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На обложке изображен Артём Ромаевич Оганов (1975), рос-
сийский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог, 
профессор РАН. Наиболее известен работами по созданию ме-
тодов компьютерного дизайна новых материалов и предска-
зания кристаллических структур, а также по химии высоких 
давлений и изучению вещества планетных недр.

Артем Оганов родился в украинском городе Днепропе-
тровске, однако ранние годы провел в Москве, у него прак-
тически не сохранилось воспоминаний о жизни в Днепро-
петровске. Его отец был армянином, происходил из семьи, 
переехавшей из Карабаха в столицу Грузии Тбилиси. Мать по 
национальности еврейка. В пятилетнем возрасте Артем месяц 
прожил в Армении у родственников, за это время выучил на-
циональный язык, который благополучно забыл после возвра-
щения в столицу. 

В детстве мальчик постоянно сталкивался с дискриминацией 
из-за восточной внешности. Ему часто приходилось отстаивать 
честь с помощью кулаков, однако родители не одобряли такой 
способ решения проблем.

Мать, журналист, дипломированный психолог, прививала 
детям любовь к познанию: рано научила читать и писать, во-
дила в музеи и на выставки. Однажды в детстве Артему попа-
лась книга по химии, мальчику понравились рисунки и фото-
графии минералов. В четыре года Артем Оганов решил стать 
ученым.

Школу он окончил с золотой медалью, затем поступил на 
геологический факультет, учился по специальности «кристалло-
графия и кристаллохимия». Диплом о высшем образовании мо-
лодой человек получил в 1997 году. В интервью Оганов расска-
зывал, как столкнулся с невостребованностью: его сверстники 
не могли устроиться на работу, уходили в бизнес или уезжали 
в Европу. В 1998 году Артем Ромаевич уехал работать в Англию.

В 2002 году Оганов защитил кандидатскую диссертацию по 
кристаллографии в Университетском колледже Лондона. Пере-
ехав в Швейцарию, в 2007 году в Цюрихском политехническом 
институте он получил степень доктора наук (Habilitation), ко-
торая в 2016 году была приравнена к российской степени док-
тора физико-математических наук.

Шестнадцать лет жизни за границей повлияли на мировоз-
зрение Оганова. Если в молодости он называл себя западным 
человеком, отрицал саму возможность заниматься наукой в 
России, то с возрастом решил вернуться на родину. Сейчас 
Артем Ромаевич называет себя патриотом.

С 2005 года Оганов был приглашённым профессором в уни-
верситетах и институтах Италии (Милан), Франции (Париж, 
Лилль и Пуатье), Китая (Гуйлинь, Пекин, Гонконг).

В настоящее время Артем Ромаевич является профессором 
Сколковского института науки и технологий. В 2013 году, по-
лучив мегагрант правительства Российской Федерации, Оганов 
создал и возглавил лабораторию компьютерного дизайна мате-
риалов в Московском физико-техническом институте. 

Большинство работ ученого связано с разработкой методов 
предсказания структуры и свойств веществ. Разработанный 
Огановым эффективный эволюционный метод предсказания 
кристаллических структур был положен им в основу про-
граммы USPEX, которую используют исследователи по всему 
миру. Оганов внес вклад в изучение борофена, аллотропа угле-
рода, структуры бора. На основе полученных данных ученый 
выдвинул собственную гипотезу о происхождении воды. Артем 
Ромаевич и его коллеги предсказали и изучили (теоретически 
и экспериментально) ряд новых сверхпроводников, одних из 
самых высокотемпературных среди известных сегодня: ThH10, 
ThH9, YH6, (La,Y)H6 и (La,Y)H10. Разработанные Огановым тео-
ретические методы позволяют предсказывать и получать мате-
риалы с заданными свойствами.

Деятельность Оганова получила признание в средствах мас-
совой информации. Про него сняты фильмы «Цвет кристалла» 
(2012, режиссер Владимир Герчиков), Made by Russians (2015, 
режиссер Леонид Парфёнов), «Артем Оганов» (2018, для теле-
канала «Культура», режиссер Наталья Попова), «Возвращение 
профессора» (2018, для телеканала НТВ, режиссер Татьяна Мит-
кова). В 2019 году к 150-летию таблицы Менделеева вышел 
фильм «Новый элемент русской таблицы» (для канала Россия-1, 
режиссер Элла Тухарели), в котором Артем Ромаевич был одним 
из главных действующих лиц.

Среди престижных наград Артема Оганова — университет-
ская премия Лациса Швейцарской высшей технической школы 
Цюриха (2006), мегагрант РФ (2013), премия Георгия Гамова 
(2017), премия «Согласие» (2017), премия Дружбы правительства 
КНР (высшая награда Китая для иностранных экспертов) (2019).

Оганов входит в число самых цитируемых ученых с россий-
ским паспортом, его труды печатали научные издания. Журнал 
«Форбс» внес его в список «50 россиян, завоевавших мир». 

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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М Е Д И Ц И Н А

Erectile disfunction. Relationship between pathophysiology and adjustment disorders
Al-Maliki Hamzah Mohammed Mahyoub Saeed, student master’s degree;

Al-Hemyari Hasan Noman Hasan, student;
Bovrdzhi Luai Ahmed Abdulrahman, student

Scientific advisor: Mironov Mikhail Anatolyevich, docent
Penza State University

The article is devoted to sexual dysfunctions, which are currently accepted divided into primary and secondary. Particular attention is paid to 
erectile dysfunction as a disease that significantly reduces the quality of life. Erectile dysfunction not only deprives a man of sexual pleasure, but 
also causes a strong decrease in overall life satisfaction, worsens partnerships, although many wives attach less importance to decreased erection 
than the husbands themselves, lowers mood, even to the point of depression, and affects self-esteem. Most scientists call erection the main mani-
festation of sexuality in men. The article provides data on the etiology, pathogenesis, physiology and anatomy of erection. Risk factors divided into 
three groups are considered. Data are provided on the differential diagnosis and treatment of erectile dysfunction using the SISL model (removal 
of the prohibition, information, advice, treatment), which can be used by doctors of all specialties. Our article also examines the topic of adapta-
tion as a process of maintaining the functional state of the homeostatic systems of the body as a whole, ensuring its preservation, development, per-
formance, and maximum life expectancy in inadequate environmental conditions. The pathophysiological mechanism of the connection between 
erectile dysfunction and adaptation disorders is given. The article talks about indirect iatrogenics and other reasons that force patients with erec-
tile dysfunction not to seek medical help.

Keywords: adaptation, adjustment disorders, sexual dysfunction, erectile dysfunction, treatment erectile dysfunction.

In the modern world, where the duration of human life and its 
value are steadily increasing, conditions such as sexual dysfunc-

tion, which significantly reduce the quality of life, deserve special at-
tention from doctors and psychologists.

It is known that sexual dysfunction has very diverse causes and 
is due to both psychological, mental, and somatic reasons. There are 
primary and secondary sexual dysfunctions; the concept of impo-
tence (Latin impotentia — weakness, impotence) is little used due to 
its inconsistency with the true essence of the pathological process.

Primary, developing without connection with any other disease, 
sexual breakdowns with subsequent neurotic fixation are pathore-
flex. Dysfunctions due to systematic violations of the physiological 
program of sexual intercourse (interruption or prolongation) are 
dysregulatory; due to sexual abstinence — withdrawal symptoms; 
and finally, due to the constitutional inferiority of the morpho-func-
tional structures responsible for the neuro-humoral regulation of 
sexual function — constitutional-genetic.

Secondary, or symptomatic, disorders include sexual dysfunc-
tion, which is a specific syndrome of various diseases of the nervous, 
endocrine, genitourinary or other systems. In men, it is customary 
to identify disorders of the erectile and ejaculatory components of 
the copulatory cycle, while in women, as a rule, frigidity, anorgasmia, 
and in both of them, alibidemia.

Modern understanding of the etiopathogenesis of erectile 
dysfunction

Erectile dysfunction is a common disease. Men on all continents 
suffer from this disease. According to WHO, 150 million men world-
wide have erectile dysfunction. Due to the increase in life expectancy 
in the coming years, their number should double and amount to ap-
proximately 322 million men in 2025  [2]. The greatest increase in 
the number of cases of erectile dysfunction is expected in developing 
countries, which is primarily due to a lack of funds and inadequate 
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nutrition, chronic stress, the presence of somatic pathologies and the 
lack of access to sexological help due to the lack of training of gen-
eral practitioners and mid-level specialists, as well as low sexual lit-
eracy of the population, false shame and ignorance, lack of knowl-
edge about sexual hygiene.

Physiology of erection

Erection is the main manifestation of sexuality in men; it is ex-
pressed in increased elasticity of the penis, an increase in its size due 
to increased arterial blood flow into the corpora cavernosa and dif-
ficulty in the outflow of venous blood from them. There are sponta-
neous and adequate erections. Spontaneous, as a rule, arise without 
the participation of higher cortical centers of sexuality. In young 
people they arise during erotic fantasies and perception of erotic in-
formation. With age, this property disappears, and spontaneous erec-
tions persist only upon awakening, during sleep, with a full bladder, 
abstinence, congestion in the pelvic organs, as well as with stimula-
tion of the spinal center, irritation of the external genitalia.

Adequate erections occur with the participation of higher cortical 
centers, in response to sexual stimulation. They are not stable and de-
pend on psycho-emotional factors and external conditions. With ex-
perience, this mechanism becomes more stable.

Anatomy

The deep artery of the penis pierces the tunica albuginea and enters 
the corpus cavernosum, where it divides into many corkscrew-shaped 
arteries that open into the cavernous spaces. Ebner’s pads protrude 
into the lumen of the arterioles — smooth muscle elements, which, 
when contracting, change the blood supply to the cavernous bodies. 
Three groups of veins drain the penis: superficial, intermediate and 
deep. The veins pierce the tunica albuginea at right and oblique an-
gles, this ensures blocking of the outflow along with the valve appa-
ratus of the veins. Cavernous tissue has a mesh structure of cavernous 
spaces lined with endothelium and separated by trabeculae. It con-
tains smooth muscle fibers, which also ensures an erection.

During erection, intracavernosal pressure increases due to an in-
crease in blood inflow by 3–4 times and a sharp decrease in blood 
outflow. The pressure increases in the corpora cavernosa much more 
than in the corpus spongiosum of the urethra [7].

Mechanism of erection development: sexual stimulation → in-
crease in parasympathetic activity → release of NO → increase in the 
concentration of intracellular cGMP → relaxation of vascular smooth 
muscle cells, vasodilation → increased blood flow → compression of 
venules and blockage of outflow from the penis → erection.

Erectile disfunction

Erectile dysfunction is a persistent inability to achieve or main-
tain an erection sufficient for sexual intercourse [6].

Despite the apparent indifference of this disease to health, this 
disease has a great impact on the general condition of a person, sig-
nificantly worsening the quality of life and health in general. Erec-
tile dysfunction not only deprives men of sexual pleasure, but also 
causes a strong decrease in overall life satisfaction, worsens partner re-

lationships (although many wives attach less importance to decreased 
erection than their husbands do), lowers mood, even to the point of 
depression, and affects self-esteem [11, 15]. All this leads to a deterio-
ration in the quality of life of patients and reduces performance. Con-
trary to the above, 85% of patients do not seek treatment, while the 
rest do so with great delay [6]. This behavior is explained by a reluc-
tance to see a doctor and increased sexual shyness of men [14]. Mean-
while, according to I. S. Kohn, 95% of all cases of erectile dysfunction 
are curable [6]. Patients suffering from this disease do not go to doc-
tors because many doctors lack the skills to communicate confiden-
tially and trustingly with patients, as well as due to the lack of sex-
ologists. They often turn to psychologists who, although they have 
communication skills, try not to pay attention to this topic, even when 
the client states it as the main one. Another problem is indirect iat-
rogeny — the doctor’s (or psychologist’s) conviction that problems of 
sexual desire can be considered separately from the entire complex of 
a person’s psychophysical life, as if in isolation from this complex [3].

Classification

1. Organic erectile dysfunction (30%-80%) Causes:
– Vascular
– Neurogenic
– Hormonal
– Medication
– Injuries and diseases of the penis
– Kidney failure and hemodialysis
2. Psychogenic erectile dysfunction — occurs due to central inhi-

bition of erection mechanisms without structural changes (20% — 70%)
Causes:
– Depression and anxiety
– Loss of partner and withdrawal Lack
– of sexual literacy Other
3. Mixed erectile dysfunction — a combination of organic and 

psychogenic factors [2].

Differential diagnosis

Psychogenic erectile dysfunction
1. Sudden onset of the disorder
2. Sudden and complete loss of function
3. Nocturnal erections are preserved
4. Dependence on partner and environment (selective disorder)
5. May appear during masturbation
Organic erectile dysfunction
1. Gradual start
2. Gradual progression of the disorder
3. Nocturnal erections are impaired or absent
4. Erection is always impaired
5. Does not occur during masturbation.

Risk factors for erectile dysfunction

1. Chronic diseases:
– Systemic diseases (atherosclerosis, diabetes mellitus, cardio-

vascular diseases, renal and liver failure)
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– Neurological diseases (Alzheimer’s disease, multiple sclerosis, 
spinal cord lesions, etc.)

– Pathology of the penis (Peyronie’s disease, etc.)
– Mental illnesses
– Endocrine diseases (hyperthyroidism, hypothyroidism, hy-

pogonadism, hyperprolactinemia)
2. Surgical interventions and injuries, as well as radiation inju-

ries to the pelvic area. At the same time, chronic prostatitis is not the 
cause of erectile dysfunction, but removal of the prostate can lead to 
this [13].

3 Pharmacotherapy and use of substances that alter metabolism 
(alcohol, smoking, drugs). Medications:

– antihypertensives (thiazide diuretics, β-blockers)
– antidepressants
– hormonal drugs
– tranquilizers
– others (digitalis, antihistamines).
This side effect is always indicated in the annotation, but it is nec-

essary to explain to patients that during the treatment of a somatic or 
mental illness, sexual disorders may occur.

Pathophysiological relationship between adaptation 
disorders and erectile dysfunction

Adaptation is the process of supporting the functional state of the 
homeostatic systems of the body as a whole, ensuring its preserva-
tion, development, performance, and maximum life expectancy in 
inadequate environmental conditions [5]. Or, as defined by F. Z. Mey-
erson, adaptation is the process of gaining resistance to certain envi-
ronmental factors and gaining the opportunity to live in conditions 
previously incompatible with life, to solve problems that were previ-
ously unsolvable [9].

Adaptation disorders from a pathophysiological perspective 
are a violation of the adaptation process or adaptation (syndrome) 
process. ICD-10 defines adjustment disorder as a state of distress 
and emotional disturbance that interferes with social functioning 
and productivity that occurs during adjustment to a significant life 
change or stressful life event.

It has been revealed that testosterone levels in people who have 
experienced stressful situations are below the average statistical norm 
for the male population of the central regions of the European part 
of Russia, while the values of follicle-stimulating and luteinizing hor-
mones remain within normal limits [12, 1]. A clinical study of men 
who experienced a stressful situation in seismically active zones of 
Armenia (Leninakan, Kirovakan, Spitak, etc.) revealed sexological 
disorders in the form of erectile dysfunction, decreased libido, and 
orgasm disorders. Hormonal studies revealed a sharp decrease in the 
concentration of testosterone in the blood and an increase in the level 
of corticotropin [10].

Results of the 1986–1988 study. Veterans of the Vietnam War re-
veal a significant increase in sexual disharmony among American mil-
itary personnel who experienced combat stress: 40% of men who par-
ticipated in combat operations divorced their wives once, 10% — two 
or more times, 14.1% reported serious marital problems. Problems [1].

From a physiological point of view, the occurrence of sexual dys-
function in adaptation disorders looks completely natural, since it is 

parasympathetic activation that causes an erection, passing through 
the cavernous nerves from the branches of the pelvic plexus, and the 
excitation of sympathetic structures, characteristic of stress, on the 
contrary, through stimulation of the hypogastric plexus and gan-
glia borderline sympathetic trunk, leads to detumenescence. The 
main neurotransmitter that causes detumenescence is norepineph-
rine — by stimulating adrenergic alpha receptors in the cavernous 
trabeculae and cavernous arteries, it spasms the arterial vessels of the 
penis [7].

This indicates a physiological connection between sexual dys-
functions, in particular erectile dysfunction, and adaptation disor-
ders.

Other mechanisms for the formation of sexual dysfunctions in 
adaptation disorders are also described [4, 6].

The influence of psychological and social factors on pathogenesis 
and the connection between the risk of developing sexual dysfunc-
tions and the patient’s personal characteristics require further study.

Treatment of erectile dysfunction

To carry out quality treatment, it is necessary to remember that 
the doctor is obliged to «treat the patient, not the disease,» based on 
this, the treatment of erectile dysfunction should be approached sys-
tematically, not considering only the pathology of the genital organs, 
but paying attention to all the patient’s problems. For the treatment 
of sexual disorders, especially functional ones, the SISL model is used 
(S — lifting the prohibition, I — information, S — advice, L — treat-
ment) [4].

C — the doctor seeks a frank conversation about the patient’s sex 
life;

And — provides the necessary information (limited), fighting ig-
norance and distorted ideas about sexuality;

C — stimulates self-confidence, the patient often finds himself 
able to overcome his difficulties;

L — treatment refers to various methods (they are resorted to 
when SIS is ineffective):

– Pharmacotherapy
– Psychotherapy
– Surgical treatment
– Vacuum therapy.

Pharmacotherapy

Various groups of drugs are used: 1
1. Phosphodiesterase-5 inhibitors (Cialis, Viagra, Livitra)
2. Adrenergic blockers (yohimbine, phentolamine)
3. Dopamine receptor antagonists (apomorphine)
4. Serotonin uptake blockers (trazodone)
5. Neuroleptics (sonapax) Androgens (testosterone, andriol)
6. Prolactin inhibitors (bromcreptin, parlodel)
7. Adaptogens(pantocrine, eleutherococcus)
8. Peripheral vasoactive drugs (nitro ointment)
9. Intracavernous injections (alprostadil, papaverine)
10. Biogenic stimulants (aloe, vitreous) Vitamins and amino 

acids (aevit, glycine)
11. Vasoactive drugs with systemic action (xanthinol nicotinate)
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12. Herbal medicines (Tentex-forte)
The most popular and one of the most effective are phosphodies-

terase-5 inhibitors [2, 15, 16, 17, 20]. But when prescribing them, it 
must be remembered that they are contraindicated when using any 
forms of nitrates. It is interesting that after the advent of Viagra, doc-
tors decided that it would also help women, since a partial female an-
alogue of erectile dysfunction is dryness or insufficient hydration of 
the vagina; this phenomenon, just like in men, can be psychogenic 
or organic (due to an infectious disease, estrogen deficiency, etc.). 
Studies have shown that Viagra actually improves muscle tone and 
vaginal hydration, however, unlike men, for whom penile erection 
itself, even in the absence of expressed desire, stimulates sexual ac-
tivity, women’s experiences are associated with more subtle psycho-
logical — chemical conditions that neither Viagra, nor Levitra, nor 
Cialis, of course, affect.

Therefore, further studies were stopped [15, 16].

Psychotherapy

Used in the absence of organic lesions. This treatment is carried 
out by a psychologist or psychiatrist.

There are various options for psychotherapeutic treatment:
– relieving anxiety and fear
– temporary prohibition of sexual intercourse
– Masters-Johnson exercise «Sensual focus» (The essence of the 

exercise is to switch your sensory-erotic perceptions and sensations 
from the genitals to other parts of the body) [8, 18, 19].

– trainings and more

Vacuum therapy

This treatment option is used for psychogenic and some organic 
erectile dysfunctions. Special vacuum devices are used — erectors. In 

some cases, they can make it difficult to ejaculate, which is a side ef-
fect.

Surgical treatment

Indicated for subcompensated and decompensated erectile dys-
function. Surgeries are used aimed at creating additional arterial in-
flow to the corpora cavernosa (revascularization of the penis). The 
most common revascularization operations using the Virag and 
Hauri techniques are various types of anastomoses between the infe-
rior epigastric artery and the dorsal vein of the penis.

Prosthetics

The ineffectiveness of drug therapy and revascularization of the 
penis is an indication for penile endoprosthetics. Penile prostheses 
are silicone rods or balloons in shape and size corresponding to the 
cavernous bodies. During the operation, the corpora cavernosa are 
bougiered along their entire length, and penile prostheses are im-
planted into the formed canals. Modern plastic and hydraulic models 
of prostheses make it possible to simulate the penis, simulating a nat-
ural erection in accordance with functional needs. The high effi-
ciency of prostheses has made this method a priority among surgical 
ones. However, many men feel uncomfortable with dildoendopros-
theses and subsequently refuse them.

Conclusion

Considering the widespread prevalence of erectile dysfunction 
and the potential increase in this pathology, it is necessary to at-
tract more attention to it from doctors, not only those involved in the 
treatment of the genital area, but also general somatic specialists, psy-
chotherapists and psychologists.
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В статье рассмотрены патогенез, клиника, диагностика и лечение при отравлении фосфорорганическими соединениями. Со-
гласно статистическим данным отравления ФОС встречается у 1–2% от всего количества острых экзотоксикозов.
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бронхоспазм, нервнопаралитическое воздействие.

Целью научного исследования является изучение патоге-
неза, клинической картины и первой помощи при отрав-

лении фосфорорганическими соединениями.
Материалом исследования послужил анализ литературных 

данных, посвященных токсическому действию фосфорор-
ганических соединений и антидотной терапии при интокси-
кации.

Фосфорорганические соединения представлены твердыми 
кристаллическими веществами (хлорофос, метафос и  др.) 
и прозрачными желтовато-коричневыми маслянистыми жид-
костями, имеющие неприятный специфический запах (кар-
бофос, трихлорметафос и др.).

Значительная часть фосфорорганических соединений 
(ФОС) обладают высокой летучестью, тяжелее воды, хорошо 
растворимы в  органических растворителях (кислота, толуол, 
ацетон, хлороформ и  т. д.), плохо растворимы в  воде. Однако 
некоторые препараты (хлорофос, метилацетофос и  др.) рас-
творимы в  воде. Хорошая жирорастворимость фосфорор-
ганических соединений (ФОС) обусловливает их свободное 
проникновение через неповрежденную кожу, различные био-
логические мембраны, гематоэнцефалический барьер.

Важным свойством фосфорорганических соединений 
(ФОС) является их малая стойкость, обусловленная способ-
ностью быстро, в течение нескольких суток, гидролизоваться 
в щелочной среде и при действии высокой температуры.

Наиболее известные в  сельскохозяйственной индустрии 
представители инсектицидов группы фосфорорганических 
соединений (ФОС) — дихлофос, карбофос, хлорофос. Боевые 
фосфорорганические соединения (ФОС) — зарин, зоман, 
V-газы. Лекарственные фосфорорганические соединения 
(ФОС) — прозерин, фосфакол, пирофос.

В последние годы в России больные с острыми отравлениями 
фосфорорганическими соединениями (ФОС) составляют около 
5% общего числа больных, поступающих в специализированные 
токсикологические центры. Неправильное хранение этих препа-
ратов, применение в  повышенных концентрациях, ошибочное 
использование с целью самолечения кожных заболеваний (че-
сотка, педикулез), случайное употребление внутрь в состоянии 
алкогольного опьянения вместо спиртных напитков — основные 
факторы, представляющие реальную опасность для развития 
острых отравлений. Больничная летальность при данной пато-
логии равна в настоящее время 10–15%. Из-за широкого распро-
странения фосфорорганических соединений (ФОС) в сельско-
хозяйственной индустрии, а  также высокой токсичности этих 
соединений, 70–90% всех отравлений в сельском хозяйстве вы-
званы этими веществами.

Фосфорорганические соединения (ФОС) нарушают или 
блокируют функцию холинэстеразы (ХЭ), образуя устойчивый 
к гидролизу фосфорилированный фермент, неспособный реа-
гировать с  молекулами ацетилхолина (АХ), вследствие чего 
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АХ, являющийся медиатором при передаче возбуждения в си-
напсах, перестает своевременно разрушаться и накапливается 
на постсинаптической мембране, вызывая ее стойкую депо-
ляризацию, что клинически проявляется формированием че-
тырех специфических эффектов: мускариноподобного, нико-
тиноподобного, курареподобиого и центрального действия.

1. Мускариноподобный эффект связан с  возбуждением 
М-холинорецепторов. Клинически это проявляется обильным 
потоотделением, саливацией, бронхореей, спазмом гладкой му-
скулатуры бронхов, кишечника, миозом.

2. Никотиноподобный эффект связан с  возбуждением 
Н-холинорецепторов и  клинически проявляется гиперкине-
зами и судорогами.

3. Курареподобный эффект проявляется развитием пери-
ферических параличей.

4. Центральное действие фосфорорганических соединений 
проявляется развитием клонических и  тонических судорог, 
психических нарушений.

В клинической картине отравления выделяют следующие 
стадии:

I стадия — возбуждение. Характерно беспокойство боль-
ного, возникает чувство страха, проявляется агрессивность. 
Пациенты предъявляют жалобы на головокружение, головную 
боль, снижение остроты зрения, тошноту; отмечают уме-
ренный миоз, потливость, саливацию. Иногда присоединяется 
бронхорея. Появляются рвота и  спастические боли в  животе. 
Определяются умеренная тахикардия и повышение АД.

II стадия — появление гиперкинезов и судорог с полностью 
развившейся картиной отравления. Постепенно возникают за-
торможенность, сопорозное состояние, иногда кома. Выра-
женный миоз, реакция зрачков на свет отсутствует. Резко вы-
раженная потливость, саливация и  бронхорея. Развиваются 
гиперкинезы — практически всех мышц тела (миофибрил-
ляции), периодически — общий гипертонус мышц, тонические 
судороги. Появляется брадикардия или нарастает тахикардия. 
АД повышается до 250/160 мм рт. ст., затем наступает падение 
сердечно-сосудистой деятельности. Отмечаются болезненные 
тенезмы, непроизвольный жидкий стул, учащенное мочеиспу-
скание.

III стадия — развитие параличей. Глубокая кома с  резким 
ослаблением всех рефлексов или полной арефлексией. Резко 
выражены миоз, гипергидроз. Вся мускулатура — в паралити-
ческом состоянии. Преобладают центральные формы нару-
шения дыхания, развивается экзотоксический шок. Отмечается 
выраженная брадикардия (ЧСС — до 20 в  минуту) или тахи-
кардия (ЧСС более 120 в минуту). Обильная саливация, брон-
хорея, отек легких, обильное потоотделение. Нарастают яв-
ления коллапса.

