у  детей с  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.
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Программа психологического сопровождения сотрудников УИС на начальном этапе 
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В статье рассматривается важность психологического сопровождения молодых сотрудников УИС в процессе их профессиональ-
но-личностного развития. При разработке программы психологического сопровождения мы ориентировались на коррекцию вы-
явленных особенностей, а также уделяли внимание формированию необходимых навыков и компетенций. Основными мишенями 
воздействия, выступили: эмоционально — волевая сфера, коммуникативная сфера, потребностно-мотивационная сфера, когни-
тивная сфера, профессиональная сфера.

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы, профессионально-личностное развитие, психологическое сопро-
вождение, мишени воздействия.

1 Конкретные упражнения представлены в приложении 1

Непрерывное профессионально-личностное развитие со-
трудника УИС определяют эффективность деятельности, 

а также являются фактором предотвращения профессиональной 
деформации. Именно поэтому, мы считаем, что данная пробле-
матика должна исследоваться комплексно, с использованием как 
общепсихологических, так и специальных методов и методик.

В качестве обследуемых нами были выбраны сотрудники 
младшего начальствующего состава ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Рязанской области. Мы остановили свое внимание 
на сотрудниках младшего начальствующего состава, поскольку, 
на наш взгляд, именно эта категория сотрудников испытывает 
наибольшие трудности в  служебной деятельности, связанные 
с невысокой заработной платой, ненормированным графиком 
службы, постоянным взаимодействием со спецконтингентом.

При разработке программы психологического сопрово-
ждения мы остановили свое внимание на молодых специа-
листах, которые только начинают свой путь в  уголовно-ис-
полнительной системе, поскольку для них вхождение в новую 
деятельность сопровождается высоким эмоциональным напря-
жением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов.

В ходе проведения психодиагностического обследования 
было установлено, что для молодых сотрудников характерен 

средний уровень жизнестойкости, спонтанная агрессивность, 
общительность, открытость, экстраверсия, эмоциональная ла-
бильность, слабо сформированные цели в жизни, гедонистиче-
ские установки, самоуверенность в поведении.

Цель программы: формирование необходимых психоло-
гических особенностей для успешного профессионально-лич-
ностного развития сотрудников УИС.

Объектом выступили психологические особенности мо-
лодых сотрудников УИС.

Программа проводится в групповой форме, рассчитана на год. 
Продолжительность каждого занятия составляет от 1 до 1,5 часов.

При разработке программы психологического сопрово-
ждения будем ориентироваться на коррекцию выявленных 
особенностей, а также уделим внимание формированию необ-
ходимых навыков и компетенций.

Рассмотрим мишени воздействия, необходимые для успешного 
профессионально-личностного развития молодых сотрудников:

1. Эмоционально-волевая сфера:
2. Коммуникативная сфера:
3. Потребностно-мотивационная сфера:
4. Когнитивная сфера:
5. Профессиональная сфера:

Таблица 1. Программа психологического сопровождения сотрудников УИС на начальном этапе служебной деятельности1

Личностные особенности
Мероприятия, направленные на профессионально-личное развитие 

сотрудника УИС
1. Эмоционально — волевая сфера

• развитие эмоционально-волевого компо-
нента (стрессоустойчивость, умение сохра-
нять самообладание и действовать в экстре-
мальных ситуациях);
• обучение навыкам психической саморегу-
ляции и состояний с целью формирования 
психологической устойчивости и уверен-
ности в своих силах

— сеанс аутогенной тренировки для снятия нервно-психической напря-
женности и восстановления работоспособности личного состава.
—упражнение на расслабление;
—медитации-визуализация;
—практические упражнения, направленные на отработку навыков само-
регуляции;
—практические упражнения, на тему: «Способы саморегуляции эмоцио-
нального состояния»;
—упражнение, направленное на развитие стрессоустойчивости
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Личностные особенности
Мероприятия, направленные на профессионально-личное развитие 

сотрудника УИС

2. Коммуникативная сфера

• развитие умений и навыков коммуникатив-
ного поведения в конфликтных ситуациях;
• формирование делового взаимодействия 
между сотрудниками;
• формирование эффективных навыков 
взаимодействия с осужденными