На основании представления о  механизме токсического 
действия фосфорорганических соединений разработаны 
и в настоящее время практически используются две группы ан-
тидотов: холинолитики и  реактиваторы холинэстеразы. Спо-
собность холинолитиков:

1. Блокировать холинорецепторы и тем самым препятство-
вать действию на них ацетилхолина или фосфорорганических 
соединений;

2. Вытеснять конкурентно ацетилхолин, уже вступивший 
во взаимодействие с  холинорецептором. В  качестве антидота 
используется периферический М-холинолитик — атропин 
(Атропина сульфат).

В зависимости от степени тяжести поражения используют 
следующие дозы атропина:

1. При легкой степени вводят внутримышечно 0,1% рас-
твор атропина по 2 мл с интервалом 30 мин до состояния легкой 
переатропинизации (расширение зрачков, сухость кожных по-
кровов и слизистых оболочек, тахикардия);

2. При средней степени — внутримышечно или внутри-
венно 4–6 мл 0,1% раствора атропина, а затем по 2 мл с интер-
валом 10 мин до состояния легкой переатропинизации;

3. При тяжелой степени — внутримышечно или внутривенно 
6–8 мл 0,1% раствора атропина, а затем по 2 мл с интервалом 3–5 
мин до состояния легкой переатропинизации. Состояние пере-
атропинизации необходимо поддерживать в течение 3–4 сут.

Реактиваторы холинэстеразы являются сильными нуклео-
фильными агентами, в  молекулах которых содержится ок-
симная группировка (–N-OH).

За счет этой группировки происходит взаимодействие 
с  атомом фосфора в  молекуле фосфорорганического соеди-
нения (ФОС) с образованием комплекса антидот–ФОС. Реакти-
ваторы холинэстеразы способны реагировать с фосфороргани-
ческими соединениями (ФОС), связанными с холинэстеразной, 
холинорецепторами и  находящимися в  свободном состоянии 
в плазме крови и межклеточной жидкости.

Алгоритм оказания неотложной помощи при отравлении 
фосфорорганическими соединениями:

1. Этиотропная терапия: прекращение контакта с токсиче-
ским веществом — выведение пострадавшего из загрязненной 
зоны. Кожные покровы промыть с мылом, обработать 2% р-ром 
натрия гидрокарбоната (соды) или 5–10% р-ром аммиака, 2–5% 
р-ром хлорамина Б. При попадании в глаза — промыть их струей 
чистой воды и закапать 30% р-р сульфацил-натрия (альбуцида).

3. Патогенетическая (антидотная) терапия: холинолитики 
(атропин) и  реактиваторы холинэстеразы (дипироксим, изо-
нитрозин) — 0,1% р-р атропина сульфата 1–2 мл в/в (1–2 мг), 
затем по 1–2 мл через каждые 15 мин до появления симптомов 
атропинизации (прекращение бронхореи и слюнотечения, ги-
перемия лица, мидриаз), в тяжелых случаях — до 35 мг/сут;

4. Симптоматическая терапия: при явлениях возбуждения 
ЦНС и развитии судорог — гексенал 10% р-р 5 мл в/м, аминазин 
2,5% раствор 2–4 мл в/в, магния сульфат 25% р-р 8–10 мл в/в или 
в/м; — при нарушении дыхания — вдыхание кислорода, при не-
обходимости — ИВЛ; — при гемодинамических расстройствах — 
ганглиоблокаторы — пентамин 5% 0,5–1 мл; — при экзотоксиче-
ском шоке: допамин, норадреналин, преднизолон 30–90 мг в/в.

Выводы. Широкое применение на производстве и  в  быту 
фосфорорганических соединений (хлорофос, тиофос, кар-
бофос и др.) обусловило возросшую частоту отравлений ими.

Знание медицинскими специалистами среднего звена спо-
собов оказания неотложной медицинской помощи при отрав-
лениях бытовыми фосфорорганическими соединениями 
(ФОС) обеспечит благоприятный исход и восстановление здо-
ровья пострадавших.
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В качестве антидотной терапии используют холинолитики-
атропин до достижения преатропинизации, а также реактива-

торы ацетилхолинэстеразы(будаксим) и  обратимые ингиби-
торы ацетилхолинэстеразы (П-6, П-10М).
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В статье проанализировано современное состояние особо охраняемых природных территорий Бижбулякского района Респуб-
лики Башкортостан.

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, описание местоположения границ, Красная книга, Бижбулякский район.

В соответствии с  действующим законодательством к  особо 
охраняемым природным территориям относятся земли, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-куль-
турное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение. Эти территории полностью или частично 
изъяты из хозяйственного использования и для них установлен 
особый режим охраны [1].

Развитие сети особо охраняемых природных территорий 
(далее ООПТ) является одним из механизмов обеспечения дол-
госрочного сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия как на национальном, так и на региональном уровне.

Бижбулякский район — это живописный край, располо-
женный на юго-западе Башкирии. Здесь много интересных объ-
ектов природы.

На сегодняшний день особо охраняемые природные терри-
тории Бижбулякского района представлены в  основном 2-мя 

категориями — заказник и  памятники природы. Основные 
характеристики их даны в таблице 1. Карта — схема располо-
жения ООПТ на территории Бижбулякского района представ-
лена на рисунке 1.

Особо охраняемые природные территории поддерживают 
экологический баланс местности, содействуют сохранению 
биологического и ландшафтного многообразия.

Государственный природный заказник «Бижбулякский» со-
здан в 1989 году. Заказник расположен на территории Бижбу-
лякского района в следующих границах: северная и восточная 
границы начинаются от реки Менеуз, и далее на юго-восток по 
границам административных районов: Бижбулякский, Белебе-
евский, Альшеевский и Миякинский. Южная и западная гра-
ницы — от реки Менеуз, и далее они пролегают на северо-запад 
по границам административных районов: Бижбулякского и Бе-
лебеевского [2].

Таблица 1. Основные характеристики ООПТ регионального значения на территории Бижбулякского района

№  п/п Название Дата основания
Категория, значение 

и профиль
Площадь, га Объекты охраны

1.
Государственный при-
родный заказник Биж-

булякский
1989

Государственный при-
родный зоологический 

заказник
14535,0

Популяции охотничье-
промысловых и редких 

видов животных  
(сурок-байбак)

2.
Урочище «Мокрый 

овраг»
2010

Комплексный памятник 
природы

79,1

Популяции редких 
видов растений  

(6 видов ковыля, тон-
коног жестколистный, 

катран татарский)

3.
Болото «Бездонный 

ключ»
2018

Комплексный памятник 
природы

5,86
Популяции редких 

видов растений  
(венерин башмачок)
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Фауна заказника характеризуется типично лесными ви-
дами животных: лось, сибирская косуля, куница и  степные 
виды: сурок обыкновенный и степной хорь. Охотничьи виды 
птиц представлены глухарем и  тетеревом. Многочисленны 
и обычны крот, волк, лисица, барсук, американская норка, за-
яц-беляк. Среди редких видов животных — филин, беркут, су-
рок-байбак, большой тушканчик. Заказник имеет ресурсное, 
научное и природоохранное значение [2].

Урочище «Мокрый овраг», создан в декабре 2010 года. Уро-
чище располагается в пределах Бугульмино-Белебеевской воз-
вышенности на восточном склоне долины реки Ик вдоль ее ле-
вого притока — ручья Красный между деревнями Мурадымово 
и Сухоречка [3].

Флора насчитывает более 200 видов, в том числе 8 ковылей. 
Произрастает около 15 редких видов растений, занесённых 
в Красную книгу РБ: катран татарский, ковыль Коржинского, 
ковыль красивейший, лён жилковатый, копеечник крупноцвет-
ковый, тимелея воробьиная, шаровница крапчатая.

От проселочной дороги до родника по руслу оврага про-
израстают древесные насаждения, представленные тополем 
и вязом с густым подлеском. По правому берегу оврага, по краю 
степного участка, произрастают заросли степной вишни и ра-
китника с высоким проективным покрытием, местами дости-
гающим 100%.

Разнообразие травянистых растений на охраняемом участке 
степи большое. Доминируют различные ковыли (перистый, 
тырса, красивейший, сарептский), земляника зеленая, василек 
русский, василек Маршалла, лапчатка, клевер горный, молочай, 
мятлики, осоки, вики, тысячелистник, истод, чины, шалфей, 
герани, зопник, вейник, лен украинский, овсец, копеечник, 
оносма, лабазник обыкновенный, качим. Менее обильно про-
израстают диантус, вяжечка, белена, чертополох, девясил, ку-
пена, прострел, козлобородник, дрок.

Болото «Бездонный ключ» было образовано 26  сентября 
2018  года Постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан №  474 «Об объявлении природных объектов и ком-
плексов памятниками природы Республики Башкортостан». 
Находится в 600 м на северо-восток от д. Мурадымово [4].

В более дренированных условиях по краю болота распро-
странены березняки костянично-вейниковые. В  них домини-
рует береза пушистая, в кустарниковом ярусе хорошо развита 
крушина ломкая, кроме того встречается ива серая. B травяном 
ярусе доминируют костяника каменистая, вейник ланцентный, 
вейник тростниковидный, высокое постоянство имеют мать-и-
мачеха, ландыш майский, сныть обыкновенная.

В гигромезофитных условиях формируются березняки ло-
базниково-разнотравные. Древесный и  кустарниковый ярусы 
их идентичны березнякам костянично-вейниковым. В  тра-
вяном ярусе доминируют лабазник вязолистный, посконник 
коноплёвый, осока острая.

В растительных сообществах болота встречаются редкие 
и нуждающиеся в охране виды растений из Красной книги РБ 
(2011) — венерин башмачок настоящий, тайник яйцевидный. 
Эти виды на Бугульминско-Белебеевской возвышенности чрез-
вычайно редки. Венерин башмачок также включен в Красную 
книгу РФ (2008). Болото имеет большое водоохранное зна-
чение для данного района, оно представляет ценность в приро-
доохранном отношении как носитель редких видов растений, 
кроме того оно имеет важное научное значение для изучения 
процессов торфонакопления и отложения известковых туфов 
в районе выхода высокоминерализованных вод.

Природные памятники и  объекты ООПТ Бижбулякского 
района представляют собой важные туристические и  рекреа-
ционные ресурсы. Большинство из них имеют значимость на 
местном уровне, а  некоторые из них являются уникальными 
для Республики Башкортостан.

 

Рис. 1. Карта-схема расположения ООПТ Бижбулякского района
1 — государственный природный заказник «Бижбулякский»; 2 — болото «Бездонный ключ»; 3 — урочище «Мокрый овраг»
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Диагностическим инструментарием при выполнении маги-
стерской диссертации служат методики для исследования 

уровня развития социального интеллекта младших школьников.
Методик для исследования уровня развития социального ин-

теллекта младших школьников, которые используют в научных 
исследованиях, достаточно много, в своей работе мы использо-
вали часть из них, которые, на наш взгляд, являются достаточно 
валидными и доступны для использования при групповой ра-
боте. При выявлении низкого уровня социального интеллекта 
путем групповых диагностик, можно провести дополнительную 
индивидуальную диагностику детей «группы риска» и  детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По нашему мнению, данные методики соответствует целям 
нашего исследования и  основаны на материалах междуна-
родных и отечественных исследований.

1) Модифицированный вариант опросника социального 
интеллекта Тромсо, (групповая работа со всеми детьми)

Семенов Владислав Юрьевич, кандидат психологиче-
ских наук, совместно с  А. А. Алексеевым перевёл на русский 
язык норвежский опросник социального интеллекта Tromsø 
(Silvera D. H., Martinussen M., Dahl T. I.). В  сотрудничестве 
с А. Д. Наследовым реализовал модификацию этой шкалы для 
русскоязычных младших школьников и  подростков. В  2016 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Возрастно-по-
ловые особенности социоэмоционального интеллекта младших 
школьников и подростков» под руководством кандидата психо-
логических наук, профессора А. А. Алексеева. Выдвинул опре-
деление социоэмоционального интеллекта как способности 
понимать когнитивные, эмоциональные, мотивационные и ин-
тенциональные аспекты собственного поведения и поведения 
окружающих в процессе актуального взаимодействия с ними, 
и использовать субъективные знания об этих аспектах для вы-
бора эффективных стратегий решения социальных проблем.

2) Опросник ЭмИн Д. В. Люсина (групповая работа со 
всеми детьми)

Опросник ЭмИн — первая в  российской психологии ме-
тодика для измерения представлений человека о  своем эмо-

циональном интеллекте (ЭИ), разработанная Д. В. Люсиным, 
старшим научным сотрудником лаборатории психологии и пси-
хофизиологии творчества Института психологии РАН. Учёная 
степень: Кандидат педагогический наук. Впервые опросник был 
опубликован в 2004 году, окончательная версия в 2006 году, раз-
работан детский вариант опросника.

3) Л. А. Ясюкова «Тест С. Розенцвейга» (для индивиду-
альной работы с детьми «группы риска»

Методическое руководство составлено на основе 15-летнего 
опыта использования теста С. Розенцвейга в комплексных пси-
хологических (в то числе и лонгитюдных) исследованиях. Мето-
дика использовалась для решения задач профессионального от-
бора, психологического консультирования, психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в  школах 
различного типа, а также для оценки эффективности социаль-
но-психологического тренинга. В  Методическом руководстве 
излагается опыт работы с различными возрастными и профес-
сиональными категориями психически здоровых взрослых, 
а также со здоровыми либо имеющими легкие отклонения и за-
держки в  развитии детьми. Рекомендации по клиническому 
применению теста приводятся по пособию Б. Д. Карвасарского 
и Н. В. Тарабриной.

Детский вариант теста С. Розенцвейга может быть аде-
кватно использован на детях в возрасте 6–12 лет.

4). Социометрический опрос (групповая работа со всеми 
детьми)

Социометрический опрос — аналитический метод, позволя-
ющий оценить межличностные отношения в коллективе.

Для определения взаимосвязи между уровнем развития со-
циального интеллекта и местом в системе межличностных от-
ношений.

5) «Я и школа» Т. Х. Фатихова (для дополнительной диагно-
стики детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При диагностике детей с ОВЗ и выявлении низкого уровня 
развития социального интеллекта, можно использовать допол-
нительно индивидуальную диагностику «Я и школа», которую 
разработала Т. Х. Фатихова.
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Можно констатировать, что данные методики является акту-
альными и востребованными. Вербальные методики «Опросник 
Тромсо» и «Опросник ЭмИн», безусловно, носят субъективный 
характер, так как ребенок сам оценивает себя, но вместе с тем 
позволяют провести общий срез при групповом тестировании. 
Однако, хочется отметить большую трудоёмкость проведения 

диагностики в соответствии с данными методиками, так как ко-
личество заданий для выполнения достаточно большое

Предложенные методики соответствует критериям валид-
ности и  надежности. Они являются адекватными теме иссле-
дования и  соответствуют возрастным особенностям обучаю-
щихся начальной школе.
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Социально-психологические барьеры общения у подростков
Бородинова Наталья Олеговна, студент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Если не можешь изменить ситуацию, возглавь ее.

В течение всей жизни человек проходит несколько стадий 
взросления, в  психологии они называются кризисы. По 

мнению современных психологов наиболее тяжелыми являют 2 
стадии детского взросления это кризис 3х лет, когда происходит 
отделение (сепарация) ребенка от мамы, ребенок пытается все 
сделать сам и сталкивается с непозволением, начинает требо-
вать, в силу еще незрелой психики не понимает, почему нельзя 
ему делать все, что вздумается, в это время он также знакомится 
с новыми эмоциями, которыми учится управлять.

Далее кризис переходного возраста, сегодня мы уделим 
больше внимания именно этому периоду жизни. Установить 
точный возраст довольно сложно, он происходит в  индиви-
дуальном порядке. Представители различных научных дис-
циплин (психологи, педагоги, медики, социологи) определяют 
временной интервал подросткового периода по-разному: 10–
14, 14–18, 12–20 лет.

На данном этапе происходят изменения не только мен-
тально и  умственно, но и  биологически. Примерно в  семи-
летнем возрасте у  детей начинается выработка секреции по-
ловых гормонов, ежегодно она повышается и к подростковому 

периоду жизни достигает максимального уровня. Данные про-
цессы характеризуются стремительным повышением роста, 
более ярким проявлением вторичных признаков пола, жен-
ственностью у  девочек либо возмужанием у  мальчиков. Как 
доказано медиками, изменение любого гормонального фона 
влияет на поведение человека в любом возрасте.

В подростковый период происходит так же сепарация от ро-
дителей или семьи в целом, если в три года ребенок только пыта-
ется быть самостоятельным на уровне быта (надеть сам колготки, 
открыть ключом дверь и  т. д.), без помощи главного человека 
в его жизни (главный человек тот, кто с рождения до 3х лет нахо-
дился рядом с ним, чаще это мамы, но бывают и бабушки, папы 
или няни) и  взрослые его направляют, уделяют больше вни-
мания, как правильно это сделать, понимая, что в 3 года ребенок 
еще маленький, и это нормально, если он не знает, ошибается 
или закатывает истерику, если у него не получается, они не тре-
буют от него идеальности. А в период подросткового возраста 
чаще всего родители видят перед собой взрослого человека, ко-
торый казалось бы, должен понимать, что хорошо, а что плохо, 
забывая или обесценивая чувства самого ребёнка.
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В наши дни временные рамки подростковости практи-
чески идентичны обучению ребенка в средней школе, то есть 
от 11–12 лет до 15–16 лет. Однако следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что важнейшим критерием принят не кален-
дарный возраст, а личностные психофизиологические преобра-
зования в организме и личности индивида.

Исследователь Божович Л. И. полагает, что основным типом 
развития в детском возрасте является вовлечение ребенка в со-
вместную работу, то в подростковом периоде тот или иной тип 
деятельности избирается в процессе общения между собой. Но 
в то же время подростки могут испытывать определенные за-
труднения во время общения.

Согласно точке зрения Личко А. Е., выделяют следующие 
три стадии подростковости: младшую (раннюю), она длится 
в 12–13 лет; среднюю (промежуточную), составляет диапазон 
14–15 лет; старшую (позднюю), 16–17 лет.

По мере динамичного развития, а также существенных из-
менений в  физиологии индивида подростки могут испыты-
вать тревожность, раздражительность, а также крайне низкую 
самооценку. Характеризуя специфические черты своего воз-
раста можно назвать перемену в  настроении, психоэмоцио-
нальную нестабильность, резкие перепады настроения, частые 
депрессии. Крайняя придирчивость к собственным родствен-
никам может перемешиваться с резкой самокритикой.

Ключевым психологическим феноменом на этапе подрост-
ковости можно назвать развитие у индивида осознания взрос-
лости (зрелости), т. е. ребенок начинает считать себя взрослым, 
зрелым, самооценка поднимается до взрослой личности, при 
этом его социальное положение остается неизменным, в школе 
и семье к нему относятся по прежнему.

С этого периода обостряется конфликт за отстаивание соб-
ственных законных прав и  свобод, определенной автономии, 
это практически всегда вызывает столкновение между взрос-
лыми членами семьи и подростком. Данные изменения вызы-
вают кризис, связанный с наступлением подростковости.

Кроме того в этом возрасте меняются приоритеты значимых 
людей т. е. если раньше все секреты или советы рассказывались 
и спрашивались например у мамы, то в этот период, все зна-
чимые люди находятся «на улице» в первую очередь это друзья, 
компании, с  которыми общается ребенок, и  даже знакомые 
в школе, с которыми не сложились отношения.

Например: если девочке-подростку скажет малознакомая 
девочка, что у  нее плохо выглядят волосы или она безвкусно 
одета, это мнение будет для нее важнее, что мнение, например, 
мамы, которая считает, что у  дочери прекрасные волосы. Ре-
бенок может попытаться что-либо изменить в себе и на этом 
этапе он может столкнуться с непониманием либо отказом со 
стороны родителя, далее может быть конфликт.

В данном случае родитель не должен вести себя с  под-
ростком как с  3-х летним ребенком (есть только мое мнение 
и оно единственно правильное), а наоборот стать его другом, 
очень важно не ждать, когда ребенок придет к вам за советом, 
важнее заметить, что ему нужен совет, а он, по какой-либо при-
чине его не спрашивает. Многие родители привыкли «свали-
вать» свое прямое мнение на ребенка, забывая при этом, что 
вкусы могут различаться, что данный этап его жизни формули-

рует собственное мнение, собственный вкус и мировоззрение, 
очень важно уважать этот вкус Да, иногда у  подростков без-
умные идеи (зелёные волосы, татуировки, пирсинги), тут важно 
найти компромисс, задать самому себе вопрос «что я могу по-
зволить ребенку с учетом его требований?» или «почему я не 
могу позволить это сделать?» и озвучить причины отказа, а не 
просто «нет и  все». Категорически нельзя употреблять такие 
фразы, как «потому что я так сказала!», «а ты сам/сама не пони-
маешь почему?» «что скажут люди?» Не нужно навязывать ему 
чувство вины или стыдить, приведите реальный факт.

Например: девочка хочет яркие волосы неестественных 
цветов, в данном случае родитель не упоминает слова конкрет-
ного отказа (нет, ни за что,) и тем более не обесценивает и не 
унижает выбор ребенка (что за ужас, ты с ума сошла), а должен 
предложить альтернативу либо объяснить, почему не можете 
это позволить, такими фразами как компромисс — «я пере-
живаю за твои красивые волосы, давай сделаем только пряди 
розового цвета» или отказ с доводом — «я тебя понимаю, но мы 
не можем себе это позволить потому, что …»

Почему так важно правильно общаться с подростком? Если 
вы обесцените личные чувства, вкусы, качества подростка, он 
будет проявлять эмансипацию, она характеризуется как неко-
торая форма (линия) поведения, во время которого индивид 
стремится уйти от контроля со стороны взрослых родствен-
ников, их опеки. Потребность, связанная с получением опреде-
ленной независимости, сопровождается формированием соб-
ственной «Я» оценки.

Ответная реакция приобретает форму резкого отказа при-
нятия утвержденных в обществе правил, норм, ироничного от-
ношения к жизненной позиции старших членов семьи. Приме-
нение мер строгого контроля, ограничение в индивидуальной 
свободе, независимости настраивают подростка на эскалацию 
сопротивления, проявляясь при этом в  таких поступках, как 
прогулы, уходы из дома.

Почему для подростка очень важен социум, и с какими про-
блемами общения он сталкивается?

Реакция группирования со сверстниками: подросткам свой-
ственно инстинктивное тяготение к  сплочению, к  группиро-
ванию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-
лективной дисциплине, умение завоевывать авторитет и  за-
нять желаемый статус. В  группе сверстников более эффек-
тивно отрабатывается самооценка подростка. Он дорожит 
мнением сверстников, предпочитая их общество, а не общество 
взрослых, критику которых он отвергает.

Существенным фактором, оказывающим значительное 
влияние на становление личности, можно назвать специфику 
общения. Точки зрения, подтверждающие важную роль об-
щения и коммуникаций между подростками в процессе фор-
мирования личности, подчёркивали многие отечественные 
исследователи, среди которых можно назвать Ананьева В. Г., 
Выготского Л. С., Ломова Б. Ф., Петровского А. В.

Исследователи, такие как Щедровинский Г. П., Рыжов В. В., 
Гусев Г. И. формируют точку зрения, рассматривающую об-
щение как специфическое направление деятельности, преду-
сматривающую конкретность определения, поскольку здесь 
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интегрируется специфика общения и оригинальность вида дея-
тельности.

Общение представлено как особая форма деятельности (но-
сящая коммуникативную направленность), как важнейшее, 
неотъемлемое условие реализации той или иной формы дея-
тельности, а также как некий итог специфической ранее запла-
нированной деятельности.

Ключевой формулировкой, поясняющей сущность об-
щения, можно назвать: взаимную активность подростков, суть 
ее сводится к взаимному обмену данными, информацией для 
налаживания, формирования схемы конкретных взаимоотно-
шений.

Формирование и последующее развитие межличностных от-
ношений проявляется как центральная (приоритетная) форма 
активности (деятельности) в  младенческом, дошкольном, 
а также подростковом этапах жизни. В то же время на протя-
жении различных этапов жизни общение отличается опреде-
ленной спецификой:

— в младенческом возрасте общение отличается обширной 
эмоциональностью и темпераментностью;

— на протяжении дошкольного периода жизни общение 
характеризуется как специфическое направление личностной 
активности, посредством которой дети осваивают практику 
взаимодействия между индивидами;

— в течение стадии подростковости общение характери-
зуется как последующее развитие межличностного взаимо-
действия, однако, в более развитой форме, нежели отмеченная 
ранее дошкольная стадия.

Необходимо обратить внимание на то, что относительно 
точной формулировки ключевого типа деятельности на протя-
жении подростковости выделяют две позиции:

— первая проявляется как приоритетная форма деятель-
ности, она носит личностную, интимную направленность, в ка-
честве предмета общения выступает собеседник, структура 
и  схема общения определяется механизмом коммуникаций, 
а также потребностью в обеспечении перспективного личност-
ного взаимодействия. Данную позицию отстаивали исследова-
тели Каган М. С., Драгунова Т. В.;

— общение считается социально важным и  полезным, 
приоритетным направлением деятельности, с  его помощью 
осуществляется последующее развитие межличностного взаи-
модействия между ровесниками, взрослыми собеседниками. 
По мнению профессора Фельдштейна Д. И., инновационные 
виды общения усиливают процесс социализации личности на 
стадии подростковости.

Все исследователи психологии подросткового возраста, так 
или иначе, сходятся в признании того огромного значения, ко-
торое имеет для подростков общения со сверстниками, по-
этому одной из главных тенденций подросткового возраста 
является переориентация общения с родителей, учителей и во-
обще старших на ровесников, более или менее равных по по-
ложению. Т. е. то общение, которое было принято в семье, под-
росток «выносит» в свой социум, поэтому крайне важно учить 
ребенка правильного говорить, уважать собеседника, ценить 
дружбу это, по сути, закладывание теоретического материала, 
практический он освоит сам. Также немаловажно не ставить 

жестких рамок подростку, не выбирать и  не навязывать ему 
друзей и компании, это затронет его личные границы, при этом 
очень важно объяснить, что все незаконные поступки или ком-
пании, которые совершают преступления, всегда приводят тра-
гедиям.

Совет для родителя: чтобы ребенок в правильном направ-
лении выбирал себе друзей, нужно с самого детства прививать 
ему понимание «что хорошо, что плохо», читать детскую лите-
ратуру про дружбу и обязательно, про последствия плохих или 
необдуманных поступков (например, «Колобок», сказка учит 
детей не уходить из дома). Кроме того, вырабатывайте в  ре-
бенке лидерские качества, тогда у  него не будет потребности 
идти за кем то, он сам будет вокруг себя создавать круг об-
щения схожим с его мировоззрением. Также замечено, что те 
дети, у  которых в  дошкольном периоде учитывалось мнение 
в выборе чего-либо (одежда, игрушки, еда), им проще сверст-
никам сказать «нет» т. е. у них более здоровая самооценка, они 
умеют принимать решения и думать своей головой, не подчи-
няясь другим сверстникам.

Статусный аспект психологических барьеров в  межлич-
ностном подростковом общении проявляется как некоторая 
плоскость взаимодействия, очерченная такими обстоятель-
ствами, как особенности воспитания в семье, спецификой об-
щения, особенностями социального статуса, правового по-
ложения организации. Данные преграды проявляются при 
асимметрии социальных ролей, соотношении прав, полно-
мочий, обязанностей индивидов, занимающих различные со-
циальные роли (статусы).

Рядом психологов были проведены психологические экс-
перименты. Цель проведенного эксперимента заключается 
в  исследовании коммуникативного потенциала подростков, 
определении ключевых проблем, факторов, мешающих нор-
мальному диалогу.

Рассмотрим тест Р. Лазаруса-Сфолкмана
В тесте учувствовали 2 группы подростков, первая группа из 

неблагополучных семей, вторая из благополучных.
Результаты исследования способов совладания по методике 

Р. Лазаруса и С. Фолкман (в процентилях) в таблице 1.
Преобладают такие доминирующие стратегии, как:
— бегство-избегание (11,4 балла)
— планирование решения проблемы (9,6 балла)
— дистанцирование (9,4 балла)
— бегство-избегание (8,9 балла)
В данном случае преобладающим для группы из неблагопо-

лучных семей в  большинстве являются неэффективные стра-
тегии.

А в группе благополучных семей данные такие:
— планирование решения проблемы (13,1 балл),
— самоконтроль (11,2 балла),
— поиск социальной поддержки (10,6 балла).
— дистанцирование (8,1 балла)
Таким образом, видно, что во 2-й группе подростки больше 

предпочитают решать проблемы иначе, активнее совершать 
произвольные, специально предпринятые проблемно-сфоку-
сированные усилия по разрешению ситуации, применяющие 
аналитический подход к  решению проблемы. В  то время как 
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для группы подростков из неблагополучных семей склонны 
к избеганию (перенос) ответственности, откладывают решение 
проблемы на неопределённы срок, но в то же время они могут 
использовать и эффективные стратегии, такие как, например, 
планирование решения проблемы.

Следовательно, можно говорить, что в  благополучных 
семьях подростки чаще стремятся использовать более кон-
структивные пути решения барьеров общения, связанные с ее 
изменением и  получением позитивного опыта. И  наоборот, 
подростки из неблагополучных семей чаще используют неэф-
фективные стратегии совладания со стрессом.

Информация, сформированная на начальной стадии прово-
димого эксперимента, характеризуемая как анализ коммуника-
ционного потенциала, определена в таблице 2.

Таким образом, в таблице 2 отмечено, что в сформированной 
экспериментальной группе можно отметить такие значения 
коммуникативного потенциала: минимально допустимый (1 
человек — 7%), ниже среднего уровня (2 человека — 14,3%), со-
ответствует среднему (6 школьников — 43%), максимально до-
пустимый (3 человека — 21,4%), максимально допустимый (2 
человека — 14,3%).

Как показывают опросы, преобладающим уровнем комму-
никационного потенциала в  исследуемой группе, можно на-
звать соответствующий средней оценке (43%). Иначе говоря, 
школьники с  данным уровнем коммуникационного потен-
циала, не имеют устойчивых связей в общении.

Вторая серия эксперимента направлена на изучение лич-
ностных особенностей испытуемых с помощью методики Кет-
тела.

Диагностика личностных качеств выявила в  эксперимен-
тальной группе следующие особенности: конкретный ин-
теллект (12 чел.), эмоциональная неустойчивость (7 чел.), 
доминантность, самоуверенность (11 чел.), осторожность, сдер-
жанность (8 чел.), жёсткость (13 чел.), хитрость, расчетливость 
(11 чел.), тревожность, депрессивность (7 чел.), не считаются 
с общественным мнение (11 чел.).

Таким образом, анализируя результаты второй серии экс-
перимента, полученных на констатирующем этапе исследо-
вания, основываясь на анализе изученной литературы, можно 
предположить, что на уровень коммуникативных особенно-
стей влияют личностные особенности испытуемых, в  резуль-
тате чего могут возникать затруднения в общении.

Таблица 1

№  копинг Д С ПСП ПО Б-И ПРП ПП

Группа 1 (подростки из неблагополучных семей) 9,4 7,9 11,4 8,9 9,6 6,3 7,2

Группа 2 (подростки из благополучных семей) 8,1 11,2 10,6 6,3 13,1 9,6 10,9

Д — дистанцирование;
С — самоконтроль;

ПСП — поиск социальной поддержки;
ПО — принятие ответственности;

Б-И — бегство-избегание;
ПРП — планирование решения проблемы;

ПП — положительная переоценка

Таблица 2. Показатели коммуникационного потенциала

№  Личные данные Балл Значение коммуникационного потенциала
1. Инна К. 2 меньше среднего
2. Лида М. 5 сверх высокий
3. Сергей С. 4 соответствует среднему 
4. Олег С. 1 минимально допустимый
5. Саша Х. 4 максимально допустимый 
6. Саша Ю. 3 соответствует среднему
7. Лена В. 4 максимально допустимый
8. Саша Ц. 5 сверх высокий
9. Надя Г. 2 меньше среднего

10. Аня Г. 3 соответствует среднему
11. Лада К. 4 соответствует среднему
12. Маша Л. 3 соответствует среднему
13. Света Р. 3 соответствует среднему
14. Таня С. 3 соответствует среднему
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Итак, мы выяснили, что общение для подростка является 
очень важным, ключевым аспектом, как в семье, так и в соци-
альной среде. Не смотря на то что подросток создает впечат-
ление, разумного, взрослого человека, не стоит забывать, что он 
по прежнему является ребенком, который учится жить, пере-

ходит во взрослую жизнь и в наших силах ему помочь, при этом 
важно учитывать, что это другой человек со своим вкусом, мне-
нием, видом на жизнь, характером и т. д. станьте для подростка 
старшим другом и увидите, как он начнет вам доверять, откры-
ваться и советоваться.
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Роль семьи в формировании представлений у подростков о любви
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В статье автор рассматривает, как семья влияет на представления о любви у подростков.
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Любовь — это питание для души. Это одно из самых сложных 
чувств, с  которым человек сталкивается в  своей жизни, 

а также ключевой фактор в эмоциональном развитии человека 
и формировании отношений с окружающим миром. В «Симпо-
зиуме» Платона Сократ говорит: «Человек, практикующий та-
инства любви, соприкоснется не с отражением, но с самой ис-
тиной. Чтобы познать это благословение человеческой природы, 
не найти помощника лучше любви». Человек, который практи-
кует истинную любовь, не только видит отражение этой любви 
в других, но и переживает саму суть истины, заключенной в этом 
чувстве. Через любовь человек может достичь более глубокого 
понимания себя, других и мира в целом. Любовь — это лучший 
инструмент для осознания ценности человеческой природы. [4]

Ключевые представления о любви начинают формироваться 
с самого раннего детства и продолжают развиваться в подрост-
ковом возрасте. Этот период жизни является критическим для 
формирования понимания о любви и создания основы для бу-
дущих отношений. Семья играет решающую роль в  этом про-
цессе, поскольку является первым и  основным социальным 
окружением ребенка. Взаимодействие с родителями, их примеры 
и отношения между членами семьи оказывают огромное влияние 
на формирование представлений подростков о любви. [1]

В раннем детстве дети впервые встречаются с проявлениями 
любви внутри своей семьи. Они наблюдают, как родители за-
ботятся друг о друге, проявляют внимание, как они выражают 
свою любовь словами и действиями. Эти первые наблюдения 
о любви становятся основой для формирования представлений 
о том, что такое любовь и как она проявляется. [2]

Подростковый возраст является временем, когда дети на-
чинают более активно осознавать и осмысливать свои чувства 

и отношения. Они начинают определять свои собственные цен-
ности и убеждения, в том числе в отношении любви.

Когда в  семье преобладают взаимопонимание, уважение 
и поддержка, дети видят, как родители взаимодействуют с лю-
бовью и заботой друг о друге. Это создает позитивное эмоцио-
нальное окружение, в  котором любовь воспринимается как 
что-то естественное и  благоприятное. Подростки, выросшие 
в такой семейной атмосфере, склонны к формированию пози-
тивных представлений о любви. Они видят ее как источник ра-
дости, удовлетворения и поддержки, и стремятся к тому, чтобы 
их собственные отношения были основаны на этих прин-
ципах. [5]

Напротив, если в  семье царят конфликты, недовольство 
и отсутствие эмоциональной поддержки, дети могут формиро-
вать негативные представления о любви. Они могут ассоции-
ровать любовь с  неприятными эмоциями, страхом и  беспо-
койством. Негативные примеры отношений родителей могут 
привести к тому, что подростки станут скептически относиться 
к идее романтической любви и развивать стереотипы о том, что 
отношения обречены на конфликты и разочарования.

Очень важно показать детям что есть истинная любовь. 
Дать понимание, что любовь — это не есть привязанность или 
удовлетворение потребностей эго. Любовь умеет только отда-
вать и ничего не просит взамен. Любовь никогда не делает одол-
жений. Любовь никогда не ждет никакой награды, даже благо-
дарности. Нельзя разочаровать настоящую любовь, потому что 
в ней нет ожиданий. Любовь внимательна, но в ней нет озабо-
ченности. [4]

Немаловажно научить ребенка любить себя, так как только 
человек, любящий себя, может познать себя и полюбить дру-
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гого. Учение ребенка любить себя — это одно из ключевых за-
даний, стоящих перед родителями. Понимание и осознание соб-
ственной ценности и  любви к  себе играют фундаментальную 
роль в формировании здоровой личности и взаимоотношений 
с окружающими. Когда ребенок любит и ценит себя, он более 
осознанно относится к своим желаниям, потребностям и чув-
ствам. Он лучше понимает свои сильные и слабые стороны, что 
помогает ему развиваться как личность и строить свою жизнь 
в  соответствии с  собственными ценностями и  убеждениями. 
Ребенок, который уважает себя, не допустит, чтобы его исполь-
зовали или унижали. Он будет стремиться к  окружению, ко-
торое ценит его таким, какой он есть, и будет делать выборы, 
которые соответствуют его собственному благополучию. Он не 
будет бояться быть открытым и честным в общении с другими, 
так как он не ищет утверждения во внешних источниках, а по-
лучает его изнутри. Любовь к себе является основой для любви 
к другим. Когда ребенок чувствует себя ценным и любимым, он 
может легко поделиться своей любовью с другими. Он способен 
проявлять заботу и эмпатию к окружающим, так как у него до-
статочно эмоциональных ресурсов. Все это формирует основу 
для здоровых и гармоничных отношений в будущем. [3]

Из всего вышесказанного можно сделать вывод и  обозна-
чить несколько ключевых моментов, которые демонстрируют 
влияние семьи на представления подростков о любви.

Один из самых сильных факторов в  формировании пред-
ставлений о любви у подростков — это образец, который они 

видят в  родительских отношениях. Как родители взаимодей-
ствуют между собой, как они выражают свою любовь и заботу 
друг о друге, как они решают конфликты — все это оказывает 
огромное влияние на то, как подросток воспринимает любовь 
и отношения.

Семейная атмосфера имеет значительное влияние на ком-
форт и  уверенность подростка в  выражении своих чувств 
и эмоций. Когда в семье царит открытость и поддержка, это спо-
собствует созданию благоприятной обстановки, где подросток 
чувствует себя свободно обсуждать свои мысли о любви, зада-
вать вопросы и получать необходимую поддержку и понимание.

Семейные разговоры о  любви, ее смысле и  ценностях, 
а также о том, как строить здоровые отношения, имеют важное 
значение для формирования представлений у  подростков. Во 
время таких бесед родители могут поделиться своими жизнен-
ными опытом и  знаниями, что помогает подростку развить 
собственное представление о любви и отношениях. Эти беседы 
обогащают мировоззрение подростка, помогая ему понять раз-
нообразие форм проявления любви и различные способы взаи-
модействия в отношениях.

Родители могут выступать в  качестве моделей для под-
ростков, показывая, как устанавливать границы, уважать 
личное пространство партнера, решать конфликты и проявлять 
заботу и поддержку в отношениях. Это помогает подростку раз-
вивать понимание о том, что такое взаимопонимание, уважение 
и забота в любви.
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Особенности выбора супруга в современном мире
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Нужна ли семья как институт брака в современном мире? 
В современных социально-экономических условиях под-

готовка молодежи к  брачным отношениям, ответственности 
семейной жизни представляет собой острую проблему, при-
влекающую внимание многих специалистов-представителей 
различных научных дисциплин, в первую очередь, психологии, 
педагогики, социологии. Острота рассматриваемой проблемы 
определяется тем, что в  последнее время наметилось увели-
чение количества бракоразводных процессов, что говорит 
о  низком уровне качества семейной культуры и  воспитания, 
а  это негативно отражается на социально-демографических 
процессах в государстве.

В качестве семьи понимается исходный структурный ком-
понент общества, при этом его жизнеспособность определя-
ется результативностью, степенью адаптации, приспосабли-
ваемости к динамично меняющейся внешней среде, внешним 
условиям. Изменения, происходящие в  политико-правовой 
среде, а также в социально-демографической, финансово-эко-
номической обстановке, вызвали в конце 19 — начале 20 века 
значительные перемены в восприятии института семьи.

Восприятие семьи в  прошлом и  в  современной интерпре-
тации подчеркивает существенное изменение роли данного 
социального института. В  первую очередь восприятие совре-
менной семьи предполагает понимание четких функций муж-
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чины и  женщины при решении возникающих социально-бы-
товых и коммунальных проблем и потребностей.

Понимание семьи концентрируется на осознании вну-
тренних аспектов семейной жизни, усиливается значение су-
пружеских взаимоотношений в  поддержании устойчивости 
семьи как семейного института. Снижение степени обще-
ственного контроля, различных морально-этических, финан-
сово-экономических, политико-правовых основ, укрепляющих 
институт семьи, существенно усилило нагрузку на мораль 
и нравственность, связанную с семейными отношениями.

В последние годы развитие семьи как социального инсти-
тута связано с различными проявлениями кризиса брачных от-
ношений, это обстоятельство проявляется в размытии мораль-
но-этических принципов, разрушении основ семейной жизни, 
внедрении в практические условия различных видов и форм, 
типов брака, ухудшении социального престижа семьи, необхо-
димости продолжении рода, а также воспитании последующих 
поколений.

В то же время современное общество все еще нуждается 
в  устойчивой семье, ее стабильности и  жизнеспособности, 
в  высоком темпе рождаемости, а  также успешной социали-
зации будущих поколений. Собственно семья выступает в ка-
честве исходной социальной базы, определяющей морально-
нравственное и психофизиологическое состояние индивида.

Так как на данный момент отсутствуют определенные за-
щитные механизмы, нейтрализующие проявления кризиса 
в  институте семьи, все четче проявляется потребность в  ор-
ганизации целенаправленной работе по устранению проблем, 
связанных с современным восприятием семейных отношений.

Собственно на всем протяжении исторического развития 
отношение молодежи к  семейным отношениям, институту 
брака существенно не изменилось, приоритетными здесь изби-
рались принципы милосердия, любви к родным членам семьи, 
социальная справедливость, доброта (гуманизм), ответствен-
ность, соблюдение половой культуры.

Исходя из всего указанного выше, необходимо определение 
степени готовности к  брачным отношениям, формировании 
системы критериев, которые применяются при отборе своего 
партнера в  семейной жизни, выявлении наиболее значимых 
мотивов, обосновывающих потребность вступления в брачные 
отношения, поскольку в наши дни система мотивации приоб-
ретает все большее значение. В качестве демонстрации подоб-
ного явления можно сказать следующее: еще в70–80-е годы 
в обществе преобладало создание семьи на основе искренних 
чувств, взаимной любви, в последние годы растет число браков, 
заключаемых по расчету.

Немного истории.
Стремление к познанию особенностей, приоритетных кри-

териев отбора полового партнера, сформировало среду для раз-
работки определенных концепций, научных теорий, при этом 
практически все они были разработаны и  обоснованы в  50–
80-е годы прошлого столетия. В специализированных научных 
источниках на данный момент упоминается множество раз-
личных концепций выбора полового партнера.

Первым ученым, обратившим внимание на проблему опре-
деления полового партнера для семейно-брачных отношений, 

можно назвать «отца» современной концепции психоанализа 
Зигмунда Фрейда. Его научные взгляды, прежде всего, своди-
лись к гипотезе, предполагающей наличие влечения детей к ро-
дителям противоположного пола.

Другой известной теорией можно назвать концепцию 
«стимул — ценность — роль», разработанную Б. Мурштейном 
(1982 год). Изначально данная теория была сформирована для 
научного обоснования процессов ухаживания, затем она была 
усовершенствована и  послужила основой для исследования 
брачных союзов, заключаемых между представителями раз-
личных географических рас, проведения глубокого анализа от-
ношений между супругами в длительной перспективе.

В соответствии с данной концепцией, процесс отбора поло-
вого партнера осуществляется в форме постепенного сопостав-
ления с  целым набором фильтров, применяя которые осуще-
ствляется отсев всех потенциальных партнеров, оставляя при 
этом единственный, оптимальный, вариант.

Различные исследователи определяют те или иные наборы 
параметров (критериев), но в тоже время можно сформировать 
некую обобщенную совокупность параметров (критериев). 
Огромное значение для результатов отбора имеют особенности 
социально-культурного развития, но при этом необходимо 
обратить внимание на то, что принадлежность к  различным 
культурам подчеркивает больше общих черт, нежели отличи-
тельных свойств (в связи с этим возникают определенные на-
учные споры).

Зачем люди вступают в брак?
Существенным исходным параметром, оказывающим 

влияние на стабильность брачных отношений, можно назвать 
мотивы, обосновывающие целесообразность создания семьи.

На данном этапе развития психологической науки можно 
назвать три наиболее значимых мотива для вступления в  се-
мейно-брачные отношения:

— мотивация касательно вступления в брачные отношения, 
при этом в качестве основного фактора можно назвать стрем-
ление начать брачные отношения и создать законную семью;

— мотивация на конкретный тип семейно-брачных отно-
шений, при подобных обстоятельствах индивиды находятся 
в  поисках конкретного вида супруга, отвечающего опреде-
ленным запросам, подчеркивающим престижность (предпо-
чтение) того или иного типа брака. Данное обстоятельство не 
может рассматриваться отрицательно, но в то же время позже 
может найтись индивид, вызвавший настоящую, искреннюю 
любовь;

— мотивация на конкретного индивида, при подобных об-
стоятельствах потенциальный избранник воспринимается как 
есть, со слабыми и сильными сторонами. Данный отбор носит 
целенаправленный характер и ориентирован на принятие кон-
кретной личности, при этом человек, осуществляющий свой 
выбор, принимает на себя полную ответственность за эмоции 
и возникшие чувства.

В заключение можно добавить, что, несмотря на много-
летнее изучение института брака и семьи, невозможно остано-
виться и поставить точку. Постоянно меняющиеся социальные, 
политические, общественные, экономические аспекты влияют 
на людей, вызывая растущий интерес психологов к этой теме.
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Индивидуальное проявление родовых программ в открытой биосоциальной системе рода
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В статье представлены идеи, разработанные совместно с В. В. Докучаевым. В данной статье анализируются психологические 
проявления, которые возникают в открытой биосоциальной системе рода. Описан алгоритм реализации индивидуальной родовой 
программы.

Объектом Родологии — нового научного направления — является род как открытая биосоциальная система.
В статье докторанта подробно описывается алгоритм индивидуального проявления родовых программ в открытой биосоци-

альной системе рода.
Основы родологии и родологического метода Докучаевых изложены в монографии В. В. Докучаева и Л. Н. Докучаевой «Основы ро-

дологии», представленной в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru
Ключевые слова: алгоритм удовлетворения потребности, безопасность, время, генетический код, закон рода, изменение смысла 

психологических установок, индивидуальная родовая программа, личностный смысл, мотивация, мотивационная доминанта, на-
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Article presents ideas developed jointly with V. V. Dokuchaev. This article analyzes the psychological manifestations that arise in the open bio-
social system of the Genus Kin. An algorithm for the implementation of an individual Generic Kin program is described. 

The object of Rodology, a new scientific direction, is the Genus Kin as an open biosocial system. 
The doctoral student's article describes in detail the algorithm for the individual manifestation of generic Kin programs in the open biosocial 

system of the kin. 
The fundamentals of the Dokuchaevs' Rodology and the Rodological method are described in the monograph by V. V. Dokuchaev and L. N. Do-

kuchaeva «Fundamentals of Rodology», presented in the scientific electronic library www.elibrary.ru
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netic memory, psychology, psychological stress, need, psychological attitude, Genus Kin, generic Kin program, the Dokuchaevs' rodological method, 
system, purpose, transgenerational trauma, transformation of generic Kin programs, elements of the system.

Материалы данной статьи войдут в одну из глав Авторефе-
рата и моей докторской диссертации «Влияние родовых 

программ на модели поведения потомков рода», которые явля-
ются результатом многолетней работы совместно с В. В. Доку-
чаевым.

Мы рассматриваем в качестве открытой биосоциальной си-
стемы род и определяем его следующим образом:

1) род как открытая биосоциальная система;
2) множество закономерно связанных друг с другом людей 

(элементов системы), представляющее собой целостное обра-
зование, которое обменивается энергией, информацией как 
между элементами внутри себя, так и с окружающей средой.

При анализе мы фиксируем внимание на таких проявле-
ниях, которые приводят к  сдвигу биосоциальной системы от 



«Молодой учёный»  .  № 16 (515)   .  Апрель 2024  г.94 Психология

положения равновесия (нормы) в состояние неустойчивого рав-
новесия (новой нормы).

Интерес автора данной статьи к новой норме обусловлен 
тем, что в  состоянии неустойчивого равновесия биосоци-
альная система может под воздействием незначительных 
факторов переходить в новые состояния, которые могут ока-
заться деструктивными для элементов, составляющих си-
стему.

Причинами таких напряжений могут быть события, ко-
торые затрагивают значительную часть элементов системы. На-
пример, воздействие социальных и природных факторов: соци-
альные катаклизмы, войны, стихийные бедствия.

К свойствам таких открытых биосоциальных систем от-
носится пролонгированная память (генетическая, социо-
культурная) в  нескольких поколениях. Она хранит не только 
информацию о всех значимых событиях, которые вызвали на-
пряжение в системе, переведя её в новое состояние, но и о том, 
как система и её элементы отреагировали на эти события.

События, создавая напряжения в биосоциальных системах, 
выводят их из состояния равновесия, прежде всего, через 
трансформацию родовых программ. Родовые программы по 

удовлетворению потребностей, формировавшиеся в  течение 
нескольких поколений, начинают меняться. Тем самым они со-
здают предпосылки для изменения индивидуальных родовых 
программ, которые при своей реализации вызывают у человека 
психологические напряжения.

Для индивидуальной родовой программы (ИРП) мы даём 
следующее определение:

1. Полное и  точное описание на некотором формальном 
языке (генетическом, социокультурном) процесса удовлетво-
рения индивидуальной потребности, который реализуется 
в  соответствии с  предписанием (законом рода), сознательно 
или бессознательно сформировавшемся в  многопоколенной 
группе кровных родственников.

2. Алгоритм удовлетворения любой индивидуальной по-
требности индивида в роду как открытой биосоциальной си-
стеме.

Посмотрим пути возможного изменения индивидуальной 
родовой программы.

В нашей монографии (В. В. Докучаев, Л. Н. Докучаева «Ос-
новы Родологии» процесс реализации индивидуальной Родовой 
программы представлен в виде следующего алгоритма [2]:

Рис. 1

Рассмотрим этот алгоритм.
1. Закон рода, обусловленный потребностями многопо-

коленного коллектива кровных родственников, в  соответ-
ствии с  которым реализуется индивидуальная Родовая про-
грамма.

2. Генетический код — свойственная живым организмам 
единая система записи наследственной информации в  моле-
кулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нуклео-
тидов.

3. Наследственная память — особенность людей, заключа-
ющаяся в способности сохранять, воспроизводить, передавать 
потомкам комплекс своих свойств и  функций, возникающих 
в результате опыта предков и своего собственного.

4. Индивидуальная Родовая программа, активированная 
соответствующей индивидуальной потребностью.

5. Реализация индивидуальной Родовой программы:
6. Реализация индивидуальной родовой программы начи-

нается с момента активации потребности, которая соотносит 
себя с предметом — мотивом.

7. Мотивом, способным эту потребность удовлетворить. 
Этот предмет побуждает и направляет деятельность на себя — 
появляется мотивация. В сознании человека возникает психи-
ческий образ мотива — цель. Время зафиксировано в генетиче-
ском коде и передаётся из поколения в поколение.

8. Если достижение цели отдалено, то потребность акти-
вирует намерение — сознательное стремление завершить дей-
ствие в соответствии с намеченной программой, направленной 
на достижение предполагаемой цели. Это намерение начинает 
играть роль побудительной силы — практической мотиваци-
онной доминанты.

9. При этом у субъекта возникает личностный смысл, ко-
торый представляет собой результат отражения субъектом 
отношений, существующих между ним (субъектом) и тем/кем, 
на что/кого его поступок направлен, как на свой непосред-
ственный результат — мотив (цель).