— практические упражнения, направленные на формирование сплочен-
ности, готовности в повседневной деятельности и в экстремальной си-
туации действовать совместно;
—практические упражнения, направленные на формирование коммуни-
кативной компетентности;
— практические упражнения, направленные на профилактику конфликтов

3. Потребностно-мотивационная сфера

• формирование адекватной самооценки;
• развитие нравственных качеств, цен-
ностных ориентаций;
• развитие лидерского потенциала;
• развитие внутреннего локус-контроля

— практические упражнения, направленные на постановку и достижение 
личных и профессиональных целей;
—практические занятия, направленные на работу с нерациональными 
страхами

4. Когнитивная сфера

• развитие познавательных качеств;
• гибкость мышления

— способы развития гибкости мышления;
—практические упражнения, направленные
на развитие наблюдательности, воображения, позитивного мышления;
— упражнения, направленные на тренировку внимания и сообразитель-
ности;
—упражнение на развитие ассоциативной памяти

5. Профессиональная сфера

• формирование и развитие профессиональ-
но-важных качеств;
• коррекция возможных проявлений некон-
структивных стратегий поведения (развитие 
навыков антиманипулятивного и антикор-
рупционного поведения);
• формирование позитивного отношения 
к выбранной профессии

— практические упражнения, направленные на осознание ценностей си-
стемы и своей
профессиональной деятельности, актуализацию профессионального 
опыта;
— практические занятия, направленные на развитие навыков антимани-
пулятивного, коррупционного поведения и внеслужебных связей сотруд-
ников

Для проверки эффективности предложенной нами про-
граммы мы провели повторное психодиагностическое обследо-
вание с помощью опросников: тест жизнестойкости С. Мадди 
в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой; фрайбургский 
многофакторный опросник (FPI), методика исследования са-
моотношения МИС В. В. Столина, С. Р. Пантилеева, методика 
Смысложизненные ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева (таб-
лицы 2, 3).

Результаты апробации предложенной нами программы по-
казали, что она эффективна в  области проведения психокор-
рекционной и психопрофилактической работы по повышению 
жизненной активности и вовлеченности сотрудников, форми-
рованию у них эмоциональной выдержки, позитивному отно-
шению к  своей жизни. Сотрудники обучились методам эмо-
циональной саморугуляции и  теперь самостоятельно в  силах 
регулировать свои эмоциональные проявления.

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 2. Результаты обследования экспериментальной группы

№  Шкалы До эксперимента После эксперимента t-критерий Стъюдента
1 Вовлеченность (тест С. Мадди) 37 39 0,0003
2 Контроль (тест С. Мадди) 14 15 0,32
3 Принятие риска (тест С. Мадди) 8 8 0,2
4 Эмоциональная лабильность (FPI) 7 5 0,0043
5 Саморуководство (МИС) 6 8 0,0006
6 Процесс жизни (СЖО) 6 8 0,0054
7 Агрессивность (FPI) 6 6 0,3528
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Результаты программы показали неизменность таких фак-
торов как: агрессивность, принятие риска, контроль поведения. 
Однако мы не можем утверждать, что программа явилась неэф-
фективной по работе с данными проявлениями, поскольку про-
цесс формирования жизнестойкости и ее компонентов требует 

большего времени и не может быть в полной мере реализован 
в ходе прохождения преддипломной практики.

В дальнейшем данная программа будет дорабатываться и реа-
лизовываться в  рамках практической деятельности, будут из-
учаться комплексно и иные личностные особенности сотрудников.

Психологические аспекты преподавания огневой подготовки в системе 
профессионального обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы

Самар Данил Вячеславович, курсант
Научный руководитель: Савранов Андрей Андреевич, преподаватель

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Новокузнецк)

В данной научной работе рассмотрены вопросы, касающиеся психологических аспектов преподавания огневой подготовки в си-
стеме профессионального обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС), а  также раскрыты главные 
трудности, которые испытывает начинающий стрелок.

Ключевые слова: курсант, стрессовые ситуации, причины, огневая подготовка.