10. При наличии намерения и личностного смысла у субъ-
екта возникает его психологическая установка, которая свя-
зана с образом предвидимой цели, в котором ещё не пред-
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ставлены конкретные условия и  способы, с  наибольшей 
вероятностью и эффективностью обеспечивающие её дости-
жение. Она, психологическая установка, возникает с одной 
стороны, при встрече имеющейся у  субъекта потребности; 
с  другой стороны, объективной ситуации её удовлетво-
рения. При этом психологическая установка играет роль си-
туативной доминанты. Намерение через психологическую 
установку активирует программу реализации действия (по-
ступка). И действие, как процесс удовлетворения намерения 
через достижение мотива, разворачивается в  соответствии 
с программой:

а) программа формируется или активируется из ранее апро-
бированных программ;

б) идёт реализация программы;
в) в случае необходимости программа корректируется.
Нами разработан алгоритм удовлетворения потребности. 

Особый интерес представляет функция психологической уста-
новки в  блоке 9, т. к. психологическая установка выполняет 
функцию ситуативной доминанты и полностью определяет ал-
горитм реализации действия.

События, вызывающие напряжения в  биосоциальной си-
стеме, в первую очередь приводят к изменению смысла психо-
логической установки. В результате меняются: программа раз-
вития действия и алгоритм развития индивидуальной родовой 
программы для удовлетворения соответствующей потребности 
становится неэффективным.

Понимание такого алгоритма реализации механизма удо-
влетворения потребности человека открывает:

1) возможности для диагностики последствий напря-
жения, вызванного определёнными событиями;

2) понимание способа его фиксации в  виде изменённого 
смысла психологической установки;

3) возможности для коррекции через изменение смысла 
психологической установки с  деструктивного на конструк-
тивный.

Рассмотрим конкретный случай. Александра преследовал 
страх за свою жизнь.

I. Ранее, до психологического удара, для каждого члена дан-
ного рода в норме для удовлетворения потребности в безопас-
ности существовала индивидуальная родовая программа без-
опасности (ИРП безопасности):

Потребность: безопасность.
Время активации потребности: по мере возникновения 

угрозы для жизни.
Мотив: безопасное место.
Намерение: оказаться в безопасном месте.
Личностный смысл: остаться живым.
Установка: окружающая среда всегда имеет безопасное 

место для моей жизни.
Программа действия: поиск безопасного места.
Благодаря этой программе, два прадеда Александра сумели 

выжить в период репрессий и раскулачивания, оставить всё своё 
хозяйство, уехать в безопасное место и сохранить жизнь своей 
семье. Они начали строить на новом месте своё хозяйство заново.

Разница состоит в  том, что прадед Семён сумел адапти-
роваться к  новым условиям, оставаясь живым и  здоровым. 

А прадед Ефим переезжал с места на место, прятался от органов 
НКВД, жил в постоянном напряжении, заболел раком лёгких 
и рано ушёл из жизни в 54 года.

В результате такого развития событий потомок унаследовал 
предрасположенность к  новой норме — норме нарушенного 
равновесия: уйти в болезнь и из жизни при выполнении своей 
индивидуальной родовой программы безопасности.

Это нарушение зафиксировано соответствующим смыслом 
в психологической установке, которая провоцирует потомка на 
создание новой программы действия.

II. После воздействия окружающей среды у  потомков 
Рода для удовлетворения потребности в безопасности сфор-
мировалась предрасположенность к  новым вариантам алго-
ритма индивидуальной родовой программы безопасности, 
например:

Время активации потребности: в момент возникновения 
реальной угрозы (в  конкретном случае — привод в  полицию 
в 15 лет):

Мотив: безопасное место.
Намерение: оказаться в безопасном месте.
Личностный смысл: остаться живым.
Установки:
1) окружающая среда агрессивна;
2) оставаться дома опасно;
3) чтобы быть в  безопасности, надо постоянно менять 

место жительства и прятаться.
Программы действия:
1) уход из дома (прадеды);
2) уход из жизни (прадед);
3) вырваться из плена (дед);
4) уход из жизни (отец).
Итак, Александр унаследовал все представленные выше ва-

рианты удовлетворения потребностей безопасности в виде ро-
довых программ. Именно такие родовые программы (особо 
следует отметить, что их 4) в новых социальных условиях были 
проявлены Александром в  его индивидуальной родовой про-
грамме поведения в  новых социальных условиях. Как след-
ствие, в 15 лет Александр, столкнувшись с органами полиции, 
проявил неадекватную реакцию: 1) уехал из дома, 2) прояви-
лись отклонения в психике в виде мании преследования. Сейчас 
Александру 40 лет. Всё это время с 15 лет он скитается по го-
родам в поисках безопасного места. Как только долго остаётся 
на одном месте, начинают проявляться признаки заболевания 
лёгких — туберкулёза. Он не может вернуться домой, по при-
чине актуализации чувства опасности.

На основе родологического анализа нами выявлен вариант 
индивидуальной родовой программы, используемый Алексан-
дром. Ему была предложена программа коррекции его индиви-
дуальной родовой программы безопасности на основе родоло-
гического метода Докучаевых.

Одним из элементов этого метода является изменение 
смысла психологических установок, сформировавшихся в  ре-
зультате реальных событий, пережитых предками в  истории 
Рода. Перечислим некоторые из них: а) окружающая среда аг-
рессивна;

б) оставаться дома опасно;
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в) для обеспечения безопасности необходимо постоянно ме-
нять место жительства, прятаться.

Нами созданы новые психологические установки:
1) окружающая среда доброжелательна;
2) всегда есть безопасное место для моей жизни.
При этом:
1) новые смыслы психологических установок активируют 

соответствующие программы реализации действия;
2) психологическое напряжение, возникшее в предыдущих 

поколениях и переданное потомкам, снимается;
3) род (как открытая биосоциальная система) начинает 

возвращаться в состояние равновесия.
Выводы, которые логически напрашиваются из вышеизло-

женного:
1) в данной статье вводится понятие родовой программы 

как алгоритма удовлетворения индивидуальных потребностей 
человека;

2) этот алгоритм реализуется в  соответствии с  предписа-
нием (законом рода), сознательно или бессознательно сфор-
мировавшемся в роду: многопоколенной группе кровных род-
ственников;

3) родовая программа определяется опытом предыдущих 
поколений и  является механизмом передачи опыта из поко-
ления в поколение;

4) применение описанного алгоритма родовой программы 
даёт эффективный инструмент для работы с трансгенерацион-
ными травмами, тем самым восстанавливая равновесие в ро-
довой системе.

Также важно отметить, что родологический метод Доку-
чаевых активно используется в консультативной практике пси-
хологов и  специалистов смежных и  помогающих профессий 
для преодоления отдалённых психологических последствий со-
циальных и природных катаклизмов. Это стало особенно акту-
ально в наши дни.
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Why is it important to be able to identify the level of personal 
anxiety in primary school children and be able to correct it?

Recently, the life of society has changed dramatically, this is 
confirmed by modern research. Now even the very young gener-
ation is faced with strong emotions, emotional tension and anx-
iety [10].

The anxiety that underlies a number of psychological difficulties 
of childhood, include many developmental disorders of the child. 
Anxiety is considered as an indicator of a «pre-neurotic state», it’s 
role is extremely high in violations of child behavior [13].

High anxiety affects the success of primary school education, 
which can affect the fate of the child and his future life. [5].
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Why is it necessary to master the techniques of reducing anxiety 
in primary school children?

The importance of preventing and overcoming anxiety is im-
portant not only when integrating a child into the learning environ-
ment, but also when preparing children for difficult situations in life.

A certain level of anxiety is normal characteristic of all people and 
is necessary for an optimal adaptation of a person to reality. However, 
the presence of anxiety as a sustainable education indicates a viola-
tion in personal development [11].

Anxiety is a stable personal education that persists for a fairly long 
period of time. It has it’s own motivating force and constant forms of 
realization in behavior with a predominance of compensatory and 
protective manifestations [12].

Anxiety includes several components: emotional (unpleasant ex-
periences, fear, guilt, etc.), cognitive (disorders of attention, memory 
and thinking), bodily (sensations like a lump in the throat, tachy-
cardia, etc.), behavioral (increased irritability, avoidance of certain 
situations).

The functions of anxiety include: a warning function (anx-
iety can serve as a signal of a potential threat or danger. When a 
person feels anxious, it can make them more alert and cautious in 
dangerous situations. Thus, anxiety can help prevent possible dan-
gers). Motivational function (moderate anxiety can serve as motiva-
tion for action. It can encourage a person to prepare for important 
tasks, improve productivity, and solve problems. Thus, anxiety can 
stimulate activity and the achievement of goals). A signal of unmet 
needs (anxiety may indicate some unmet needs or problems in a 
person’s life. It can be a signal of the need for changes in relation-
ships, work, or other aspects of life). A way to adapt to new situations 
(anxiety can help a person adapt to new situations and unknown 
challenges. Anxiety can help prepare for possible changes and make 
new achievements [11]).

The use of the definition of two types of anxiety proposed by 
Spielberg in psychological research has become widespread in recent 
years:

— Character anxiety is a stable individual characteristic re-
flecting a predisposition to anxiety. Personal anxiety is activated 
when certain stimuli are perceived by a person as dangerous for 
self-esteem and self-esteem.

— Situational anxiety — this condition occurs as an emotional 
reaction to a stressful situation and can be different in intensity and 
dynamism over time [15].

G. P. Lavrentiev and T. M. Titarenko distinguished high, medium 
and low levels of anxiety:

— A low level of anxiety means the absence of significant anxiety 
or fear. Children with low levels of anxiety feel calm and relaxed even 
in stressful situations.

— An average level of anxiety means that the child may some-
times feel anxious, but it is usually moderate and controlled. This is a 
normal reaction to stressful situations and can help the student stay 
alert and motivated.

— High levels of anxiety are characterized by excessive anxiety, 
nervousness and stress. Children with high levels of anxiety may 
experience panic attacks, constant restless thoughts, and physical 
symptoms of anxiety [9].

The causes of anxiety can be different. Some children experience 
it due to genetic factors or heredity, others due to adverse life circum-
stances such as the loss of a loved one, parental divorce or traumatic 
events. Stress at work or in your personal life can also cause anxiety. 
There are many reasons why children may experience anxiety.  [7] 
Some of the most common causes include:

— Physiological anxiety is anxiety related to the innate features 
of the child’s central nervous system;

— Psychological anxiety is anxiety related to the child’s inner 
feelings, excessive anxiety and sensitivity to criticism;

— Social anxiety is a pronounced concern about other people’`s 
opinions, a constant fear of public failure [12].

With dominant biological anxiety, the main factor will be the in-
dividual characteristics of the child’s central nervous system. In this 
case, it is necessary to refer the parents and the child to specialists 
such as a neurologist or psychiatrist, who will be able to make a more 
accurate diagnosis and draw up a treatment plan with possible med-
ical intervention.

With dominant psychological anxiety, it is necessary to focus 
on cognitive restructuring (a technique for understanding negative 
emotions and moods, and to combat the automatic reactions that are 
behind them). In this case, you need to help the child develop more 
realistic and positive thinking.

With dominant social anxiety, emphasis should be placed on 
the development of social communication. As part of this factor, 
it is necessary to teach the child active listening, develop empathy 
and the ability to establish contact with other people, as well as 
work on self-confidence and self-goal4 step is to reveal to students 
the approximate basis for performing the action (OOD) stated in 
the goal.

Thus, anxiety is a fairly common problem that covers all areas of 
life and affects it’s quality. Anxiety has it’s own structures, types, and 
degree of severity, which makes it a complex personal education.
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В статье рассматривается проблема аутентичности в различных психологических школах: психоанализе, когнитивной психо-
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The problem of authenticity in different psychological schools

The article examines the problem of authenticity in various psychological schools: psychoanalysis, cognitive psychology, humanistic and exis-
tential psychology.

Keywords: authenticity, psychoanalysis, self-realization, personal potential.

Прежде чем говорить об аутентичности в различных психо-
логических школах следует дать определение самого тер-

мина «аутентичность».
Аутентичность в психологии означает подлинность, истин-

ность и искренность чувств, мыслей и поведения человека. Это 
понятие связано с самореализацией и самоактуализацией лич-
ности, когда человек живет в соответствии со своими ценно-
стями и убеждениями, а не навязанными извне стереотипами 
и ожиданиями. Аутентичные люди способны быть открытыми 
и честными с собой и другими, они не боятся проявлять свои 
истинные эмоции и чувства, даже если это может вызвать не-

одобрение или непонимание окружающих. Благодаря этому 
они могут жить более полноценной и счастливой жизнью, на-
ходя гармонию с собой и окружающим миром. Аутентичность 
по своим характеристикам близка к  повседневному понятию 
«счастье». В то же время аутентичность предполагает активное 
участие человека, она может быть выявлена только на основе 
деятельности. Т. е. если по внешним признакам: речи, невер-
бальной сигнальной структуре, психоэмоциональным прояв-
лениям установить «уровень счастья»  [1] затруднительно, то 
установить аутентичность, искренность человека можно более 
достоверно.
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В психологии аутентичность рассматривается как один из 
ключевых факторов психического здоровья и  благополучия 
человека. Она помогает преодолеть внутренние конфликты, 
страхи и неуверенность, а также способствует развитию твор-
ческого потенциала и личностному росту [1].

Таким образом, аутентичность в  психологии является 
важным понятием, связанным с самореализацией, самоприня-
тием и самопониманием человека.

Развитие аутентичности может помочь людям стать более 
счастливыми, успешными и гармоничными личностями [4].

Идея аутентичности ценится в различных психологических 
направлениях, где каждое из них предлагает свой уникальный 
подход к данному концепту, что приводит к некоторым отли-
чиям в трактовке и применении этого понятия [4].

В психоанализе аутентичность является важным аспектом 
терапевтических отношений. Она с одной стороны предпола-
гает искренность, прозрачность и  реальность в  отношениях 
между терапевтом и пациентом, а с другой предполагает отсут-
ствие у человека устойчивых невротических проявлений, свя-
занных с конфликтом «Superego» и «Id» («Сверх-Я» и «Оно»).

Аутентичность в психоанализе способствует созданию без-
опасного пространства для пациента, где он может быть уяз-
вимым и исследовать свои мысли, чувства и переживания. Когда 
терапевт проявляет аутентичность, это помогает пациенту дове-
рять ему и быть открытым в общении. Также аутентичность по-
могает терапевту лучше понять внутренний мир пациента, что 
способствует более эффективным вмешательствам и поддержке. 
Когда терапевт сам является аутентичным, он может стать мо-
делью здорового общения и аутентичности, что поможет паци-
енту развить эти навыки в своей собственной жизни [12].

Я согласна с  утверждением о  важности аутентичности 
в психоанализе. Аутентичность терапевта помогает установить 
доверительные отношения с пациентом, что является основой 
успешной терапии. Когда терапевт проявляет искренность и от-
крытость, это способствует более глубокому пониманию про-
блем пациента и  созданию безопасного пространства для ис-
следования сложных эмоций и  переживаний. Аутентичность 
также может стимулировать пациента к более осознанному са-
мопознанию и  росту. В  целом, аутентичность играет важную 
роль в процессе психоаналитической терапии, способствуя по-
зитивным изменениям в жизни пациента [3].

В психодинамической терапии аутентичность считается 
важной для установления прочных терапевтических отно-
шений. Терапевтам рекомендуется быть искренними и прозрач-
ными с клиентами, чтобы способствовать доверию и созданию 
безопасного пространства для эмоционального исследования. 
Быть аутентичным в  этом контексте означает быть честным 
в отношении своих мыслей и чувств, сохраняя при этом соот-
ветствующие границы [2].

Гуманистическая и  экзистенциальная терапии также уде-
ляют большое внимание аутентичности как необходимому 
условию личностного роста и  самоактуализации. В  этих под-

1 Карл Роджерс
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ходах аутентичность предполагает верность собственным цен-
ностям, убеждениям и  желаниям, а  не соответствие обще-
ственным ожиданиям или давлению1. Терапевты в этих школах 
часто поощряют клиентов быть аутентичными в их взаимодей-
ствии с другими людьми и в их стремлении к личной самореа-
лизации [10].

Один из основоположников неомарксизма, сочетавший 
в  своих теоретических исследованиях принципы марксизма 
и психоанализа немецкий психолог Эрих Фромм подчёркивал, 
что для установления аутентичности человека ему необходимы 
два элемента: любовь и созидательный труд [7].

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) действительно 
предлагает иной подход к  понятию аутентичности по срав-
нению с гуманистической и экзистенциальной терапией. Хотя 
аутентичность не является центральным понятием в  рамках 
КПТ, терапевты этой школы могут помочь клиентам достичь 
большей аутентичности через работу с их мыслями и убежде-
ниями [13].

Однако одной из проблем в  различных подходах к  аутен-
тичности является то, что некоторые из них могут отдавать 
приоритет различным аспектам аутентичности2 или уделять 
больше внимания определенному поведению или эмоциям [9]. 
Это может привести к  путанице или непониманию того, что 
на самом деле означает быть аутентичным и как этого достичь 
в терапии [5].

В ряде современных психологических школ сама проблема 
аутентичности человека не рассматривается как общая про-
блема. Аутентичность человека признается категорией уни-
кальной, не сводимой к универсальному набору аксиологиче-
ских формулировок, во многом определяемых не внутренними 
психологическими критериями, а социально ожидаемыми пре-
дикторам. Это означает, что каждый из подходов к пониманию 
аутентичности может иметь свои уникальные особенности 
и  акценты. Важно выделить компоненты аутентичности, ко-
торые могут включать в себя искренность, цельность, согласо-
ванность между мыслями, словами и действиями, а также спо-
собность быть открытым и  честным как с  самим собой, так 
и с другими людьми.

Для развития аутентичности важно осознанно работать над 
самопониманием, самоактуализацией и развитием личностной 
целостности. Это может включать в  себя процессы саморе-
флексии, самопринятия, выражения эмоций и  потребностей, 
а также установление здоровых границ в отношениях с окружа-
ющими. Психологические практики, такие как медитация, те-
рапия, работа с  коучем или психологом, также могут помочь 
в развитии аутентичности.

Для дальнейшего изучения темы аутентичности можно про-
вести более глубокий анализ различных подходов к пониманию 
этого понятия, исследовать его влияние на психологическое 
благополучие и межличностные отношения, а также разрабо-
тать конкретные методики и инструменты для помощи людям 
в развитии своей аутентичности..
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В научной психологии существует серьезная проблема, связанная с эмоциональным выгоранием психологов-педагогов. Это со-
стояние характеризуется истощением ресурсов эмоциональной и физической энергии, повышенной утомляемостью, апатией и па-
дением мотивации в работе. В данной статье мы рассмотрим причины возникновения этой проблемы, ее последствия для профес-
сионалов и предложим некоторые стратегии для предотвращения и преодоления эмоционального выгорания.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог-психолог, научная психология, психологическое истощение, апатия.

The problem of emotional burnout psychologists-educators in scientific psychology

In scientific psychology, there is a serious problem associated with the emotional burnout of educational psychologists. This condition is charac-
terized by depletion of emotional and physical energy resources, increased fatigue, apathy and a decrease in motivation at work. In this article, we 
will look at the causes of this problem, its consequences for professionals and suggest some strategies to prevent and overcome emotional burnout.

Keywords: emotional burnout, educational psychologist, scientific psychology, psychological exhaustion, apathy.

Одной из основных причин эмоционального выгорания 
у  психологов-педагогов является постоянное взаимо-

действие с  клиентами или студентами, которое требует от 
них большого эмоционального вклада. Ответственность за 

благополучие других людей, сложные жизненные ситуации 
и  частые конфликты могут вызывать стресс и  перегрузку. 
Кроме того, постоянное оказание поддержки и  помощи 
может быть долгоиграющим процессом, который не всегда 
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приносит быстрых и заметных результатов. Все это создает 
условия для развития эмоционального выгорания у психоло-
гов-педагогов.

Последствия эмоционального выгорания могут быть серь-
езными как для профессионала, так и для его клиентов. Посто-
янное чувство усталости, разочарование в профессии и потеря 
смысла в работе могут привести к снижению качества оказы-
ваемых услуг и негативному отношению к клиентам или сту-
дентам. Это может вызывать дополнительный стресс у  всех 
участников процесса обучения или консультирования. У пси-
хологов-педагогов также возникает риск развития психических 
и физических заболеваний, таких как депрессия, беспокойство, 
артериальная гипертензия и другие.

Для предотвращения и преодоления эмоционального выго-
рания необходимо использовать специальные стратегии само-
мотивации, управления своими эмоциями и поиска поддержки 
со стороны коллег или специалистов в данной области. Важно 
находить время для отдыха и восстановления энергии, а также 
осознавать свои границы и  находить баланс между работой 
и личной жизнью. Обучение техникам стресс-управления и са-
морегуляции также может быть полезным инструментом для 
психологов-педагогов в  борьбе с  эмоциональным выгора-
нием. В данной статье мы рассмотрим подробнее эти стратегии 
и предложим рекомендации для профессионалов, сталкиваю-
щихся с этой проблемой.

Понятие профессионального выгорания является одним из 
ключевых в  контексте проблемы эмоционального выгорания 
психологов-педагогов. Профессиональное выгорание пред-
ставляет собой состояние, когда работник испытывает дли-
тельное истощение эмоций и ресурсов, связанных с его профес-
сиональной деятельностью.

Для психологов-педагогов профессиональное выгорание 
может стать особенно актуальной проблемой, так как они рабо-
тают в условиях повышенной эмоциональной нагрузки и ответ-
ственности. Оказывая помощь детям и подросткам, они часто 
сталкиваются с трудными жизненными ситуациями, конфлик-
тами и стрессом [1, c. 120].

Процесс развития профессионального выгорания может 
быть многоэтапным. Изначально педагог-психолог испытывает 
страсть к своей работе, а затем постепенно начинают возникать 
первые признаки утомления и отчуждения от своей профессии. 
Постепенно мотивация падает, возникает чувство беспомощ-
ности и безнадежности.

Факторы, способствующие профессиональному выго-
ранию у  психологов-педагогов, могут быть различными. Это 
могут быть недостаток поддержки со стороны коллег или руко-
водства, высокая нагрузка и отсутствие времени на самостоя-
тельное восстановление, конфликты с родителями или админи-
страцией школы.

Профессиональное выгорание имеет серьезные послед-
ствия для психолога-педагога и  его работы. Оно может при-
вести к  снижению качества предоставляемых услуг, эмоцио-
нальному и  физическому истощению, а  также повышенному 
риску для здоровья [2, c. 45]

Исследование проблемы эмоционального выгорания пси-
хологов-педагогов в научной психологии является актуальным 

направлением исследований в  России. В  последние годы все 
больше специалистов обращают внимание на данную про-
блему, осознавая ее серьезность и  негативное влияние на ра-
боту и здоровье профессионалов.

Одним из основных факторов, способствующих развитию 
эмоционального выгорания у  психологов-педагогов, явля-
ется высокая нагрузка и объем работы. Длительные рабочие 
часы, постоянный стресс и необходимость быть всегда гото-
выми помочь клиентам могут привести к утомлению и потере 
энергии.

Важным аспектом исследования является изучение пси-
хологических факторов, которые могут повлиять на развитие 
эмоционального выгорания. Например, низкая самоэффектив-
ность, конфликтные отношения с  коллегами или клиентами, 
неадекватная поддержка руководства — все это может оказы-
вать отрицательное влияние на психологическое состояние спе-
циалистов [3, c. 98].

Также стоит обратить внимание на социальные и организа-
ционные факторы, которые могут быть связаны с  проблемой 
эмоционального выгорания. Например, недостаточная оплата 
труда, низкий статус профессии или неустойчивость заня-
тости — все это может создавать условия для развития стресса 
и эмоционального выгорания у психологов-педагогов.

Исследования в данной области необходимы для более глу-
бокого понимания причин и  механизмов развития проблемы 
эмоционального выгорания у психологов-педагогов/

В результате проведенного анализа проблемы эмоциональ-
ного выгорания психологов-педагогов в  научной психологии 
можно сделать несколько выводов.

Во-первых, профессиональное выгорание является серь-
езной проблемой, которая затрагивает значительную часть пси-
хологов-педагогов. Изучение этой проблемы необходимо для 
того, чтобы предложить эффективные стратегии ее предотвра-
щения и управления.

Во-вторых, основными факторами, способствующими раз-
витию профессионального выгорания у  психологов-педа-
гогов, являются избыточная нагрузка на работу, отсутствие 
поддержки со стороны коллег и руководства, конфликтные си-
туации в рабочей среде.

Третий вывод связан с  последствиями профессиональ-
ного выгорания для самого специалиста и его работы. Эмоцио-
нальное и физическое истощение может привести к снижению 
качества оказываемой помощи клиентам или ученикам, что 
в свою очередь может отрицательно повлиять на результаты ра-
боты и уровень удовлетворенности специалиста своей профес-
сиональной деятельностью.

Наконец, четвертый вывод заключается в  необходимости 
разработки и  реализации программ поддержки и  предотвра-
щения профессионального выгорания для психологов-педа-
гогов. Эти программы должны включать в  себя мероприятия 
по снижению нагрузки на работу, созданию благоприятной ра-
бочей среды, организации тренингов и консультаций по эмо-
циональной поддержке специалистов. Проблема эмоциональ-
ного выгорания психологов-педагогов является актуальной 
и  требует серьезного внимания со стороны научной психо-
логии.
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Взаимосвязь профессиональной мотивации и личностных особенностей студентов
Олейникова Екатерина Евгеньевна, студент

Воронежский государственный университет

На протяжении всей человеческой истории высокой зна-
чимостью в  обществе отличались люди, обладающие 

профессионализмом в своей трудовой деятельности. В совре-
менном мире также высоко ценится образование, высококвали-
фицированность специалиста, профессионализм и  конкурен-
тоспособность. При профессиональном отборе специалистов, 
работодатель задает вопросы, о  качестве знаний и  навыков 
опрашиваемого претендента на вакансию. Наблюдается тен-
денция к низким показателям вышеперечисленного, что часто 
связано не с качеством получаемого образования, а с незаинте-
ресованностью бывшего студента в получении преподаваемых 
знаний. В таком случае, остро встает вопрос о мотивации сту-
дента выбора данной профессии, каким образом диагности-
руются мотивы получения данной профессии у  выпускника 
школы, абитуриента? Каким образом, возможно, спрогнозиро-
вать успех той или иной личности в конкретной сфере трудовой 
деятельности? Что связывает успешное освоение профессио-
нальных знаний с профессиональной мотивацией и личност-
ными особенностями человека? Каким образом должна быть 
осуществлена «мотивировка» работника/работников для полу-
чения высоких результатов и высокой эффективности?

Запрос современных организаций — это получение в свой 
штат профессионала, который обладает большим запасом 
знаний, умений и  навыков и  способен их реализовать, имея 
при этом высокую эффективность. При выборе профиля об-
учения в высшем учебном заведении, необходимо учитывать 
свои личностные особенности, которые будут способство-
вать более успешному освоению материала и эффективной ра-
боте, в  дальнейшем. Например, техническая специальность 
подразумевает необходимость учесть математические спо-
собности будущего студента, которые будут влиять на успеш-
ность усвоения знаний, умений и навыков. При выборе гума-
нитарных специальностей учитывается склонность студента 

к  социальным, филологическим наукам. Также, обращаясь 
к накопленному в истории опыту, можно заметить, что люди, 
работающие в технических специальностях, менее коммуника-
бельны, чем люди, работающие в гуманитарных направлениях, 
коммуникабельность также как и  склонность к  конкретной 
деятельности, является личностной особенностью каждого че-
ловека. Изучение, как своих, так и личностных особенностей 
окружающих занимает длительное время. Формирование ин-
дивидуальных характеристик — это кропотливый труд каждой 
личности в течении ее жизни. Личностные особенности — это 
многогранный феномен, рассматриваемый каждым автором 
по-разному, в зависимости от того, что включается в термин 
«личность».

В самом общем виде мотивация человека к  деятельности 
понимается как совокупность движущих сил, побуждающих 
человека к осуществлению определенных действий. Эти силы 
находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно 
или же неосознанно совершать некоторые поступки. При этом 
связь между отдельными силами и действиями человека опо-
средована очень сложной системой взаимодействий, в резуль-
тате чего различные люди могут совершенно по-разному реаги-
ровать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил. 
Более того, как указывает Е. П. Ильин, поведение человека, осу-
ществляемые им действия в свою очередь также могут влиять 
на его реакцию на воздействия, в  результате чего может ме-
няться как степень влияния воздействия, так и направленность 
поведения, вызываемая этим воздействием.

Мотивация, по определению С. Л. Рубинштейна, это сово-
купность внутренних и внешних движущих сил, которые по-
буждают человека к  деятельности, задают границы и  формы 
деятельности и  придают этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение определенных целей. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит от множества фак-
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торов, во многом индивидуально и может меняться под воздей-
ствием обратной связи со стороны деятельности человека.

Прежде чем приступить к  рассмотрению этих вопросов, 
остановимся на уяснении смысла основных понятий, которые 
будут использованы в дальнейшем.

Потребности — это то, что возникает и находится внутри 
человека, что достаточно общее для разных людей, но в то же 
время имеет определенное индивидуальное проявление у каж-
дого человека. Наконец, это то, от чего человек стремится осво-
бодиться, так как, пока потребность существует, она дает о себе 
знать и «требует» своего устранения. Люди по-разному могут 
пытаться устранять потребности, удовлетворить их, подав-
лять или не реагировать на них, Потребности могут возни-
кать как осознанно, так и неосознанно. При этом не все потреб-
ности осознаются и осознанно устраняются. Если потребность 
не устранена, то это не предполагает, что она устранена на-
всегда. Большинство потребностей периодически возобновля-
ются, хотя при этом они могут менять форму своего конкрет-
ного проявления, а также степень настойчивости и влияния на 
человека.

Мотив — это то, что вызывает определенные действия че-
ловека. Мотив находится «внутри» человека, имеет «персо-
нальный» характер, зависит от множества внешних и  вну-
тренних по отношению к  человеку факторов, а  также от 
действия других, возникающих параллельно с  ним мотивов. 
Мотив, пишет В. И. Ковалев  [30], не только побуждает чело-
века к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет 
осуществлено это действие. В частности, если мотив вызывает 
действия по устранению потребности, то у  различных людей 
эти действия могут быть совершенно отличны, даже если они 
испытывают одинаковую потребность. Мотивы поддаются 
осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, 
приглушая их действие или даже устраняя их из своей мотива-
ционной совокупности.

Поведение человека обычно определяется не одним мо-
тивом, а  их совокупностью, в  которой мотивы могут нахо-
диться в определенном отношении друг к другу по степени их 
воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная 
структура человека может рассматриваться как основа осуще-
ствления им определенных действий. Мотивационная струк-
тура человека обладает определенной стабильностью. Однако 
она может меняться, в частности, сознательно в процессе вос-
питании человека, его образования

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение че-
ловеком своей работы, своих производственных обязанностей. 
Однако между мотивацией и  конечным результатом деятель-
ности нет однозначной зависимости. Может быть так, что че-
ловек, очень мотивированный на выполнение своей работы, 
дает результаты худшие, чем человек менее мотивированный, 
либо даже слабо мотивированный. Отсутствие однозначной 
связи между мотивацией и  конечным результатом деятель-
ности обусловлено тем, что на результаты труда оказывает 
влияние множество других факторов, таких, например, как ква-
лификация и способности работника, правильное понимание 
им выполняемой задачи, влияние на процесс работы со сто-
роны окружения, удачливость и т. п.

Разрыв между мотивацией и  результатами труда поро-
ждает серьезную управленческую проблему: как оцени-
вать результаты работы отдельного работника и как его воз-
награждать. Если вознаграждать только по результатам 
труда, то тогда можно демотивировать работника, получив-
шего низкий результат, но старавшегося и  затрачивавшего 
большие усилия. С другой стороны, если вознаграждать ра-
ботника в  зависимости от мотивации, без учета реальных 
результатов его труда, то можно вызвать ухудшение резуль-
татов работы менее мотивированных, но производительных 
работников. По-видимому, решение данной проблемы носит 
ситуационный характер. И  менеджеры должны знать и  по-
мнить о том, что в руководимом ими коллективе данная про-
блема может возникать и ее решение не является столь оче-
видным и легким.

Еще одним фактором, делающим мотивационный процесс 
каждого конкретного человека уникальным и не на сто процентов 
предсказуемым, является различие мотивационных структур от-
дельных людей, разная степень слияния одинаковых мотивов 
на различных людей, различная степень зависимости действия 
одних мотивов от других. У  одних людей стремление к  дости-
жению результата может быть очень сильным, у других же оно 
может быть относительно слабым. В этом случае данный мотив 
будет по-разному действовать на поведение людей. Возможна 
и  другая ситуация: два человека имеют одинаково сильный 
мотив на достижение результата. Но у одного этот мотив доми-
нирует над всеми другими, и он будет добиваться результата лю-
быми способами. У  другого же этот мотив соизмерим по силе 
действия с мотивом на соучастие в совместных действиях. В этом 
случае данный человек будет вести себя по-другому.

На стыке 50–60-х гг. Фредерик Герцберг совместно с рядом 
его коллег провел исследование, касающееся выяснения того, 
какие факторы, оказывающие мотивирующее и  демотивиру-
ющее воздействие на поведение человека, вызывают его удовле-
творенность или же неудовлетворенность. Вывод, который он 
сделал на основе этих исследований, оказался исключительно 
оригинальным. Герцберг заключил, что процесс обретения удо-
влетворенности и  процесс нарастания неудовлетворенности, 
с точки зрения обусловливающих их факторов, являются двумя 
различными процессами, т. е. факторы, которые вызывали рост 
неудовлетворенности, при их устранении не обязательно при-
водили к увеличению удовлетворенности. И, наоборот, из того, 
что какой-либо фактор способствовал росту удовлетворен-
ности, никак не следовало, что при ослаблении влияния этого 
фактора будет расти неудовлетворенность.

Процесс «удовлетворенность — отсутствие удовлетворен-
ности» в  основном находится под влиянием факторов, свя-
занных с  содержанием работы, т. е. с  внутренними по отно-
шению к  работе факторами. Данные факторы оказывают 
сильное мотивирующее воздействие на поведение человека, 
которое может привести к  хорошему выполнению работы. 
Если эти факторы не присутствуют, то их отсутствие не вы-
зывает сильной неудовлетворенности. Герцберг называл эти 
факторы «удовлетворителями». Это название не получило ши-
рокого хождения. Обычно эти факторы называются мотиви-
рующими.
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Мотивирующие факторы рассматриваются как самостоя-
тельная группа потребностей, обобщенно которую можно на-
звать группой потребностей в росте. К этой группе относятся 
такие потребности или факторы, как достижение, признание, 
ответственность, продвижение, работа сама по себе, возмож-
ность роста. Если данные потребности удовлетворяются, то 
и человек испытывает удовлетворение. А так как они могут при-
водить к удовлетворению, то они играют мотивирующую роль.

Процесс «неудовлетворенность — отсутствие неудовлетво-
ренности» определяется влиянием факторов, в основном свя-
занных с окружением, в котором осуществляется работа. Это 
внешние факторы. Их отсутствие вызывает у работников чув-
ство неудовлетворенности. В  то же время наличие факторов 
этой группы не обязательно вызывает состояние удовлетворен-
ности. То есть данные факторы не играют мотивирующей роли, 
они как бы связаны с устранением «боли», «страдания». В ли-
тературе по управлению обычно их называют факторами «здо-
ровья», как бы подчеркивая этим, что данные факторы создают 
нормальные, здоровые условия труда.

Факторы «здоровья» могут быть рассмотрены как группа 
потребностей человека в  устранении трудностей, желаний 
и проблем. Эти факторы помогают человеку устранить «боль», 
которую он переживает в их отсутствие. Но они не являются 

мотивирующими, так как обеспечивают нормальные условия 
и  фактически не приводят к  удовлетворенности, К  факторам 
здоровья относятся: заработная плата, безопасность на ра-
бочем месте, условия на рабочем месте (шум, освещенность, 
комфорт и т. п.), статус, правила, распорядок и режим работы, 
качество контроля со стороны руководства, отношения с кол-
легами и подчиненными. Одним из самых парадоксальных вы-
водов, который был сделан Герцбергом из анализа факторов 
здоровья, явился вывод о том, что заработная плата не является 
мотивирующим фактором.

На основе разработанной им концепции двух факторов 
Герцберг сделал вывод о  том, что при наличии у  работников 
чувства неудовлетворенности, менеджер должен обращать пер-
востепенное внимание на те факторы, которые вызывают не-
удовлетворенность, и делать все для того, чтобы устранить эту 
неудовлетворенность. После того как достигнуто состояние 
отсутствия неудовлетворенности, пытаться мотивировать 
работников с  помощью факторов здоровья — практически 
бесполезное дело. Поэтому после этого менеджер должен скон-
центрировать внимание на приведении в действие мотивиру-
ющих факторов и  пытаться добиваться высоких результатов 
труда через механизм достижения работниками состояния удо-
влетворенности.
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Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ при эмоциональном выгорании
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В статье автор описывает направления психологической помощи родителям детей с ОВЗ, при эмоциональном выгорании. Опи-
сывает опыт своей работы с родителями особенных детей.
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На данный момент уровень детей с ОВЗ в нашей стране уве-
личивается с каждым годом. Так по данным Федеральной 

службы государственной статистики, на 1 января 2018 год в Рос-
сийской Федерации числится 651 043 детей-инвалидов в  воз-
расте до 18 лет. С каждым годом число детей данной категории 
значительно увеличивается, на 1 января, согласно данным Фе-
деральной службы государственной статистики, число детей 
с ОВЗ составляет 721 827 детей.

Приведенные выше данные указывают на необходимость 
специализированной помощи детям с  ОВЗ и  их родителям. 
Воспитание ребенка с ОВЗ — порой сложные и во многом труд-

норазрешимые задачи, которые стоят перед родителями осо-
бенных детей. Решение этих задач, сопряжено с  большими 
физическими и психологическими затратами, в результате ко-
торых у родителей может возникнуть чувство безысходности 
и  нервного истощения, а  это в  свою очередь приведет к  син-
дрому эмоционального выгорания.

Хочется отметить, что прежде всего важным в своей работе 
психолога считаю помощь родителям детей с ОВЗ при эмоцио-
нальном выгорании. Только в данном случае можно будет го-
ворить, о  полноценной помощи детям с  ОВЗ. Так как на мой 
взгляд, если родители научатся правильно реагировать эмо-
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ционально на сложившуюся ситуацию, то и смогут найти пра-
вильный подход к ребенку, а это в свою очередь будет способ-
ствовать гармоничному развитию ребенка с ОВЗ.

В настоящее время интерес к проблеме эмоционального вы-
горания у родителей детей с ОВЗ значительно вырос, хочется 
сказать, что понятие «эмоционального выгорания» в  отече-
ственной литературе появилось относительно недавно, в  то 
время как за рубежом данное понятие используется более 
30 лет [1, с. 112].

Впервые понятие «синдром эмоционального выгорания» 
в науку ввел американский психиатр Герберт Фрейндербергер 
в 1974 году. Данный синдром описывается, как психологическое 
и  физическое истощение организма, на проблемы, а  именно 
эмоциональное истощение.

Существует ряд симптомов, которые помогаю определить 
присутствие у человека данного синдрома:

1. Физические: повышенное давление, головные боли, сек-
суальные дисфункции, снижение иммунитета;

2. Эмоциональные: чувство вины, апатия, снижение само-
оценки, страхи, ощущение без надежности, отсутствие жиз-
ненных перспектив, недоверие, цинизм, подозрительность и т. д.;

3. Поведенческие: отказ от собственных потребностей, от-
страненность от окружающих и общения с ними, зависимость 
от алкоголя и  никотина, импульсивное эмоциональное пове-
дение;

4. Интеллектуальные: ригидность мышления, снижение вни-
мания, неспособность выполнять более сложные инструкции;

5. Социальные: ограничение контактов с  окружающими 
(друзья, родственники), потеря интереса вокруг происходя-
щего.

Особую группу людей подверженных «синдрому эмоцио-
нального выгорания», составляют родители детей с  ОВЗ, так 
как они больше, чем кто-либо другой сталкиваются с рядом со-
циально-психологических факторов:

Внешние факторы:
– Стигматизация общества;
– Смещение понятия нормы в сторону идеала;
– Постоянная гонка со временем;
– Жизнь в режиме «супермамы (папы)»;
– Неопределенность в будущем;
– Социальная изоляция.
Внутренние факторы:
– Симбиоз родителя и ребенка;
– Практическое отсутсвие надежды на улучшение.
Внутреличносиные факторы:
– Работа защитных механизмов организма;
– Высокое утомление;
– Стадия принятия ситуации как данность;
– Изолированность и одиночество как привычка.
Жизнь родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, в усло-

виях недостаточного внимания со стороны государства, насто-
роженно отношения общества к данной проблеме, отсутствие 
ясной картины будущего, порой безрадостная и  тревожна. 
Недостаток информации о  причинах заболевания, приводит 
к сильной тревоге и страхами родителей особенных детей и пе-
реосмысление жизненных планов [2, с. 34].

Наиболее важным в работе психолога с родителями детей 
с  ОВЗ, при эмоциональном выгорании составляет просвети-
тельская, консультативная и  коррекционная формы работы. 
В  ходе данных форм работы у  родителей появляется чувство 
принятия и  защищенности, меняется понимание происхо-
дящего и  принятие своего ребенка. Родители смотрят на си-
туацию по-другому, за счет знаний, которые появляются в про-
цессе работы с психологом.

В процессе работы с  родителями детей с  ОВЗ, имеющих 
эмоциональное выгорание, одной из ключевых является ра-
бота по налаживанию детско-родительских отношений при по-
мощи коррекционных занятий и специально подобранных ме-
тодов [3, с. 5].

С точки зрения Е. Г. Силяевой, психологическая помощь 
семьям детей с ОВЗ должна включать в себя несколько направ-
лений:

– Создание всевозможных «родительских клубов», ко-
торые будут выступать в качестве «разрядки» среди родителей 
детей с ОВЗ. Это то место, куда родитель особо ребенка может 
прийти в поиске поддержки, внимания и принятия. Там, где че-
ловека выслушают и дадут ценные рекомендации. Та зона ком-
форта, которая будет способствовать профилактике эмоцио-
нального выгорания;

– Информационное обеспечение родителей детей с  ОВЗ: 
издание различной литературы, связанной с проблемой воспи-
тания детей с ОВЗ, та литература, которая сможет помочь роди-
телям в понимании проблемы воспитания особенного ребенка. 
Также литература, направленная на освещение опыта роди-
телей с похожей жизненной ситуацией;

– Помочь определить родителям «свой стиль воспитания», 
который должен быть подобран индивидуально и дифферен-
цированно к каждой семье особенного ребенка. Помочь роди-
телям осознать и принять ситуацию целиком и показать спо-
собы взаимодействия с особенным ребёнком.

В. В. Ткачева считает, что в ходе коррекционной и профи-
лактической работы с  родителями детей с  ОВЗ при эмоцио-
нальном выгорании психологу важно решить такие задачи, 
как:

– Коррекция поведения матери, а  именно коррекция не 
конструктивного стиля воспитания своего особенного ребенка;

– Обучение родителей пониманию проблемы, а  именно 
помочь принять проблему и способов работы с ней;

– Коррекция взаимоотношений с  ребенком, правильных 
форм эмоционального поведения;

– Коррекция внутреннего психологического состояния 
родителей: обучить «принятию» своего ребенка, радоваться 
«маленьким» успехам ребенка [4, с. 126].

Исходя из выше сказанного, важно понимать, что психоло-
гическая помощь родителям детей с ОВЗ, при эмоциональном 
выгорании, должна быть комплексной, а именно напряденной 
на полноценное психологическое и  физическое благополучие 
как родителей, так и детей с ОВЗ.

Хочется отметить, что психологическая помощь будет ре-
зультативной если:

– Сформировать у родителей адекватного отношения к ре-
бенку (изменение родительских установок и познаний);
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Совместные игры с  ребенком, театрализованное занятие, 
куклотерапия, сказкотерапия.

– Снизить эмоциональный дискомфорта в связи с заболе-
ванием ребенка;

Аутогенные тренировки (И. Шульца) самовнушение и пози-
тивные установки, методы релаксации, медитативные техники, 
цветотерапия, арт-терапия.

– Укрепить уверенности родителей в возможности ребенка;
Совместные работы и выставки поделок, совместные твор-

ческие занятия, фотоконкурсы.
– Обучить адекватным детско-родительским способам от-

ношений и  стилей семейного воспитания (обучение самостоя-

тельному нахождения нужных форм эмоционального реагиро-
вания).

– Обучить распознавать свои эмоции через лепку (глина, 
пластилин), рисование «упражнение изобрази свое на-
строение» (набор «Эбру») [5, с. 263].

В ходе работы всегда следует основываться на полном при-
нятии и эмпатии родителей и их особенных детей. В своей ра-
боте психолог обязан исключить «ярлыки» и полностью встать 
на сторону родителей и их особенного ребенка. Помочь найти те 
способы взаимодействия между родителем и ребенком, чтобы 
они помогли самостоятельно родителям особенных детей ис-
пользовать в своей жизни.
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Рапиева Светлана Евгеньевна, студент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

В современном мире, насыщенном технологиями, компьютерная зависимость становится все более распространенным явле-
нием, особенно среди подростков. Эта статья предоставляет теоретический обзор влияния компьютерной зависимости на лич-
ностные особенности подростков, рассматривая психологические, социальные и когнитивные аспекты данного вопроса.
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Компьютерная зависимость определяется как патологи-
ческое и  непреодолимое влечение к  использованию ком-

пьютера или интернета, которое сопровождается отрывом от 
реальной жизни. Для подростков, находящихся в стадии фор-
мирования личности, это может иметь значительные послед-
ствия.

Эмоциональные изменения: Компьютерная зависимость 
может оказывать существенное воздействие на эмоциональное 
состояние каждого подростка. Постоянное углубление в  вир-
туальный мир и отрыв от реальности могут вызывать депрес-
сивные состояния, тревожность и  чувство одиночества. Вир-
туальные взаимодействия часто лишены эмоционального 
насыщения, что может привести к утрате способности пережи-
вать и выражать эмоции в реальной жизни.

Нарушения саморегуляции: Компьютерная зависимость 
может подорвать способность подростка к саморегуляции. По-
стоянная необходимость удовлетворения цифровых потреб-
ностей может привести к нарушению баланса между удоволь-

ствием и  самоконтролем. Подростки, подвергшиеся влиянию 
компьютерной зависимости, могут испытывать трудности 
в  управлении своим поведением, контроле влечений и  при-
нятии решений.

Социальное отчуждение: Одним из выдающихся психоло-
гических аспектов является социальное отчуждение, вызванное 
компьютерной зависимостью. Подростки, поглощенные вирту-
альной реальностью, могут терять интерес к  реальным меж-
личностным отношениям. Отсутствие физического взаимодей-
ствия и эмоциональной близости может привести к снижению 
социальной активности и умения устанавливать здоровые от-
ношения с окружающими.

Снижение социальных навыков: Компьютерная зависи-
мость может существенно снизить социальные навыки под-
ростка. Виртуальные общества предлагают ограниченные 
возможности для развития коммуникативных умений и  вос-
приятия невербальных сигналов. Подростки, посвятившие 
большую часть времени компьютеру, могут испытывать труд-
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ности в установлении контакта с окружающими и преодолении 
социальных барьеров.

Образовательные последствия: когда компьютерная зависи-
мость становится чрезмерной, она может оказать отрицательное 
воздействие на образовательные достижения подростка. Отвле-
чение от учебного процесса, недостаток интереса к  реальным 
знаниям и  предпочтение виртуальным источникам обучения 
могут отразиться на успеваемости и академическом развитии.

В профилактике компьютерной зависимости ключевую 
роль играет семья. Родители могут активно участвовать, огра-
ничивая время, проводимое подростком за компьютером, и по-
ощряя альтернативные виды активности, такие как спорт, ис-
кусство или чтение. Важно поддерживать открытый диалог 
и  понимание, чтобы создать атмосферу доверия и  своевре-
менно замечать предупреждающие сигналы компьютерной за-
висимости. Также может помочь создание баланса между вир-
туальным и реальным миром. Рекомендуется установка четких 
правил использования компьютера, включая определенные 
часы, когда он может быть включен, и перерывы для физиче-
ской активности. Поддержка подростка в разнообразных инте-
ресах помогает ему находить удовлетворение и в других сферах 
жизни. Развитие образовательных программ, целью которых 
является формирование цифровой грамотности и  здорового 
использования технологий, может содействовать борьбе с ком-
пьютерной зависимостью. В рамках таких программ подростки 

могут учиться разумному использованию интернета, развивать 
критическое мышление и  осознанность при взаимодействии 
с цифровыми средствами. В случае возникновения признаков 
компьютерной зависимости, важно обратиться за психологи-
ческой помощью. Терапевтические интервенции, такие как ко-
гнитивно-поведенческая терапия, могут помочь подростку по-
нять корни зависимости, разработать стратегии справления 
и  восстановить эмоциональное равновесие. Не забудьте со-
здать поддерживающую окружающую среду. В учебных и соци-
альных средах важно создавать поддерживающую атмосферу. 
Школы и  общественные учреждения могут предложить про-
граммы, направленные на развитие социальных навыков, фор-
мирование интересов и  стимулирование активного участия 
в реальной жизни.

В целом, успешная профилактика и  вмешательство в  ком-
пьютерную зависимость у  подростков требуют комплексного 
подхода, объединяющего семью, образовательные учреждения, 
психологические службы и общество в целом.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что изучение влияния 
компьютерной зависимости на личностные особенности под-
ростков представляет важный аспект современной науки 
о психологии. Понимание этих влияний может способствовать 
разработке эффективных стратегий предотвращения и  вме-
шательства, направленных на поддержание здорового баланса 
между виртуальным и реальным миром у подростков.
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Склонность к зависимости от социальных сетей 
у подростков с разным уровнем притязаний

Сергеева Ирина Олеговна, студент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Статья посвящена изучению склонности к зависимости от социальных сетей у подростков с разным уровнем притязаний. 
«Компьютеризация», «интернетизация» коснулась многих областей жизни человека, а повсеместная цифровизация осуществля-
ется на государственном уровне и становится современной обыденностью, частью нашей жизни, удобным средством осущест-
вления различных опций, операций. Уже сложно себе представить дом, где нет компьютера, интернета, смартфонов, всевозможных 
гаджетов.

И если взрослый человек, выросший без интернета и  прочих доступных сейчас цифровых благ человечества, может осозна-
вать вред и вовремя отследить появляющуюся у себя зависимость, то неокрепшая психика подростка, который еще находится на 
стадии формирования своей личности, может поддаться негативной зависимости и пострадать от этого.

В статье обоснована актуальность изучаемой проблематики и степень ее научной разработанности. Представлены и проана-
лизированы проблемы интернет-зависимости у подростков, так как этот возраст наиболее подвержен различным отклонениям 
в поведении.
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Введение: Компьютерные сети как вид телекоммуни-
кации — принципиально новый пласт социальной реаль-

ности. Наиболее широкое распространение в наше время по-
лучила компьютерная сеть Интернет, также известная под 
названием «Всемирная паутина». Больше не нужно ходить в ки-
нотеатр, на концерт любимой группы, засиживаться в библио-
теке, утруждать себя походами по магазинам, всю необходимую 
вам информацию вы можете получить, не отходя от экрана ва-
шего монитора. Появился новый вид психологического рас-
стройства — интернет-зависимость.

«Компьютеризация», «интернетизация» коснулась многих 
областей жизни человека, а повсеместная цифровизация осу-
ществляется на государственном уровне и  становится совре-
менной обыденностью, частью нашей жизни, удобным сред-
ством осуществления различных опций, операций. Уже сложно 
себе представить дом, где нет компьютера, интернета, смарт-
фонов, всевозможных гаджетов. И если взрослый человек, вы-
росший без интернета и прочих доступных сейчас цифровых 
благ человечества, может осознавать вред и вовремя отследить 
появляющуюся у  себя зависимость, то неокрепшая психика 
подростка, который еще находится на стадии формирования 
своей личности, может поддаться негативной зависимости 
и пострадать от этого.