Главная цель боевой и  физической подготовки в  органах 
Федеральной службы исполнения наказаний — формиро-

вание физической и психологической готовности сотрудников 
к  успешному выполнению оперативно-служебных задач, уме-
лому применению физической силы, боевых приемов борьбы, 
специальных средств и огнестрельного оружия при пресечении 
противоправных деяний, а также в процессе иной служебной 
деятельности. В современном мире профессия сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы требует высокой психологиче-
ской устойчивости и навыков в области огневой подготовки.

Огневая подготовка представляется одним из важных ком-
понентов боевой подготовки сотрудников УИС и нацелена на 
обучение личного состава правильному, точному, результа-
тивному, правомерному применению боевого оружия. Также 
огневая подготовка направлена на умение вести прицельный 
огонь в быстром темпе по окончанию физических и психологи-
ческих нагрузок, поражать цель с первого выстрела, упреждать 
противника в открытии огня, быстро менять позицию, а также 
выбрать правильное положение для стрельбы.

Важным аспектом психологической подготовки является 
преодоление страха перед оружием и стрельбой. Для этого кур-
санты должны научиться контролировать свои эмоции и дей-
ствия, а также развивать навыки саморегуляции.

Вместе с  выполнением повседневных задач, сотрудники 
УИС реализуют свою служебную деятельность и  в  условиях 
экстремальных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. При 
данных ситуациях от сотрудников требуются профессиона-
лизм, дисциплинированность, мужество, максимальное напря-
жение морально — физических сил.

Большое количество средств обучения и  тренировок со-
стоит в многочисленном сознательном повторении конкретных 
приемов и  действий, формирующих практические навыки 
и умения, которые развивают анатомические и физические воз-
можности сотрудника профессионально-значимые качества, 
необходимые для благополучного выполнения поставленных 
задач. В процессе обучения, а также в случае надобности пола-
гается также усложнение выполняемых упражнений, действий, 
приемов и движений.

В результате тренировок и выполнения практических упраж-
нений возникает развитие и  совершенствование моральных, 
волевых, физических, психологических качеств. Всё вышеска-
занное нацелено на совершенствование эмоциональной устой-
чивости сотрудника УИС.

При формировании навыков и умений, отработке основных 
упражнений на занятиях по огневой подготовке выделяют 3 ба-
зовых этапа:

Таблица 3. Результаты обследования контрольной группы

№  Шкалы До эксперимента После эксперимента t-критерий Стъюдента
1 Вовлеченность (тест С. Мадди) 12 12 0,8876
2 Контроль (тест С. Мадди) 16 16 0,5643
3 Принятие риска (тест С. Мадди) 39 38 0,4567
4 Эмоциональная лабильность (FPI) 4 3 0,9637
5 Саморуководство (МИС) 6 6 0,874
6 Процесс жизни (СЖО) 5 5 0,54
7 Агрессивность (FPI) 7 6 0,328
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1. Начальный — характерен большой физиологической на-
грузкой, большим объемом ошибок;

2. Переходный — на данном этапе образуется суще-
ственный качественный скачок в  формировании навыка 
стрельбы из огнестрельного оружия.

3. Заключительный — характеризуется четким и  устой-
чивым показателем производительности.

Для того чтобы оценить степень подготовленности, опре-
делить степень практических навыков необходимо проводить 
контрольные тесты, упражнения, выполнять различные норма-
тивы, направленные на то, чтобы проверить уровень профес-
сиональной подготовки сотрудника.

Главные трудности, которые испытывает начинающий 
стрелок:

— волнение на огневом рубеже;
— боязливое состояние при обращении с  огнестрельным 

оружием;
— рефлекс, возникающий у сотрудника на ожидание выстрела 

и отдачу огнестрельного оружия, проявляющегося в резком со-
кращении групп мышц, участвующих в удержании оружия.

Для того чтобы преодолеть вышеуказанные психологиче-
ские препятствия в ходе обучения нужно создать условия, при 
которых реализуется достижение следующих элементов:

а) формирование у курсантов представления о правильных 
движениях своего тела и понимание этих действий;

б) при производстве выстрела формирование в сознании об-
учаемых необходимых навыков с целенаправленным подклю-
чением волевого усилия стрелка при удержании правильной 
наводки огнестрельного оружия на цель.