Исследования психологических последствий интернет-за-
висимости в подростковом возрасте определяется, во-первых, 
постоянным увеличением числа подростков и юношей-пользо-
вателей Интернета (около 40% в настоящее время); во-вторых, 
тем, что чрезмерное пристрастие к интернету разрушающе дей-
ствует на человека, вызывает отрицательное воздействие на 
психику; в-третьих, отсутствием глубоких исследований в этой 
области в силу относительной новизны феномена интернет-за-
висимости, который до настоящего времени в русскоязычной 
литературе практически не рассматривался. Чрезвычайно мало 
работ посвящено проблеме интернет-зависимости в  подрост-
ковой среде. И это еще одна причина, по которой психологи-
ческое изучение негативной стороны опосредствованной Ин-
тернетом деятельности является актуальной и перспективной 
областью в исследовательской деятельности.

Актуальность: Компьютерные сети как вид телекоммуни-
кации — принципиально новый пласт социальной реальности. 
Наиболее широкое распространение в  наше время получила 
компьютерная сеть Интернет, также известная под названием 
«Всемирная паутина». Больше не нужно ходить в кинотеатр, на 
концерт любимой группы, засиживаться в  библиотеке, утру-
ждать себя походами по магазинам, всю необходимую вам ин-
формацию вы можете получить, не отходя от экрана вашего 
монитора. Появился новый вид психологического расстрой-
ства — интернет-зависимость.

Исследования психологических последствий интернет-за-
висимости в подростковом возрасте определяется, во-первых, 
постоянным увеличением числа подростков и юношей-пользо-
вателей Интернета (около 40% в настоящее время); во-вторых, 
тем, что чрезмерное пристрастие к интернету разрушающе дей-

ствует на человека, вызывает отрицательное воздействие на 
психику; в-третьих, отсутствием глубоких исследований в этой 
области в силу относительной новизны феномена интернет-за-
висимости, который до настоящего времени в русскоязычной 
литературе практически не рассматривался. Чрезвычайно мало 
работ посвящено проблеме интернет-зависимости в  подрост-
ковой среде. И это еще одна причина, по которой психологи-
ческое изучение негативной стороны опосредствованной Ин-
тернетом деятельности является актуальной и перспективной 
областью в исследовательской деятельности.

Классик отечественной психологии Л. С. Выготский (1988) 
детально рассматривал проблему интересов в переходном воз-
расте и  называл ее «ключом ко всей проблеме психологиче-
ского развития подростка». Он писал, что все психологические 
функции человека на каждой степени развития, в  том числе 
и  в  подростковом возрасте, действуют не стихийно, не авто-
матически, не случайно, а в определенной системе и направля-
ются конкретными стремлениями, влечениями интересами, что 
сформировались в личности. В подростковом возрасте, подчер-
кивал Л. С. Выготский, имеет место период разрушения и отми-
рания старых интересов, а также и период дозревания биоло-
гической основы, на которой в дальнейшем развиваются новые 
интересы.

Поэтому степень зависимость молодежи и  подростков от 
социальных сетей выражена в большей степени, чем среди лиц 
среднего и  пожилого возраста. Во-первых, это связано с  тем, 
что у большинства подростков еще нет такого груза ответствен-
ности, жизненного опыта, как у лиц более старшего возраста, 
им не нужно посвящать много времени семье, приготовлению 
пищи, финансовому обеспечению.

Во-вторых, социальные сети — популярное веяние, а  по-
тому многие юноши и девушки, чтобы не отстать от моды, быть 
в  курсе всех новостей стараются проводить много времени 
в социальных сетях, которые, в свою очередь, их затягивают. Не 
зря же их называют «сетями».

Подростки и молодые люди, еще не сформировавшие свою 
индивидуальность, чрезмерно зависимы от мнения других 
людей. Они выкладывают свои фотографии, чтобы привлечь 
внимание, вызвать одобрение. Они привыкают жить «напоказ», 
а хорошего в этом не так уж и много

Проанализировав различные подходы к пониманию склон-
ности к зависимости от социальных сетей, в своей работе мы 
опирались на определение, данное К. Янг, ученого, по мнению 
которого под данным понятием понимается зависимость от 
Интернета — это многомерное явление, включающее прояв-
ления эскейпизма — бегства в виртуальную реальность людей 
с низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощу-
щающих свою незащищенность, одиноких или не понятых 
близкими, тяготящихся своей работой, учебой или социальным 
окружением; поиск новизны; стремление к постоянной стиму-
ляции чувств; эмоциональную привязанность; удовольствие 
ощутить себя «виртуозом» в применении компьютера и специ-
альных поисковых либо коммуникативных программ.
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Основными предпосылками возникновения интернет-зави-
симости, по мнению К. Янг, являются: навязчивое стремление 
постоянно проверять электронную почту; предвкушение сле-
дующего сеанса выхода в Интернет; увеличение времени, про-
водимого в  онлайн; жалобы окружающих на проведение че-
ловеком слишком большого количества времени в Интернете; 
увеличение количества денежных средств, расходуемых на Ин-
тернет; жалобы окружающих на большие расходы на Интернет.

Склонность к  зависимости от социальных сетей у  под-
ростков зависит от ряда факторов, в частности, от уровня при-
тязаний. Анализ психологической литературы о сущности ин-
тернет–зависимости показывает, что обсуждение данного 
феномена началось не так давно: в  1994 г. Сам термин «ин-
тернет–зависимость» в  1996  году предложил А. Голдберг. Так 
сказать, он ввел этот термин для описания неоправданно дол-
гого, возможно патологического, пребывания в  Интернете. 
Склонность к  интернет-зависимости определяется при на-
личии таких признаков, как: предвкушение сеанса Интернета; 
увеличение времени пребывания в  сети; безуспешность кон-
троля за пользованием Интернетом; усталость, вялость вплоть 
до депрессии в период прекращения пользования Интернетом; 
продление сеансов до абсурдно длительного периода; риск 
утраты социальных связей и жизненных интересов (например, 
интереса к учебе); лживость в отношении родителей, педагогов 
с целью скрыть увлечение Интернетом; использование Интер-
нета как способ убежать от жизни и  ее проблем; эйфория во 
время пребывания в сети.

Современное состояние науки позволяет говорить о  ряде 
условий и  факторов возникновения разного рода зависимо-
стей. Они традиционно делятся на:

— психологические факторы: тип акцентуации характера, 
привлекательность ощущений и переживаний, которые возни-
кают, выработки гедонистических установок, страх причинить 
себе реальный вред, отсутствие социальных интересов, стрем-
ление к самоутверждению;

— биологические факторы: степень изначальной толерант-
ности, обремененная наследственность, органические пора-
жения мозга, хронические болезни, природа вещества, что упо-
требляется;

— социальные факторы: доступность, мода, степень воз-
можной ответственности, влияние группы подростков.

Метод: Изучение литературы по теме исследования. Теоре-
тический анализ психологических исследований, проведенных 
по данной проблеме.

Для проведения исследований были использованы следу-
ющие методики. Методика «Способ скрининговой диагностики 
компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой и  Т. Ю. Больбот, 
представляющая собой опрос учащихся, состоящий из один-
надцати фраз о выявлении эмоций во время нахождения в Ин-
тернете, его влияния на осуществление своих обязанностей, 
психическое и физическое здоровье. Каждая фраза содержит 4 
ответа: часто, очень часто, редко, никогда. Исходя из просчи-
танных баллов определяется первая либо вторая фазы зависи-
мости.

Методика диагностика самооценки Т. Дембо-С. Рубин-
штейн в  модификации А. М. Прихожан, целью которой явля-

ется определить уровень самооценки и  притязаний по шкале 
с  такими показателями как характер, здоровье, способности, 
авторитет среди ровесников, уверенность, внешность и пр.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ «Средняя 
общеобразовательная школа №  4 села Средний Егорлык». В нем 
принимали участие обучающиеся девятых, десятых и одинна-
дцатых классов. Объем выборки составил 55 человек.

Результаты: Рассмотрим полученные результаты. Мето-
дика «Скрининговая диагностика компьютерной зависимости» 
определила фазы зависимости от соцсетей у подростков (рис. 1)

Результаты показали полное отсутствие независимых от 
соцсетей или находящихся на 3 стадии, 48% имеют первую 
стадию зависимости и 52% стадию увлеченности.

Благодаря методике «Диагностика самооценки Дембо-Ру-
бинштейн в  модификации А. М. Прихожан» удалось выявить 
самооценку подростков (рис. 2). Из результатов можно сделать 
вывод, что большая часть подростков характеризуется высоким 
уровнем самооценки по всем шкалам, не считая внешности.

На рис. 3 представлены уровни притязаний подростков. По-
лученные данные указывают по всем шкалам на наиболее выяв-
ленные высокий и завышенный уровни притязаний.

Корреляции между стадиями сформированности зависи-
мости от соцсетей и уровнем притязаний отражена на рисунке 
4. Значимых корреляций не наблюдается, но прослеживаются 
корреляции (на уровне значимости p=0.01) между следующими 
показателями: 1. «ум» и «здоровье»; 2. «характер» и «ум»; 3. «ав-
торитет» и «характер»; 4. «внешность» и «ум», «характер», «ав-
торитет»; 61 5. «уверенность» и «ум», «характер», «авторитет», 
«внешность».

Результаты исследования по методике «Диагностика само-
оценки Дембо-Рубинштейн» в  модификации А. М. Прихожан, 
указывают на отрицательную корреляцию между стадиями 
сформированности зависимости и  самооценкой по шкалам 
«внешность» и «уверенность». Испытуемые на стадии увлечен-
ности выше оценивают свою внешность и  уверенность в  от-
личии подростков на первой стадии зависимости. Обратная 
взаимосвязь между стадиями сформированности зависимости 
от соцсетей и самооценкой имеется.

Обсуждение: По результатам исследования данный опрос 
показал, что все респонденты не только имеют выход в  ин-
тернет, но и я являются пользователями социальными сетями. 
Причем большинство опрошенных имеют профиль среди со-
циальных сетей. После анализа теоретической и эмпирической 
части, можно сделать вывод о том, что большая часть пользо-
вателей сети интернет сейчас — подростки. Любой подросток 
в  настоящее время, так или иначе, является интернет-зави-
симым. И этот феномен не зависит от них самих, нет. В наше 
время почти невозможно никуда деться от использования ин-
тернета: интернет повсюду, он захватывает все больше и больше 
человеческих умов в  свои сети. Интернет настолько прочно 
вошел в  наши жизни, что без него уже никуда. И  подростки, 
одна из самых легко поддающихся внушению групп.

Полученные результаты совпадают с результатами исследо-
вания Е. О. Бобышевой, Ц. П. Короленко и  др., которые отме-
чают, что бессистемное использование несовершеннолетними 
информации из интернет-ресурсов может обусловить зна-
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чительное сужение круга интересов, уход от реальной жизни 
в  виртуальную, формирование различных форм девиантного 
поведения Подростки на первой стадии зависимости более 
инертны, пассивны, агрессивны, они не склонны к проявлению 
усилий, по сравнению с подростками, находящимися на стадии 
увлеченности. По шкалам «внешность» и «уверенность» само-
оценка у них ниже, чем у подростков, находящихся на стадии 

увлеченности, они более склонны к  зависимому стилю об-
щения.

Данные результатов исследования, а  также программа ра-
боты педагога-психолога по профилактике интернет-зависи-
мости в подростковом возрасте могут быть использованы пе-
дагогами-психологами в  профессиональной деятельности, на 
курсах повышения квалификации, обучающих семинарах.

 
Рис. 2. Уровень самооценки подростков

Шкалы: 1 — здоровье; 2 — интеллект; 3 — характер; 4 — авторитет среди сверстников; 5 — внешность; 6 — уверенность

 

Рис. 1. Стадии зависимости у подростков (%)
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Перспективным направлением исследования может яв-
ляться увеличение выборки испытуемых и  реализация про-
граммы по профилактике интернет-зависимости подростков.

Рассмотрев проблему склонности к  зависимости от соци-
альных сетей у  подростков с  разным уровнем притязаний, 
можно сделать выводы.

Подростковый период является одним из самых важных 
и при этом сложных в жизни человека и определяет дальнейшую 

жизнь. Огромна ценность данного периода в развитии личности, 
без должного и необходимого проживания которого различные 
качества личности могут оказаться несформированными или 
недостаточно сформированными и плохо поддающимися кор-
ректировке и исправлению в будущем. На формирование лич-
ности влияют факторы окружающей действительности.

Уровень притязаний у подростков весьма нестабилен и не-
достаточно реалистичен, зависит от оценки окружающих, от 

 

Рис. 3. Уровень притязаний подростков
Шкалы: 1 — здоровье; 2 — интеллект; 3 — характер; 4 — авторитет среди сверстников; 5 — внешность; 6 — уверенность

 

Рис. 4. Корреляции между стадиями сформированности зависимости от соцсетей и уровнем притязаний
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психологического обстановки окружения, его благоприят-
ности, безопасности.

Я считаю, очень важно минимизировать в  подростковом 
периоде влияние негативных факторов, исключить зарождение 
вредных привычек. Одним из таких факторов является зависи-
мость от социальных сетей, оказывающая воздействие как на 
физическое здоровье подростка (изменение в головном мозге, 
ведущие к потере способности глубоко мыслить и анализиро-
вать, снижение интеллекта, ухудшение зрения, проблемы с по-
звоночником, осанкой, шейным отделом, нарушение режимов 
сна и питания, ожирение, гиподинамия, головные боли и т. д.), 
так и  на психическое состояние личности (агрессивность, 
апатия, депрессивные состояния, низкая самооценка, утрата 
навыков полноценного общения в реальной жизни, асоциаль-
ность, замкнутость, мысли о суициде и т. д.)

Результаты исследования по методике «Диагностика само-
оценки Дембо-Рубинштейн» в  модификации А. М. Прихожан 
указывают на отрицательную корреляцию между стадиями 
сформированности зависимости от соцсетей и самооценкой по 
шкалам «внешность» и «уверенность».

Испытуемые на стадии увлеченности выше оценивают свою 
внешность и уверенность в отличии подростков на первой стадии 
зависимости. Обратная взаимосвязь между стадиями сформиро-
ванности зависимости от соцсетей и самооценкой имеется.

Подростки на первой стадии зависимости более инертны, 
пассивны, агрессивны, они не склонны к проявлению усилий, 
по сравнению с  подростками, находящимися на стадии увле-
ченности. По шкалам «внешность» и «уверенность» самооценка 
у них ниже, чем у подростков, находящихся на стадии увлечен-
ности, они более склонны к зависимому стилю общения.

Таким образом, зависимость от соцсети оказывает влияние 
на состояние здоровья, психические процессы, личностные ка-

чества подростков: самооценку, уверенность и т. д. Поэтому вы-
делим рекомендации для снижения пагубного влияния на под-
растающее поколения:

— необходимо доносить до родителей, учителей и  самих 
подростков информацию о вреде зависимости от социальных 
сетей;

— составить стратегию по избавлению от зависимости, на-
правленную на осознанное постепенное уменьшение количе-
ства времени доступа в социальные сети;

— не поддаваться привычке выхода в  соцсети, переклю-
чаться на другие интересы, дела;

— стараться регламентировать время, которое проводят 
подростки в соцсети, минимизируя его и используя интернет по 
необходимости, например, для поиска полезной информации, 
в учебе;

— ввести ограничения на определенные новости, публи-
кации;

— определить день недели «без соцсетей»;
— найти себе хобби, виды спорта, которыми хотели бы за-

ниматься и наконец выделить на них свое время;
— порассуждать, настолько ли нужна и важна для вас соц-

сеть, выделить положительные и отрицательные стороны;
— помогать подросткам уравновесить свое эмоциональное 

состояние с  помощью различных техник, медитаций, релак-
саций;

— пересмотреть взаимоотношения в  семье, с  друзьями, 
включать и  поощрять совместную активность в  реальной 
жизни;

— при невозможности побороть зависимость от соцсетей 
самостоятельно нужно обратиться к  психологу: профессио-
нальный специалист сможет подобрать программы эффек-
тивной борьбы с данной проблемой.
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Враждебность как психологический феномен
Сорокина Алёна Игоревна, студент
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Изучение феномена враждебности имеет важное социальное и психологическое значение. Понимание этого явления помогает об-
ществу и индивидуальным личностям эффективно управлять межличностными конфликтами, предотвращать насилие и способ-
ствовать гармоничным межличностным отношениям. Кроме того, изучение враждебности помогает психологам разрабатывать 
методы и стратегии для уменьшения агрессивного поведения личности и разрешения межличностных конфликтов. Это также 
способствует пониманию влияния враждебности на формирование личности и ее социальную адаптацию.

Ключевые слова: враждебность, вражда, агрессивность, обида, подозрительность.

Hostility as a psychological phenomenon

The study of the phenomenon of hostility has important social and psychological significance. Understanding this phenomenon helps society 
and individuals to effectively manage interpersonal conflicts, prevent violence, and promote harmonious interpersonal relationships. In addition, 
the study of hostility helps psychologists to develop techniques and strategies to reduce aggressive behavior and resolve conflicts. It also contributes 
to understanding the impact of hostility on personality formation and social adjustment.

Keywords: hostility, feud, aggressiveness, resentment, suspicion.

Динамичные изменения в  социальной, экономической 
и  политической сферах общества зачастую сопровожда-

ются ростом агрессивности и  враждебности. Известно, что 
любые реформы в  обществе связаны не только с  социальной 
активностью его членов, которая проявляется в  преодолении 
препятствий в  достижении целей, самоутверждении лич-
ности, в  противодействии сложным жизненным ситуациям, 
но и с проявлением враждебности к социуму в целом или от-

дельным личностям. Согласно современным представлениям 
психологов и  социологов враждебность является одним из 
распространенных способов решения проблем, возникающих 
в  межличностном взаимодействии людей в  сложных и  фру-
стрирующих ситуациях, вызывающих психическую напряжен-
ность.

Проблеме изучения феноменов агрессивности и  враждеб-
ности посвящено немало психологических исследований. Фе-
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номен враждебности имеет тесную связь с феноменами нена-
висти и агрессии. Враждебное побуждение или разрушительная 
тенденция, выражающаяся в различных видах субъектной ак-
тивности личности (понимание, переживание) — общее свой-
ство, объединяющее эти явления [3]. Исходя из этого, в связи 
со схожей психологической природой враждебности по отно-
шению к определенному объекту, такие термины как «враждеб-
ность», «агрессивность», «гнев», «злость» часто понимаются 
в психологии как синонимы. Устойчивым в этой трактовке яв-
ляется понимание, что враждебность выступает личностной 
чертой и  иногда служит мотивационной составляющей деви-
антного, криминального поведения и  буллинга, а  также нега-
тивно влияет на формирование различных сфер личности вра-
ждебно настроенного субъекта.

Узкоспециализированное определение агрессии, игнориру-
ющее какие-либо мотивационные побуждения человека к  аг-
рессии, предложил известный психолог А. Басс. Он определяет 
агрессию достаточно просто, отрицая проявления намерения 
и мотивации со стороны человека, совершающего агрессивные 
действия «агрессия — это любое поведение, содержащее угрозу 
или наносящее ущерб другим», ответ, содержащий стимулы, 
способные причинить вред другому существу [4, с. 83].

Враждебность объясняется А. Бассом как реакция отно-
шения, как скрытно-вербальная реакция, которой сопутствуют 
негативные чувства или негативная оценка людей и событий. 
Наличие негативных эмоций нельзя считать необходимым 
условием для разрушительных действий, так как гнев, не-
приятие другого человека далеко не всегда является условием 
нападения на него. Агрессивность может проявляться и в со-
стоянии полнейшего хладнокровия и  безразличия, и  в  со-
стоянии эмоционального возбуждения, и  совершенно необя-
зательно испытывать неприязнь или ненависть к тем, на кого 
направлены действия агрессора [4].

А. Элизар считает, что «враждебность — это чувства непри-
язни, негодования, обиды, которые часто подавляются в нашей 
культуре, но почти неминуемо проявляются в искаженном от-
ношении субъекта к людям и в поведении» [4, с. 94]. Враждеб-
ность в некоторых моментах может возникнуть на основе хо-
роших дружеских взаимоотношений. И ее возможные причины 
возникновения могут крыться в разных интересах людей, чув-
стве зависти, подозрительности. Но роль главных причин воз-
никновения враждебности играют индивидуальные и  интел-
лектуальные различия людей — непонимание друг друга.

А. А. Абрамова, С. О. Кузнецова рассматривают враждеб-
ность как сложную совокупность негативных отношений 
к  объектам (объекту), которая характеризуется степенью вы-
раженности (общим уровнем враждебности), степенью осо-
знанности и генерализации, устойчивостью, степенью субъек-
тивной значимости и  определенной структурой  [4]. В  основе 
враждебности личности Дж. Барефут выделяет три основных 
компонента: когнитивный, аффективный и  поведенческий 
компонент.

Когнитивный компонент враждебности представлен не-
гативными убеждениями в  отношении человеческой при-
роды в целом (цинизм), убеждениями в недоброжелательности 
других людей по отношению к самому субъекту.

Аффективный компонент враждебности составляют взаи-
мосвязанные эмоции — гнев, раздражение, обида, презрение, 
негодование, отвращение, а также подозрительность, насторо-
женность, агрессивность и т. д.

Поведенческий компонент враждебности включает раз-
нообразные формы поведения — агрессию, негативизм, неже-
лание сотрудничать, избегание общения, социально пассивное 
поведение [4].

Враждебность — это внутренние негативное отношение, 
некий мотивационный механизм, установка личности на аг-
рессию, готовность субъекта действовать агрессивно в  от-
ношении объекта агрессии или не действовать, сдерживать 
враждебные импульсы. Важно понимать, что не всякое агрес-
сивное действие будет следствием изначальной враждебности. 
И враждебность человека далеко не всегда проявляется в явно 
агрессивных действиях. В области психологии отношений вра-
ждебность рассматривается как процесс, который развивается 
при взаимодействии с объектом и приводит к искажению вос-
приятия новых объектов.

Согласно С. Н. Ениколопову и  А. В. Садовской, враждеб-
ность проявляется, прежде всего, как отрицательное отношение 
к  определенным объектам, поскольку система отношений че-
ловека является способом пересмотра модели окружающей 
действительности в  индивидуальном сознании  [3]. Люди, ко-
торые формируют представления о враждебности и несправед-
ливости мира, склонны к деструктивным формам протестной 
активности — негативизму, эскапизму, а  также восприятию 
других людей как недоброжелателей и  врагов. Также мар-
кером враждебности выступает повышенная социальная тре-
вожность, которая проявляется в чувствительности к оценкам, 
ожиданиям и мнению других людей, непринятии себя, склон-
ности к  беспокойству  [2]. Поэтому враждебность может 
быть скрытой, подавленной и  вследствие этого не приводить 
к вражде, т. е. к прямой открытой агрессии. Этим обусловлено 
деление, популярное в психологической науке, на проявляемую 
и переживаемую враждебность.

По словам Р. С. Немова, негативные стороны враждебности 
весьма устойчивы, поэтому враждебные отношения всегда 
будут присутствовать между людьми [6]. Это значит, что вра-
ждебные отношения нельзя исключить, но их можно слегка 
уменьшить. Прежде враждебные отношения не станут друже-
скими и, тем более, не перерастут в любовь. Скорее всего, они 
приведут к равнодушию людей друг к другу, которое, по мнению 
Р. С. Немова, и  есть первый шаг к  одиночеству личности  [6]. 
Уместнее рассматривать враждебность как комплекс аффектов, 
который включает в себя следующие эмоции или чувства: гнев, 
обиду, отвращение, враждебное состояние, неприятие, вле-
чение к соперничеству, неприязнь и неприязненность

В. Н. Мясищев характеризует враждебность как эмоцио-
нальное отношение, которое формируется в процессе взаимо-
действия с объектом враждебности и затем задает пристраст-
ность восприятия новых объектов, провоцируя межличностные 
конфликты [5]. Вражда анализируется им как психологический 
феномен, представляющий собой неприязненное отношение 
к  другому человеку, с  которым кто-либо находится в  кон-
фликте. Он указывает, что враждебность — это внутреннее не-



“Young Scientist”  .  # 16 (515)  .  April 2024 115Psychology

гативное отношение, некий мотивационный механизм, уста-
новка личности на агрессию, готовность субъекта действовать 
агрессивно в отношении объекта агрессии или не действовать, 
сдерживать враждебные импульсы [1].

Обобщив подходы к трактовке враждебности, можно утвер-
ждать, что враждебность представляет собой одно из наиболее 
сильных чувств человека, является устойчивой личностной 
чертой и может выступать движущей силой девиантного пове-
дения. К причинам проявления враждебности можно отнести 

зависть, чувство соперничества, но главная причина — невоз-
можность для личности принять факта существования значи-
тельных различий между людьми.

Преодолеть враждебность полностью вряд ли возможно, 
однако следует стремиться к тому, чтобы максимально нейтра-
лизовать её. Этому будет способствовать толерантность, рас-
пространение которой в  современном обществе заставляет 
поверить, что в современном мире можно уменьшить враждеб-
ность людей друг к другу.
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Психологические особенности юношей с различными религиозными представлениями
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Наличие или отсутствие религиозных убеждений оказывает значительное влияние на поведение и мировоззрение отдельно взя-
того индивида, что указывает на актуальность настоящей работы, цель которой — проанализировать особенности юношей с раз-
личными религиозными представлениями. Методология: «шкала базисных убеждений» в адаптации и рестандартизации М. А. Падуна 
и А. В. Котельниковой, «шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта и Д. Росса. Основу исследования составили работы следующих ав-
торов: С. С. Малявина, Э. Р. Неметлаева, А. Г. Иценко. В результате были обнаружены значимые различия в уровне шкалы «Доброже-
лательность окружающего мира» у представителей различных групп: «последовательно внутренне религиозные» и «последовательно 
внешне религиозные» набирают более высокие баллы по сравнению с группами «непоследовательно религиозные» и «нерелигиозные».

Ключевые слова: особенности, юношеский возраст, различия, религиозные представления, доброжелательность, справедли-
вость, базисные убеждения.

Psychological characteristics of young men with different religious beliefs

The presence or absence of religious beliefs has a significant impact on the behaviour and worldview of an individual, which indicates the rele-
vance of this paper, which aims to analyse the characteristics of young men with different religious beliefs. Methodology: «the scale of basic beliefs» 
in adaptation and restandardisation by M. A. Padun and A. V. Kotelnikova, «the scale of religious orientation» by G. Allport and D. Ross. The re-
search was based on the works of the following authors: S. S. Malyavin, E. R. Nemetlaev, A. G. Itsenko. As a result, significant differences were found 
in the level of the scale «Benevolence of the surrounding world» in representatives of different groups: «consistently internally religious» and «con-
sistently externally religious» scored higher than «inconsistently religious» and «non-religious» groups.

Keywords: characteristics, adolescence, differences, religious beliefs, benevolence, fairness, basic beliefs.

С. С. Малявина утверждает, что наличие или отсутствие 
у  индивида религиозных взглядов оказывает суще-

ственное влияние на его мировоззренческие представления [2]. 
Так, религиозные люди, в частности, представители авраамиче-
ских религий, верят в существование трансцендентной реаль-

ности, сверхъестественный сферы, способной поддерживать 
и оберегать человека. В рамках настоящей работы мы не счи-
таем нужным акцентировать внимание на иных религиозных 
воззрениях, в частности, буддийских, так как в них отсутствует 
трансцендентная реальность, какой ее понимают христиане 
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или мусульмане. При этом полагаем, что вера в  сверхъесте-
ственное оказывает значительное влияние на то, какими пове-
денческими реакциями станет обладать индивид, и каким об-
разом он станет взаимодействовать с  обществом. Указанный 
факты свидетельствуют об актуальности настоящей работы, 
цель которой — проанализировать особенности юношей с раз-
личными религиозными представлениями.

Следует говорить о том, что религиозные люди убеждены, 
что между индивидом и трансцендентной реальностью (Богом) 
имеет место непосредственная связь, в  рамках которой ин-
дивид должен выстраивать свое поведение, отношения со зна-
чимыми близкими. Полагаем, что вера трансформирует субъ-
ективную реальность человека следующим образом: индивид 
убежден, что его плохие поступки приведут к «наказанию», в то 
время как хорошие и правильные — к «поощрению».

Анализируя отношение индивида к религиозным представ-
лениям, мы обратились к  «шкале религиозной ориентации» 
Г. Олпорта и Д. Росса [4]. Так, Г. Олпорт делил религиозность на 
два полюса: внутреннюю и внешнюю [5]. Первая, полагает ис-
следователь, предполагает использование религиозных веро-
ваний в личных целях: стать более уверенным, утешиться, на-
ладить контакт с другими людьми, получить социальные блага, 
войти в «закрытую» социальную группу и так далее. К потреб-
ности продемонстрировать свою социальную респектабель-
ность следует отнести и иные атрибуты, например, посещение 
религиозных мест, участие в церемониях. Иными словами, че-
ловек, обладающий внешней религиозностью, использует саму 
идею религии, а  не живет ради нее. Люди, обладающие вну-
тренней религиозностью, напротив, живут ради нее. Она ста-
новится мотивом, пронизывающим всю их деятельность.

Кроме того, желая проанализировать различия в  жиз-
ненных ориентирах респондентов, мы обратились к «шкале ба-
зисных убеждений» в адаптации и рестандартизации М. А. Па-
дуна и  А. В. Котельниковой  [3]. Возникновение и  развитие 
термина «базисные убеждения» происходит в результате син-
теза различных видов психологии: когнитивной, социальной 
и клинической. Представители указанных направлений в два-
дцатом веке стремились дать ответ на вопрос, каким образом 
формируются убеждения относительно природы окружающей 
действительности и  природы своего «Я» у  людей. Раскрывая 
содержание термина «базисные убеждения», следует говорить 
о  том, что они представляют собой представления индивида 
имплицитного, глобального и устойчивого характера, которые 
оказывают влияние на мыслительные состояния, эмоции и по-
веденческие реакции.

В рамках настоящей работы мы исходили из предполо-
жения, что религиозные представления мужчин юношеского 
возраста (17–21 год) оказывают существенное влияние на их 
базисные убеждения.

1. Дизайн исследования.
Цель: проанализировать особенности базовых убеждений 

личности у юношей с различными религиозными представле-
ниями.

Задачи:
— разделить респондентов на группы в соответствии с их 

отношением к религии.

— исследовать различия в  значениях шкал в  методике 
«Шкала базисных убеждений» в адаптации и рестандартизации 
М. А. Падуна и А. В. Котельниковой у юношей с разными рели-
гиозными представлениями.

Объект исследования: мужчины в возрасте от 17 до 21 года.
Предмет исследования: особенности базовых убеждений 

личности у юношей с различными религиозными представле-
ниями.

Гипотеза:
Существуют значимые различия между группами мужчин, 

разделенных в  соответствии с  их религиозными представле-
ниями, по значениям шкал «доброжелательность окружающего 
мира» и «справедливость».

Данная гипотеза выдвигалась согласно следующим сообра-
жениям: эти шкалы содержат в себе вопросы, исследующие от-
ношение к  духовным ценностям и  морально-этические пред-
ставления, которые имеют отношение к религиозности.

Процедура исследования: исследование проводилось в  пе-
риод с мая по сентябрь 2023 года. В ходе исследования респон-
дентам предлагалось заполнить опросники. Опросники за-
полнялся в бумажной форме, работа с каждым респондентом 
велась индивидуально. В данном исследовании использованы 
следующие методики: «Шкала религиозной ориентации» Г. Ол-
порта и  Д. Росса; «Шкала базисных убеждений», адаптиро-
ванная и рестандартизированная М. А. Падуном и А. В. Котель-
никовой.

1. Во время исследования респонденты поделились на 4 
группы в  соответствии с  результатами «Шкалы религиозной 
ориентации» Г. Олпорта и Д. Росса. Согласно концепции Г. Ол-
порта, существуют четыре группы: последовательно внешнее 
религиозные люди, последовательно внутреннее религиозные, 
непоследовательно религиозные и нерелигиозные.

2. Характеристика выборки. В  исследовании принимали 
участие мужчины возраста 17–21 года в количестве 30 человек, 
являющиеся студентами высших учебных заведений. Средний 
возраст участников на момент исследования — 21 год.

3. Результаты исследования. Группы респондентов разби-
лись следующим образом: «последовательно внутренне религи-
озные» (5 человек — 16,7%), «последовательно внешне религи-
озные» (4 человека — 13,3%) «непоследовательные религиозные» 
(13 человек — 43,3%), «нерелигиозные» (8 человек — 26,7%).

Для анализа данных использовался непараметрический 
критерий Краскела-Уоллиса, так как данные не проверялись на 
нормальность распределения. Обнаружены значимые различия 
в шкале «Доброжелательность окружающего мира», связанные 
с  принадлежностью к  группе (p  = 0,01). Значимых различий 
в остальных показателях шкал по принадлежности к группе об-
наружено не было (p > 0,05). Значения средних и стандартное 
отклонение представлены в таблице 3.

Вывод. Обнаружены значимые различия в  уровне шкалы 
«Доброжелательность окружающего мира» у  представителей 
различных групп: «последовательно внутренне религиозные» 
и «последовательно внешне религиозные» набирают более вы-
сокие баллы по сравнению с группами «непоследовательно ре-
лигиозные» и  «нерелигиозные». Иными словами, предста-
вители первых двух групп воспринимают окружающий мир 
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более доброжелательно: они склонны доверять другим людям, 
не ожидают предательства со стороны значимых близких, убе-
ждены, что каждый человек заинтересован в  благополучии 

другого, не ожидают, что их откровенность может быть ис-
пользована кем-то со злыми намерениями. По другим шкалам 
достоверных различий обнаружено не было.
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Социально-психологические барьеры общения и пути их преодоления
Чухонцева Виолетта Максимовна, студент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Данная статья рассматривает социально-психологические барьеры, которые могут возникать в процессе общения между людьми. 
Рассматриваются такие барьеры, как страх социального контакта, низкая самооценка, предубеждения и стереотипы, коммуника-
тивная тревожность и недостаток навыков общения. В выводах работы также представлены различные пути преодоления этих 

Таблица 1. Распределение респондентов на группы

Группа
Последовательно вну-
тренне религиозные

Последовательно 
внешне религиозные

Непоследовательные  
религиозные

Нерелигиозные

Кол-во 5 4 13 8
% 16,7% 13,3% 43,3% 26,7%

Таблица 2. Непараметрический анализ с использованием критерия Краскела-Уоллиса

Шкала Краскела-Уоллиса р
Доброжелательность окружающего мира 11,3 0,01

Справедливость 3,8 0,2
Образ Я 0,4 0,9
Удача 3,3 0,3

Убеждение о контроле 0,02 0,9

Таблица 3. Значения средних и стандартное отклонение

Последовательно вну-
тренне религиозные

Последовательно 
внешне религиозные

Непоследовательно 
религиозные

Нерелигиозные

Доброжелательность 
окружающего мира

7,4 ± 0,5 7,5 ± 1,29 5,8 ± 1,5 5,38 ± 1,06

Справедливость 6,4 ± 1,5 6 ± 0,8 5,2 ± 1,48 5 ± 1,3
Образ Я 5,8 ± 1,9 5,75 ± 1,9 5,62 ± 1,5 5,25 ± 1,8
Удача 4,8 ± 2,28 4,75 ± 1,5 5,77 ± 1,54 6,38 ± 1,7

Убеждение о контроле 5,6 ± 1,14 5,75 ± 0,96 5,62 ± 1,6 5,6 ± 2,4
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барьеров, включая психологические методы, тренинги и развитие эмоционального интеллекта. Статья подчеркивает важность 
осознания и преодоления социально-психологических барьеров для улучшения качества общения и межличностных отношений.

Ключевые слова: социально-психологические барьеры, общение, самооценка, стереотипы, коммуникативная тревожность, на-
выки общения, пути преодоления, психологические методы, межличностные отношения.

Socio-psychological barriers of communication and ways to overcome them

This article explores the social-psychological barriers that can arise in the process of communication between people. Factors such as fear of so-
cial contact, low self-esteem, prejudices and stereotypes, communication apprehension, and lack of communication skills are considered. The con-
clusion also presents various ways to overcome these barriers, including psychological methods, training, and the development of emotional intel-
ligence. The work emphasizes the importance of awareness and overcoming social-psychological barriers to improve the quality of communication 
and interpersonal relationships.

Keywords: social-psychological barriers, communication, self-esteem, stereotypes, communication skills, ways to overcome, psychological 
methods, interpersonal relationships.

Вступление. В  работах многих исследователей данной об-
ласти обращается внимание на важность коммуникации 

в  социальной жизни личности, которая способствует ее раз-
витию, но не всегда может быть контролируемой. Именно по-
этому существуют различные методики и  техники, направ-
ленные на обучение навыкам общения. Ю. С. Шкрылева 
описывает в своих исследованиях такой аспект взаимодействия 
партнеров, как средство общения. [2] Под средством общения 
понимается способ, которым человек осуществляет передачу 
определенного содержания и  достижение целей общения, ко-
торые тесно связаны с культурным уровнем развития, воспита-
нием и интеллектуальными способностями личности.

Понятие социально-психологического барьера упомина-
ется в работах многих ученых. Мы предлагаем следующее опре-
деление: это состояние или свойство индивида, которое либо 
активизирует, либо препятствует использованию его духов-
но-психического потенциала в  процессе жизнедеятельности. 
Е. М. Деменьтиенко в  своих исследованиях подчеркивает, что 
социально-психологические барьеры часто возникают бессо-
знательно, поскольку они редко осознаются субъектом, но бы-
стро замечаются окружающими людьми. [1]

Обзор. В работе Е. М. Деменьтиенко были выявлены и опи-
саны различные социально-психологические барьеры, которые 
возникают в процессе общения между людьми. [1] Первым из 
них является влияние первого впечатления, которое форми-
руется на основе зрительной и  слуховой памяти. Объясняя 
данную точку зрения, можно указать на то, что это приводит 
к относительно адекватному или ошибочному представлению 
о человеке.

Вторым барьером является предвзятость и  беспричинная 
негативная установка, когда человек относится к партнеру не-
гативно без явных причин, приписывая ему ложные факты 

и способности. Анализирую второй фактор, мы можем назвать 
данное явление «стереотипным мышлением»

Третий барьер связан с отрицательной установкой, которая 
возникает на основе информации о другом человеке, полученной 
от третьих лиц. Это может привести к предвзятому отношению 
к незнакомому человеку. Данный барьер имеет общие характери-
стики с предыдущим фактором, ограничивающим общение.

Четвертый барьер — это страх контакта с оппонентом, ко-
торый может вызывать боязнь быть отвергнутым или непри-
ятностям.

Пятый барьер связан с ожиданием непонимания, когда во 
время общения возникает волнение и  прогнозирование того, 
как будет понят собеседником. Это может создавать напряжен-
ность и неуверенность.

Шестой барьер связан с возрастом и недопониманием цен-
ностей других людей. Часто родители осуждают поведение 
своих детей и других людей, которые моложе их.

Выводы. Рассмотрев различные точки зрения ученых и из-
учив социально-психологические барьеры, нам необходимо 
предложить некоторые методы и  способы, которые помогут 
преодолеть социально-психологические барьеры. Важно на-
учиться определять свои чувства в  процессе общения, запи-
саться на активную терапию, где можно работать над причи-
нами конфликтов и психологических зажимов. Также полезно 
составить список универсальных фраз, которые помогут устра-
нить неловкую паузу в  разговоре, и  отработать навык зада-
вания открытых вопросов собеседнику.

Таким образом, социально-психологические барьеры об-
щения разнообразны и требуют осознания и преодоления. Это 
важный аспект взаимодействия между людьми, который может 
повлиять на качество коммуникации и  установление гармо-
ничных отношений.
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Образы города Омска как искомой страны в представлении 
писателя, путешествовавшего «к центру Земли»

Акимова Дария Сергеевна, аспирант
Омский государственный педагогический университет

В статье рассматриваются особенности образов Сибири и сибиряка в романе Жюля Верна, статья может пробудить интерес 
к творчеству писателя и своему краю, осознание его уникальных черт.

Ключевые слова: философия, искомая страна, Сибирь, новые города, путешествие, Омск, Жюль Верн

«Там хорошо, где нас нет» — гласит поговорка. Но как вы ду-
маете, возможно ли такое, что известный зарубежный писатель-
фантаст, по совместительству географ, перенесёт именно в си-
бирский край действие своего романа, а Омск сделает одним из 
центральных пунктов путешествия главных героев? А сама Си-
бирь станет желанным краем для путешествия? В таком случае, 
думаю, вы удивитесь, узнав, что это действительно правда. Да-
вайте для начала поговорим о нашем крае.

Русский писатель Короленко при первом знакомстве отме-
чает размах, простор и  ширь природы: «Степь так уж степь, 
река так река — море. Лес — тайга непроходимая…» Побывал 
здесь и А. Н. Радищев: «Как богата Сибирь своими природными 
дарами! Какой это мощный край!» Слово Сибирь — является 
искаженным тюркским словом «сибэр» или «чибэр», которое 
в переводе означает «красивый». Древние татары легко могли 
назвать так земли к востоку от их владений, так как красота си-
бирской природы и  сейчас поражает воображение. В  пользу 
этой версии говорит и  татарский обычай давать всему очень 
простые и  ясные имена. Озера Чебаркуль, Иссык-куль в  пе-
реводе означают лишь словосочетания «красивое озеро», «го-
рячее озеро».

1) Имеет монгольские корни: слово «шибир» с монгольского 
дословно перевести нельзя, однако его смысл обозначает болоти-
стую местность, поросшую лесом, преимущественно березовым.

2) Связывают слово «Сибирь» с именем «сабиров» — народа, 
населявшего когда-то лесостепную часть Западной Сибири.

Уже ознакомившись с имеющимися версиями, можно отме-
тить, что в названии края люди старались запечатлеть такие его 
особенность, как удивительная красота природы, которая в то 
же время сурова и непокорна. Её сравнивают с «великаном», ко-
торого «и приучили, и привели местами в божеский вид, но так 
и не разбудили окончательно». Именно такая отдалённость от 
центра страны и особенность климатических условий сыграли 
не малую роль в решении сделать Сибирь ссыльным пунктом 
для людей, неугодных государству. В сибирской ссылке, а также 

в пересыльных и каторжных тюрьмах побывали многие русские 
писатели XIX века. Заснеженный край стал для них испытанием 
духа и воли. Такие колонии образовались в Березове, Обдорске, 
Сургуте, Тобольске, Таре и других городах.

— А теперь вернёмся к  вопросу об иностранце, которого 
заинтересовали просторы этого края, такого противоречивого 
мире? Это знаменитый писатель научной фантастики Жюль 
Верн.

Жюль Габриель Верн родился 8 февраля 1828 года во фран-
цузском городе Нанте. У писателя было много друзей не только 
из литературных кругов, дружил он и с профессорами, и с уче-
ными. Интересовался геологией, философией, химией, фи-
зикой, астрономией, ботаникой, зоологией, историей, геогра-
фией. Да, это был настоящий географ — профессионал!

Уникальность его в том, что в истории мировой литературы 
он — первый классик научно-фантастического романа. Причем, 
фантастика в его романах правдоподобна и связана с настоя-
щими и предполагаемыми в будущем научными открытиями. 
Жюль Верн создает другие миры в своих произведениях, путе-
шествует на Луну, к центру Земли, рассказывает про жизнь або-
ригенов, но почему его заинтересовала Сибирь?

Дело в том, что для западного человека в XIX веке Сибирь 
и люди, проживающие там, представляли нечто такое же неиз-
вестное и экзотическое, как жизнь африканских племен. Чем не 
повод отправиться в ещё одно путешествие по неизведанным 
землям? Тогда если Сибирь край неизведанный, который хотят 
изведать — тогда её можно считать искомой страной. Страну, 
которую искали и которую боялись, одновременно с этим она 
обрастала легендами, но и  была реально существующим ме-
стом, где можно было жить. Путешествие к  неизведанным 
землям — это древняя жажда к архетипу поиска пути — жажде 
нового, жажде открытий, посмотреть, как живут другие.

Жюль Верн так и  поступает. А  потому создаёт роман, чьё 
действие целиком и  полностью происходит на территории 
России — это «Михаил Строгов». Писатель знакомит чита-
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ющую публику с далёкой и малоизвестной в западной литера-
туре Сибирью, приглашая вслед за главными героями романа — 
Михаилом Строговым и  Надей — совершить путешествие из 
Москвы до Иркутска. К неведомому краю. Он едет, чтобы вы-
полнить государственный долг, спасти брата царя и остановить 
бунт мятежников под предводительством татарского хана Фео-
фана. Она — ради поисков своего отца, сосланного в  Сибирь 
много лет назад.

— Давайте прочитаем два фрагмента. Здесь мы знакомимся 
с  географическими подробностями пути наших героев. Что 
вы можете сказать о  данных фрагментах? Насколько они по-
дробны и достоверны?

1) «Дорога была ровная, и к трем часам пополудни они до-
стигли берегов Иртыша. До Омска оставалось всего верст два-
дцать. Иртыш, одна из главнейших рек Сибири, берет начало 
в  Алтайских горах и,  протекая по направлению к  северо-за-
паду около семи тысяч верст, впадает в Обь. Вода была в опи-
сываемое нами время очень высока, благодаря обильным до-
ждям».

2) «Омск, один из главнейших городов Западной Сибири, 
разделялся в  то время на два квартала: в  одном помещались 
присутственные места и  сам губернатор, другой был населен 
коммерсантами. Город был окружен небольшой стеной с баш-
нями по углам, но эта защита была незначительна».

Но, как, ни странно, в Сибири писатель никогда не был, но 
заручился помощью надёжного русского, который направлял 
француза в  его описаниях, внося поправки и  расширяя круг 
сведений.

Это был И. С. Тургенев, по рекомендации редактора, фран-
цузский писатель решает ознакомить с  текстом рукописи 
И. С. Тургенева, жившего во Франции на тот момент. Он внима-
тельно прочёл рукопись и сделал замечания, принятые Верном 
с благодарностью. И. С. Тургенев с похвалой отзывался о произ-
ведениях французского коллеги.

Несмотря на фантазийность сюжета, Жюль Верн стремился 
максимально точно представить читателю описание мест и на-
селённых пунктов, которые находились на пути следования цар-
ского курьера. Путешествие длиною более 5 тысяч вёрст до сто-
лицы Восточной Сибири становится увлекательным рассказом 
о географии, флоре и фауне Сибири, жизни и быте народов, на-

селяющих её, интересным описанием сибирских городов, сёл 
и даже маленьких деревушек вдоль Московского тракта.

«Я не могу сейчас думать ни о чём другом — меня в высшей 
степени увлекает великолепный сюжет. Я пустился в Сибирь, 
да так, что не мог остановиться», — писал в начале 1870-х годов 
Жюль Верн своему издателю».

— Но каким должен быть человек, родившийся в таких су-
ровых условиях, когда «и холод был так силен, что я чувствовал, 
несмотря на доху, что совершенно коченею. Шерсть лошадей 
покрылась инеем, а водка в моей фляге совсем замерзла».

Так, можно сказать, что сами условия жизни формируют 
характер человека, проживающего в них. Обратите внимание 
на характеристику взгляда главного героя, который «добрый 
и  открытый». Эту особенность сибиряков хорошо подметил 
А. П. Чехов, который специально путешествовал в  Сибирь 
с  целью изучения здешней жизни: «Народ здесь хороший, 
добрый и с прекрасными традициями». Он нашел, что кресть-
янки «ласковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и сво-
боднее, чем в Европе». По душе пришлись Чехову доброжела-
тельность и сердечность сибиряков: «Народ добрый, ласковый. 
Когда я,  переплыв реку, взбираюсь на скользкую гору… где 
ждет меня лошадь, вслед мне желают счастливого пути и доб-
рого здоровья, и успеха в делах…». Итак, так каким предстаёт 
перед нами настоящий сибиряк?

(Смелый и сильный человек физически и духовно. Не бо-
ится напастей природы, труженик, строг и серьёзен внешне, но 
умеет создать теплую и душевную атмосферу. Чтит традиции, 
сердечный человек)

Образ сибиряка сформировался в соответствии с природой 
Сибири: порывистость и оцепенелость, откровенность и зата-
енность, яркость и сдержанность, щедрость и скрытность — это 
есть Сибирь, ее «огнеупорный» дух. Жюль Верн не только от-
крыл публике «неизвестную» Сибирь, а возможно, и Россию, он 
позволил читателю по-новому взглянуть на мощь «русского ко-
лосса» (выражение Верна). Писатель не скрывает на страницах 
романа своих симпатий к России и русским, восторгаясь их му-
жеством, высоким чувством патриотизма, долга и чести. Жюль 
Верн удачно отмечает характерные черты русской нации, как 
служение Отечеству, слово и честь офицера, сплочение перед 
лицом ужасной опасности.
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Hyperboles in the poems of Mahtumkuli
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Magtymguly, the great poet and thinker of the Turkmen people, 
has brought glory to the Turkmen people for almost three 

hundred years due to his name and unmatched literary heritage. 
Our high respect for him as a poet, and for his role in the history 
of the Turkmen people and its socio-political, cultural and literary 
life, is everlasting. Magtymguly bequeathed the people’s soul with the 
greatest faith; the Turkmen mind with the most accurate whetstone 
to differentiate good and evil in life; and the eyes of Turkmen with 
unquenchable radiance.

Stylistics is one of the main factors in studying language. Using 
only stylistic materials is not enough to learn stylistic devices at the 
period of stylistic lesson of any language, but also materials from the 
literature must be used. Doing stylistic analyses on literary texts will 
give great opportunity to learn the given material easily.

One of the main devices in stylistics is hyperbole. It is one of the 
most widely used and important stylistic devices, which is used even 
in ancient literature. Hyperboles can be met not only in literary texts, 
but also in everyday speech of any language.

Hyperbole is used when the author tries to underline something 
by exaggerating it. In other words hyperbole has the role of exaggera-
tion of events, power, size and importance of something.

Linguistic features of hyperboles, their role of functioning in 
speech is one of the main problems in language studies. Study of hy-
perbole and other stylistic devices lead the analysis of individual style 
of writer and poets, the meaning of the work written by them. Sci-
entific researches and works have been doing by scientist for a long 
time; among them A. Potebnaya, I. Arnold, A. Vinogradov, I. Galp-
erin, I. Kurakhtanova, L. Krysin, L. Syrowatkina, S. Tihomirov did 
very much in their scientific researches.

The term hyperbole has a long history going back to Aristotle, 
and features throughout the historiography of rhetoric. In Smith’s 
Mysterie of Rhetorique Unvaild, for example, hyperbole is defined as: 
‘‘when the trope is exceedingly enlarged, or when the change of sig-
nification is very high and lofty, or when in advancing or repressing 
one speaks much more than is precisely true, yea above all belief ’’. [5]

As it is already said main subject of the hyperbole is exaggeration. So 
the information which is used as the subject of the hyperbole can be not 
true, but this information is just used to exaggerate something, to un-
derline its importance. Let’s show the role of hyperbole by one sentence: 
«I said you forty times to clean your room», so as it is said in sentence 
may be its not true that he said it forty times, but by this way (by using 
exaggeration) he means the importance of cleanliness of the room.
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Hyperboles are widely used in belles-lettres styles, the style used 
by literary writers. From the ancient times Aristotle used hyperbole 
and paid attention to this style as it is more productive in influencing 
the reader.

Great Turkmen poet Mahtymkuli was also the master of writing 
poems. His poems were full of meaning for those were translated into 
many languages. In his poem «The Land of Turkmen» we meet such 
lines:

When souls, hearts and minds of tribes are united, 
Their troops when gathered will melt stones
and ground on their way, [3]
In the second line in the phrase «will melt stones» he used hy-

perbole. Of course it is not possible to melt the stones without spe-
cial tools, but by writing such phrase he tries to explain the power of 
unity.

King Solomon, brave Rüstem u Zal, King Jemshit — all wanted to 
conquer it,

No Shah’s evil will damage it even when an army of a hundred thou-
sand soldiers assault daily.. [16]

As it can be seen from the lines Mahtumkuli again uses hyper-
bole, this time he uses the hyperboles which are formed from part of 
speech of numbers, so the word «hundred thousand» isn’t the exact 
information, though poet tries to show the great amount of soldiers 
by using hyperbole.

Again there we see example of hyperboles in his poem, which de-
note amount and number:

To defend its honor, the tribes of Goklen and Yomut
Gathered such an army, that no one knows where it begins or ends [21],
writing the word «where it begins or ends» Mahtumkuli shows 

the amount of army in battle using hyperboles in artistic way.
You are the lion, longing for a hunt in the forests,
You are the brain of the Byzantine Empire, one of the giants,
You are the one who can withstand the arrow of the son of Zal,
You are known to the misfortunate like the son of Gushtasp. [31]

Here are also examples of hyperboles such as lion, brain which are 
out of possibility but with these words he tries to show how the this 
Person is great.