Следует отметить, что анализ и оценка сложившейся обста-
новки принятие верного правомерного решения — это опреде-
ляемая личностными характеристиками непростая психиче-
ская деятельность.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод:
1. Высокий уровень развития психологической подготов-

ленности у сотрудника УИС гарантирует в последующем аде-
кватное поведение и  результативные действия, что в  даль-
нейшем итоге, позволит сотруднику, вне зависимости от 
трудности поставленной задачи, добиться ее успешной реали-
зации.

2. На занятиях по огневой подготовке необходимо фор-
мировать условия и моделировать ситуации, способствующие 
формированию у сотрудников смелости и решительности, уве-
ренности в своих силах и возможностях.

Также следует отметить, что педагогическая сторона мо-
ральной и  психологической готовности к  действиям при 
чрезвычайных ситуациях характерна организационной дея-
тельностью и  выполнением разнообразных педагогических 
и  методических мероприятий воспитательного процесса, ко-
торые направлены на достижение целей такой готовности.
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Представленная статья посвящена результатам проведенного исследования «Связь самооценки и эмоционального интеллекта 
у старших подростков». В период подросткового возраста происходят существенные изменения в психологическом, физическом 
и социальном развитии подростков. Возникают различные вызовы и стрессовые ситуации, которые могут повлиять на самооценку 
и эмоциональный интеллект подростков.

Ключевые слова: самооценка, эмоциональный интеллект, старшие подростки.

The connection of self-esteem and emotional intelligence in older adolescents

The presented article is devoted to the results of the study «The relationship between self-esteem and emotional intelligence in older adolescents». 
During adolescence, significant changes occur in the psychological, physical and social development of adolescents. There are various challenges and 
stressful situations that can affect the self-esteem and emotional intelligence of adolescents
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В подростковом возрасте происходит активное становление 
самооценки, которое затрагивает все стороны развития че-

ловека. [1] Этот процесс происходит через сопоставление себя 
с  другими, что позволяет ему постепенно выработать неко-
торые собственные критерии оценки себя и перейти от взгляда 
извне на собственный взгляд — «изнутри». Происходит пе-
реход от ориентации на оценку окружающих к  ориентации 
на самооценку, формируется представление о  Я-идеальном. 
Именно с  подросткового возраста сопоставление реальных 
и идеальных представлений о себе становится подлинной ос-
новой Я-концепции школьника.

В свою очередь, это связано со способностью понимать себя 
и других людей, которая определяется развитием эмоциональ-
ного интеллекта.

Развитие межличностного эмоционального интеллекта 
чаще наблюдается у  популярных подростков в  группе, тогда 
как внутриличностный эмоциональный интеллект развивается 
у менее популярных сверстников. Высокий эмоциональный ин-
теллект позволяет подросткам легко адаптироваться в коллек-
тиве сверстников, приобретать статус лидера и улучшать соци-
ально-психологический климат. Высокий уровень управления 
эмоциями связан с  выбором конструктивных стратегий по-
ведения в  конфликте, таких как сотрудничество, компромисс 
и приспособление. В зарубежной и отечественной научной ли-
тературе проводились исследования и разработки концепции 
эмоционального интеллекта. Основную модель разработали 
П. Сэловей, Д. Мэйер и Д. Карузо [4].

Развитие самооценки и эмоционального интеллекта играет 
значительную роль в формировании здорового и устойчивого 
психологического состояния у  подростков. У  старших под-
ростков формирование здоровой самооценки является крити-
чески важным, поскольку она влияет на:

— уверенность в  себе и  способность принимать соб-
ственные решения;

— отношение к себе и другим людям;
— способность преодолевать трудности и  строить 

успешные отношения.
Подростки с высокой самооценкой обычно более успешны 

в учебе, общении и решении жизненных проблем.
Эмоциональный интеллект определяет способность пони-

мать, управлять и  выражать свои эмоции, а  также адекватно 
реагировать на эмоции других людей. У  старших подростков 
развитие эмоционального интеллекта помогает:

— улучшить качество взаимоотношений и коммуникации;
— эффективно решать конфликты и проблемы;
— справляться с стрессом и негативными эмоциями.
Подростки с высоким эмоциональным интеллектом обычно 

лучше адаптируются к  переменам, более эмпатичны и  спо-
собны строить здоровые взаимоотношения.

Более того, исследования показывают, что эти характери-
стики могут предотвратить развитие проблем, таких как де-
прессия, тревожность и агрессия. Сегодня большое внимание 
уделяется эмоциональному интеллекту, и  его роль в  станов-

лении личности подростков. Исследование позволяет выявить 
сложности, с  которыми подростки сталкиваются в  развитии 
эмоционального интеллекта [2].

Так как в  дальнейшей жизни человека от самооценки во 
многом будет зависеть как социальная успешность, так и ощу-
щение собственного благополучия, а эмоциональный интеллект 
может целенаправленно развиваться, важно изучить связь само-
оценки и эмоционального интеллекта в подростковом возрасте.

Это позволит в ситуации возможных сложностей своевре-
менно проводить целенаправленную коррекционно-развива-
ющую работу с подростками.

Для проведения эмпирического исследовании самооценки 
была использована методика определения уровня самооценки 
Дембо-Рубинштейн-в модификации А. М. Прихожан  [3], для 
оценки эмоционального интеллекта — опросник эмоциональ-
ного интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина [4]. Для статистической 
обработки полученных данных использовался непараметриче-
ский метод — критерия U Манна-Уитни и  коэффициент ран-
говой корреляции ρ Спирмена [5].

Выборку исследования составили 60 подростков: 32 муж-
ского пола и 28 женского пола. Возраст 15–17 лет.

Была проведена подробная оценка уровня развития эмо-
ционального интеллекта и  самооценки всей выборки испы-
туемых и  отдельно проведено сравнение группы испытуемых 
мальчиков и девочек. Полученные данные с применением ме-
тодов математической статистики позволили сделать следу-
ющие выводы.

Достоверные различия обнаружены только при проведении 
сравнения показателей эмоционального интеллекта мальчиков 
и девочек. Различия по другим шкалам самооценки и эмоцио-
нального интеллекта не выявлены.

В старшем подростковом возрасте существует значимая 
корреляционная связь между эмоциональным интеллектом 
и уровнем самооценки. Эта связь одинакова как у мальчиков, 
так и у девочек.

Положительная связь между эмоциональным интеллектом 
и самооценкой в старшем подростковом возрасте присутствует 
и у мальчиков, и у девочек. Но у девочек она более выражена, а по 
показателям «Внутриличностный эмоциональный интеллект» 
и «Контроль эмоций» она статистически значимо различается.

Наиболее заметная связь выявлена между оценкой стар-
шими подростками своей уверенности и характера и эмоцио-
нальным интеллектом.

Слабая связь выявлена между оценкой старшими подрост-
ками своей внешности и  умений и  эмоциональным интел-
лектом.

В структуре эмоционального интеллекта наиболее значимо 
связаны с самооценкой способность к пониманию собственных 
эмоций и  управлению ими. Наиболее слабо связаны с  само-
оценкой способность и  потребность управлять своими эмо-
циями и контролировать их внешние проявления.

Не выявлено значимых связей между следующими показа-
телями самооценки и ЭИ:
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— межличностный ЭИ (МУ) не связан с  самооценкой 
внешности;

— понимание чужих эмоций (МП) не связано с  само-
оценкой умений и самооценкой внешности;

— управление своими эмоциями (ВУ) не связано с  само-
оценкой умений и самооценкой внешности;

— понимание эмоций (ПЭ) не связано с самооценкой внеш-
ности;

— управление эмоциями (УЭ) не связано с  самооценкой 
внешности;

— контроль экспрессии (ВЭ) не связан с  самооценкой 
умений и самооценкой внешности;

— межличностный ЭИ (МЭИ) не связан с  самооценкой 
внешности;

— внутриличностный ЭИ (ВЭИ) не связан с самооценкой 
внешности.

Полученные в исследовании данные могут быть использо-
ваны специалистами, работающими с подростками, могут лечь 
в  основу коррекционных программ и  консультативную прак-
тику.
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