Hyperbole is a trope in which an exaggerated term is used for 
emphasis or effect. Abrams and Harpham state that «The figure of 
speech, or trope, called hyperbole (Greek for »overshooting«) is bold 
overstatement, or the extravagant exaggeration of fact or of possi-
bility. It may be used either for serious or ironic or comic effect.» [1]

By reading literary works from English literature we also meet hy-
perboles used by British writers. For instance the most flamboyant of 
the English Romantic poets, George Gordon, Lord Byron also used 
hyperbole in his poems. He created heroes in his poems, also could 
describe events using stylistic devices.

«The river nobly foams and flows,
The charm of this enchanted ground,
And all its thousand turns disclose
Some fresher beauty varying round» [2]
Carolling the beauty of the nature he uses hyperbole by saying 

«thousand turns». He uses here exaggeration to convey the emotion-
ality to the reader which is one of the main functions of the hyper-
bole.

Such type of exaggeration also can be met in these lines by Robert 
Burns (A Red, Red Rose):

And I will love thee still, my dear,
Till the seas gang dry.
Till the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt with the sun; [4]
Here in order to show perpetuity of the love, he uses logically un-

real hyperboles: «till the seas gang dry» and «the rocks melt with the 
sun». It is masterpiece by Robert Burns in which he focuses on power 
of the love by using hyperboles.

Hyperbole play great role not only in literature, but also in rhet-
oric. Many famous politicians use hyperbole to influence their audi-
ence, and there we understand how it is important in speech.
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Infinitive (abbreviated inf) is a linguistics term for certain verb 
forms existing in many languages, most often used as non-finite 

verbs. As with many linguistic concepts, there is not a single defi-
nition applicable to all languages. The name is derived from Late 
Latin [modus] infinitivus, a derivative of infinitus meaning «unlim-
ited» [5].

In traditional descriptions of English, the infinitive is the basic 
dictionary form of a verb when used non-finitely, with or without 
the particle to. Thus, to go is an infinitive, as is go in a sentence like 
«I must go there» (but not in «I go there», where it is a finite verb). 
The form without to is called the bare infinitive, and the form with to 
is called the full infinitive or to-infinitive.

An infinitive may take objects and other complements and mod-
ifiers to form a verb phrase (called an infinitive phrase). Like other 
non-finite verb forms (like participles, converbs, gerunds and gerun-
dives), infinitives do not generally have an expressed subject; thus an 
infinitive verb phrase also constitutes a complete non-finite clause, 
called an infinitive (infinitival) clause. Such phrases or clauses may 
play a variety of roles within sentences, often being nouns (for ex-
ample being the subject of a sentence or being a complement of an-
other verb), and sometimes being adverbs or other types of modifier. 
Many verb forms known as infinitives differ from gerunds (verbal 
nouns) in that they do not inflect for case or occur in appositional 
phrases. Instead, infinitives often originate in earlier inflectional 
forms of verbal nouns. Unlike finite verbs, infinitives are not usually 
inflected for tense, person, etc. either, although some degree of inflec-
tion sometimes occurs.

The challenges in translating the English infinitive are due to its 
specific forms, functions and structures.

a. Translation of the infinitive due to its specific forms
The tense of the infinitive expresses time relatively to that of the 

main (or principal) verb. If the action expressed by the infinitive is 
of the same time as, or of later time than, that expressed by the main 
verb, the indefinite or continuous/progressive forms should be used.

Unlike Turkmen, the English language possesses a number of 
forms of the same verb: The Simple infinitive is the most used in-
finitive in English. As a non-finite verb, it refers to a present time or 
a future time. It can be used either in the active voice or in the pas-
sive voice.

E.g: He seems to know the fact. — Ol hakykaty bilýän ýaly. (= It 
seems that he knows the fact. Simple form shows simultaneous ac-
tion, but for the progressive form to be knowing would be impos-
sible, because know is a state verb, which is not used in a progressive 
form.) [4, p. 4]

The continuous infinitive is used to express a continuing action 
after a verb or auxiliary which must be followed by the infinitive.

Continuous infinitive is formed: to be + present participle.
E.g: He is glad to be reading the book. — Ol bu kitaby okaýanyna 

şat. (Progressive form shows simultaneous action with that of seems.)

The Perfect infinitive often refers to things that might have hap-
pened in the past. The perfect infinitive is formed: to have+past par-
ticiple.

E.g: I’m glad to have seen you — Men sizi görenime şat.
The Perfect continuous infinitive is used to express a continuing 

but now completed action after a verb which must be followed by the 
infinitive.

The perfect infinitive is formed: to have been + present participle
E.g: Sandy is known to have been teaching in the school for the 

past ten years. — Sendi mekdepde 10 ýyllap okadýan mugallym hök-
münde tanalýar. (= It is known (to all) that Sandy has been teaching 
in the school for the past ten years.) [4, p. 4]

The actual meaning of the infinitive can be determined by the 
context only. English infinitive functions can also be a stumbling 
block for a fledgling translator.

The tense form of the complement infinitive. E.g: When they got 
to the station, they found the train to have already left. — Haçanda 
olar demir ýol menziline baranlarynda, olar otlynyň eýýäm giden-
digini gördüler.

Like the finite verb, the non-finite verb can be put into a passive 
voice, if the meaning so required, as in

E.g: I don’t like to be fooled by flattery. — Tekepbirlik bilen aldan-
magy halamok.

The infinitive of transitive verbs has special forms for the Active 
and the Passive Voice: It is so glorious to love and to be loved… — 
Söýmek gözel we söýülmek ondanam gözel.

In sentences with the construction there is the infinitive of some 
verbs can be active or passive without any change in the meaning [3, p.6]:

There’s no time to lose (to be lost). (Dreiser) — Ýitirmäge wagt ýok.
b. Translation of the infinitive due to its specific functions
Like the finite forms of the verb, the infinitive has tense, voice 

and aspect forms, can take a direct object and be modified by an ad-
verb. These are the verbal features of the infinitive. The finite forms 
of the verb have only one syntactical function — that of the predi-
cate or part of the predicate. The syntactical functions of the infini-
tive are quite different. They are close to those of the noun and may 
be considered to be the noun features of the infinitive. The Infini-
tive has a variety of syntactical functions, typical of different parts of 
speech. When we translate infinitive into Turkmen functions of in-
finitive change in the target text:

1) A subject
a) to do smth is/was/will be (means /meant)…
E.g.
1. To study well is our duty. — Biziň borjumyz gowy okamak. In 

the function of predicate in the Turkmen language.
2. To know all about English is one thing; to know English is 

quite another. — Iňlisler barada köp zat bilmek bir zat. Iňlis dilini 
bilmek düýbünden başga bir zat. Both of them in the function of sub-
ject in Turkmen language.
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3. To visit English speaking countries is her aim. — Onuň mak-
sady iňlis dilinde gürleýän ýurtlara syýahat etmek. In the function 
of predicate in Turkmen language.b) It is necessary (important, nice, 
good, bad, easy, difficult, pleasant, unpleasant, dangerous, etc.) to do 
smth. E.g.

1. It’s nice to have seen you. — Seni görendigime şat. In the func-
tion of adverbial modifier of purpose in Turkmen language.

c) It takes (took, will take) smb to do smth. E.g.
1. It takes me twenty minutes to get to the University. — Uniw-

ersitete barmak meniň 20 minudymy alýar. In the function of subject 
in Turkmen language.

2. A predicative
a) a part of compound nominal predicate after the link-verbs: to 

be, to mean. E.g. 
1. To know English is to speak English. — Iňlis dilini bilmeklik, 

iňlisçe gürlemeklikdir. Bilmeklik is in the function of subject and 
gürlemeklikdir is in the function of predicate in Turkmen.

b) a part of a secondary predicative. E.g.
1. The book is easy to read. — Bu kitaby okamak aňsat. Okamak 

is in the function of subject, aňsat is in the function of predicate in 
Turkmen.

2. He is difficult to deal with. — Onuň bilen iş salyşmak kyn. Sa-
lyşmak is in the function of subject, kyn is in the function of predicate 
in Turkmen.

3. An object
a) after the verbs: to want, wish, prefer, like, expect, learn, refuse, 

try, decide, allow, mean, order, promise, remember, regret, hope, at-
tempt,

plan, agree, forget, intend, etc. 
1. I’ll try to help you. — Men saňa kömek etmäge synanşaryn. In 

the function of adverbial modifier of purpose in Turkmen.
2. I remember to have seen him once. — Men ony bir gezek 

görendigim ýadyma düşýär. In the function of adverbial modifier of 
purpose in Turkmen.

3. An attribute modifying a noun, a pronoun or a numeral.
a) a noun
E.g. 1. I’ve no time to waste. — Meniň ýitirer ýaly wagtym ýok. In 

the function of object in Turkmen language.
b) a pronoun
E.g. 1.. It’s always he to speak first. — Mydama ilkinji gürleýän ol 

oglandy. In the function of attribute in Turkmen language.
c) a numeral
E.g.1. Jane was the first to come. — Birinji gelmeli Jeýndi. Gelmeli 

is in the function of subject in Turkmen.
d) a substantivized adjective (the last, enough, more, much, little, 

a lot, etc.)
E.g. 1. He was the last to write the exposition. — Ekspozisýany 

soňky bolup ýazan ol oglan boldy. In the function of attribute in 
Turkmen language.

The attributive Infinitive besides naming an action may express a 
meaning corresponding to the Turkmen ‘zerur, bolar, biler’ etс. 

E.g. It’s the only thing to do. — Ol zerur edilmeli zatlaryň biri. In 
the function of attribute in Turkmen language.

Thus, we see that translation of the infinitive from English into 
Turkmen is really challenging as it depends on many factors like 
form, voice, aspect, function, construction or structure.
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Проблема перевода юмора с русского языка на английский 
на примере сериала «Внутри Лапенко»
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Статья посвящена исследованию специфики межъязыковой передачи юмора в  кинодискурсе. Материалом исследования по-
служил YouTube-сериал «Внутри Лапенко» и его любительские переводы в формате субтитров с русского на английский язык, вы-
полненные владельцами YouTube-каналов etoDillerx («Inside Lapenko») и Blood Root («Within Lapenko»). В работе анализируются пе-
реводческие решения по передаче комического эффекта в аудиовизуальном переводе, а также выявляются особенности и возможные 
трудности передачи юмора в кинопереводе.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, киноперевод, субтитры, субтитрирование, комический эффект, юмор.

О сущности юмора рассуждали многие, начиная еще с Аристотеля [2, 13, 16, 17]. Если обобщить существующие определения 
этого феномена, юмор — это комический прием, основанный на добродушной насмешке и сочувствии по отношению к чему-

либо, позволяющий выразить внутреннюю причастность к предмету смеха в комической форме.
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Так как в данной работе исследуется перевод юмора в кино, следует рассмотреть способы проявления комического в кино. 
В статье «Юмор в кино и особенности его перевода» П. М. Шепелева излагает довольно исчерпывающую классификацию комиче-
ского в фильмах. По ее мнению, комичное может проявляться словесно; ситуативно; в актерском мастерстве; музыкально.

К словесным проявлениям комизма относятся «беспорядочность мыслей и их логическое оформление, скудость мысли, витие-
ватость, вычурность речи, нарушение связи между репликами, комическое повышение или понижение интонации, потеря нити 
мысли во время разговора, слова, выражающие противоречащие понятия, повторы, комизм звуков и каламбуры» [12, с. 3].

Юмористический эффект достигается при помощи определенных языковых средств. Профессор И. Р. Гальперин делит их на три 
большие группы:

1. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы.
2. Лексические выразительные средства и стилистические приемы.
3. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы [6, с. 112].
Хотя перевод юмора, как правило, осуществляется сразу на всех уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 

а также семантическом и прагматическом [10, с. 31], комический эффект относится к прагматическому уровню, поэтому можно 
предположить, что при переводе юмора необходимо придерживаться прагматического подхода и пытаться достигнуть эквивалент-
ности как минимум на уровне цели коммуникации, жертвуя эквивалентностью на других языковых уровнях. Только в этом случае 
перевод будет оказывать на реципиента такой же коммуникативный эффект, как и оригинал [9].

Языковые средства комического вещественны и конкретны: мы их видим, читаем, произносим. Но комическое может переда-
ваться и за счет материально «неуловимых» приемов, которые не выводятся из этих средств. К ним относится эффект недоразу-
мения, когда комическая ситуация основана на употреблении говорящим слова в одном значении и понимании его слушающим со-
всем в ином смысле. При этом манера недоразумения вовсе не сводится к одному лишь комизму разной интерпретации словесного 
содержания. Комическим приемом можно считать и эффект внезапности, неожиданности, который также может быть создан са-
мыми различными языковыми средствами [4, с. 2].

Перевод юмора — это творческий процесс, основанный, как и любой другой вид перевода, на поиске в языке оригинала и языке 
перевода соответствий: однозначных эквивалентов; вариативных соответствий и трансформаций [1, с. 254].

Под термином «киноперевод» обычно подразумевают перевод художественных игровых и анимационных фильмов, а также се-
риалов. Киноперевод как процесс состоит в литературной межъязыковой обработке содержания оригинальных монтажных ли-
стов с последующей ритмической укладкой переводного текста и его озвучивания или введения в видеоряд в форме субтитров [7].

Перевод художественных фильмов является особым видом художественного перевода. Кинотекст имеет свои особенности. 
Во-первых, он ограничен временными рамками звучания: его необходимо синхронизировать с  оригинальным текстом. А  по-
скольку темп речи и грамматические структуры в языках различны, часто приходится искусственно сжимать или расширять текст. 
Во-вторых, текст киноперевода рассчитан на мгновенное восприятие, следовательно, он должен быть максимально информа-
тивным и понятным зрителю. В-третьих, он сопровождается видеорядом, который обуславливает выбор возможных вариантов пе-
ревода: важно учитывать связь изображения и текстового материала, уделять одинаковое внимание вербальным и невербальным 
средствам выражения [5, с. 93].

Учитывая специфику киноперевода, переводчику следует концентрироваться не только на словесных проявления комизма, ко-
торые передаются непосредственно языковыми средствами, но также и на ситуативном комизме и комизме, проявляющемся в ак-
терском мастерстве. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев кинодиалог, в частности кинодиалог, содержащий юмор, 
тесно связан с экстралингвистическими факторами (звуко- и видеорядом), а значит перевод юмора зависит не только от межъязы-
ковой передачи его лингвистической составляющей, но и от адаптации текста перевода к происходящему на экране.

Одно из самых распространенных средств создания комического — языковая шутка, которая являет собой процесс игры со сло-
вами и представляет ценность как результат данной игры. Языковые шутки бывают предметными и собственно языковыми [8, с. 16].

В случае с кинопереводом, переводчик работает как с языковыми, так и с предметными шутками, потому что и те, и другие 
выражены словесно, а значит подлежат межъязыковой передаче, с единственной лишь разницей в том, что собственно языковая 
шутка налагает меньше ограничений в варианте перевода, чем предметная, потому что не предполагает строгой связи с видео- или 
звукорядом фильма.

Киноперевод юмора осложняется еще и тем, что он относится к художественному виду перевода и во многих случаях содержит 
культурную основу: «Создатели фильмов часто используют в качестве объекта насмешки некоторые реалии своей культуры, будь 
то знаменитые люди, национальные персонажи, местные достопримечательности и т. д». [12, с. 4].

Из вышесказанного следует, что, если юмор основан на реалиях (понятиях, относящихся к жизни, быту и отсутствующие в язы-
ковых системах других народов), есть риск, что при переводе комический эффект исчезнет или ослабится. Для того чтобы этого 
избежать, при передаче реалий помимо таких переводческих приемов как транскрипция, транслитерация, калькирование и опи-
сание, следует также адаптировать юмор с помощью культурно-ситуативных замен в тех случаях, когда прямое воспроизведение 
юмористического оборота невозможно, поскольку он не будет воспринят реципиентом текста перевода [9, с. 68].

При передаче юмора, основанного на реалиях, необходимо учитывать ограничения аудиовизуального перевода, и, несмотря на 
то что функция реалий заключается в передаче экспрессии, прибегать к генерализации, конкретизации или смысловому развитию 
в тех случаях, когда есть риск размывания плотности текста [11, с. 2].
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Любительские переводы сериала «Внутри Лапенко» выполнены в виде субтитров, в связи с чем необходимо кратко охарактери-
зовать некоторые особенности данного вида киноперевода. При субтитрировании перед переводчиком встает ряд проблем, свя-
занных как с определенными техническими требованиями к субтитрам, так и с действиями на экране.

К основным требованиям к субтитрам относятся: размер субтитра (в среднем — 2 строки по 40 знаков); цвет (белый с черной 
обводкой или жёлтый), шрифт (Calibri или Times New Roman) и расположение субтитров (выравнивание по центру или слева); 
синхронизация субтитров с речью героев и паузация; особое пунктуационное оформление субтитров. При субтитрировании пе-
реводчику следует учитывать и удобство восприятия текста при помощи правильного размера субтитра, что также накладывает 
определенные ограничения при переводе юмора.

Из этого следует, что при использовании переводческих трансформаций наблюдаются две противоположные тенденции: текст 
оригинала либо превышает по объему текст перевода, либо, наоборот, текст перевода превышает по объему текст оригинала. Это об-
условлено тем, что, во-первых, в отличие от аналитического английского в синтетическом русском языке в словах большее количе-
ство слогов; а во-вторых, в английском языке реже, по сравнению с русским, используются неполные предложения и эллипсис, по-
этому текст перевода может получиться короче, чем оригинал [3, с. 35]. А значит, при переводе необходимо ориентироваться еще и на 
объем текста оригинала, чтобы соблюсти требования, предъявляемые к субтитрам, в частности к ограничения по синхронизации.

Таким образом, хотя киноперевод юмора осуществляется за счет тех же видов трансформаций, что и другие виды перевода, воз-
можность выбора вариантов перевода ограничена многими факторами, помимо языкового: разницей в культурном бэкграунде ре-
ципиентов текста оригинала и текста перевода, если юмор строится на реалиях, аллюзиях и так далее; а также такими структур-
ными особенностями киноперевода как необходимость учитывать не только вербальные, но и невербальные средства выражения 
юмора в кинодиалоге, ограниченность реплик по времени и другими.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу примеров, нужно описать некоторые особенности исследуемого материала, ко-
торые могут значительно сказываться как на средствах и приемах выражения комического эффекта, так и на его переводе.

«Внутри Лапенко» (реж. Алексей Смирнов, Антон Лапенко) — это интернет-сериал 2019 года, в котором всех персонажей иг-
рает один актёр — Антон Лапенко, а все реплики героев — его импровизация. С текстологической точки зрения можно отметить, 
что кинодиалог «Внутри Лапенко» в оригинале — это интертекстуальное произведение, так как в каждой серии есть отсылки к реа-
лиям советской и российской действительности и культуры. Перечисленные особенности напрямую влияют на специфику юмора 
в сериале, а следовательно, обусловливают выбор стратегий его перевода.

На основе изученной теории по теме передачи юмора все примеры были разделены на две большие группы: собственно лингви-
стический юмор и предметный юмор, а также на подгруппы внутри этих категорий.

I. Языковой юмор

1) Языковой юмор, основанный на языковых средствах разных уровней.
В примере, приведенном в таблице 1, смех зрителей вызывают оговорки телеведущего, который никак не может образовать при-

частие от глагола «догонять».

Таблица 1

Оригинал etoDillerx Blood Root
Жертва была догната… Догна… До-
гната… Да жертва была догнаной… 

Догнатая.

Victim got cought… ceugh… Ceught… 
Victim got caugh… caughted.

The victim was gone afte — It was … 
caught up… The victim was under… 

was overtaken!

В переводе etoDillerx, по аналогии с оригиналом, персонаж не может подобрать правильную грамматическую форму причастия 
от неправильного глагола catch (caught) и использует различные варианты. В то же время Blood Root использует не разные грамма-
тические формы одного и того же глагола, а синонимы catch, overtake, что ослабляет комический эффект, так как выбор правиль-
ного слова из ряда синонимов кажется менее забавным, чем ошибки в формах глаголов, которые свойственны как носителям рус-
ского языка, так и носителям английского.

Комический эффект может достигаться и за счет нарушения лексической сочетаемости слов, как, например, во фразе в таблице 2:

Таблица 2

Оригинал etoDillerx Blood Root
Потроша кошельки пассажиров, они 

оставляют их без единой копейки, на-
живаясь на этом с полностью лихвой.

Devastating passenger’s wallets, they 
leave them without any money, cashing 

in on this with full interest.

Emptying wallets of passengers, they 
leave people without any money, prof-

iting from that an unbelievable amount!
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Реплика звучит смешно, потому что в обороте «наживаясь на этом с полностью лихвой» слово «полностью» лишнее, так как 
«с лихвой» — это уже «с избытком», а значит при использовании слова «полностью» возникает плеоназм. В переводе Blood Root 
эта часть обыграна за счет лексической ошибки: глагол profit не используется с прямым дополнением, а в варианте etoDillerx, как 
и в оригинале, добавлено лишнее слово — full.

В примере в таблице 3 юмористический эффект основан на оговорках телеведущего, порождающих игру слов питомец и по-
томок, а также на нарушении сочетаемости слов (потомок и змея).

Таблица 3

Оригинал etoDillerx Blood Root
Встретиться со змеей очень просто. 

Вы попали на ее территорию и их по-
томцы… Питомки… Змеиные потомцы 

нападают на вас.

It’s easy to meet a snake. You made it 
to its territory and their’s children — 
petssssss — snake’s children are at-

tacking you.

It’s very easy to encounter a snake: you 
have entered its territory and its off-
springeny — its offsprong — its snake 

descendants are attacking you.

В переводе etoDillerx комический эффект достигается за счет грамматической ошибки (their’s), звукописи, а именно аллитерации 
(звуки [z] и  [s] в словах their’s, pets, snake’s, имитирующие шипение змеи), и нарушении лексической сочетаемости (snake’s children). 
В переводе Blood Root юмор строится на игре слов (offspring «спрягается» как неправильный глагол, потому что визуально слово на-
поминает неправильный глагол типа sing) и нарушении лексической сочетаемости (snake descendants).

Далее в таблице 4 следует пример, в котором комический эффект заключен в рифме (знает — глотает), а также в «пословице», ав-
торском окказионализме «Кто много знает, тот пули глотает».

Таблица 4

Оригинал etoDillerx Blood Root
Как говорят американцы, кто много 

знает, тот пули глотает. Приятного ап-
петита.

As Americans say, who knows a lot, he 
swallows bullets. Enjoy your meal.

As Americans say, the one who knows 
too much swallows bullets as such. Bon 

appetit.

Эту фразу произносит персонаж, возглавляющий группу бандитов. Юмор заключается в приписывании несуществующей ци-
таты американцам, ее развитию при помощи скрытой угрозы, замаскированной под пожелание приятного аппетита, что на кон-
трасте должно вызвать улыбку. Соответственно, основные задачи перевода: сохранить рифму и сочетание цитаты с фразой «Прият-
ного аппетита». В первом варианте нет рифмы, следовательно, часть юмора теряется, потому что фраза звучит менее идиоматично. 
Кроме того, фраза enjoy your meal менее частотна, чем bon appetit, что тоже, вероятно, повлияет на восприятие всего высказывания. 
С одной стороны, для американских зрителей может быть непонятно, почему им приписывают эту фразу. Дело в том, что этот пер-
сонаж, Глава ОПГ, часто употребляет в речи подобные присказки, выдуманные пословицы и поговорки, иногда ссылаясь на амери-
канцев. Вероятно, эта особенность речи — отсылка к персонажу фильма «Брат» — Круглому, который тоже довольно часто приду-
мывал собственные присказки, или пародия на него. Помимо этого, в 90-х гг. в России большую популярность имели американские 
боевики и др. фильмы, из-за которых, возможно, персонаж Лапенко и стал ссылаться именно на американцев. С другой стороны, 
наоборот, очевидное несоответствие действительности (нет в лексиконе американцев такой фразы) вызовет улыбку у англогово-
рящей аудитории, в частности, у американской ее части.

Пример в таблице 5 иллюстрирует неудачное переводческое решение по передаче языкового юмора.

Таблица 5

Оригинал etoDillerx Blood Root
Блин, Шершняга, это нихрена не ма-
лышки были. Какой-то гаишник дол-

баный, блин, припер.

Hell, Shershnyaga, that wasn’t babies… 
Some kinda cop freaking has come.

Blin, Shershnyaka… There weren’t any 
babes, blin… It was a cop, blin…

В данном примере при межъязыковой передаче ослабляется комический эффект, потому что в обоих переводах «гаишник» пе-
редан как «cop», то есть переводчикам удалось передать только разговорный стиль оригинала, но при этом не было учтено взаимо-
действие этой реплики с происходящим на экране: в оригинале эта фраза звучит смешно, потому что к героям пришел участковый 
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милиционер, а не сотрудник ГАИ, который вряд ли явился бы к нарушителям домой. Этот случай демонстрирует неудачное приме-
нение генерализации (traffic cop — cop), вследствие чего в переводе эта ситуация менее смешная, чем в оригинале.

2) Языковой юмор, основанный на культурных реалиях.
В примере в таблице 6 персонаж Антона Лапенко Журналист начинает очередной выпуск своей авторской передачи с обыгры-

вания цитаты из популярной песни. В данном случае Лапенко подражает манере некоторых телеведущих, речь которых изобилует 
афоризмами, пословицами и т. д., например, Леониду Каневскому.

Таблица 6

Оригинал etoDillerx Blood Root
Постой паровоз, не стучите колеса, 

кондуктор уже не нажмет на тормоза. 
Для кого-то это путь на долгие года, 
а кому-то эта станция окажется ко-

нечной.

Train, please, wait. Wheels, don’t knock. 
Conductor will not push the break now. 
For someone this is the way for a long 

years and for someone this station WILL 
BE THE ENDING ONE!

Train, hold on, Let the wheels stop, The 
conductor won’t hit the brakes. For some 

it is a journey of many years And for 
some this station shall be their last one.

В этом примере юмор, безусловно, зависит от культурных знаний реципиента, и, как мы видим в переводах, теряется при межъ-
языковой передаче. Это происходит вследствие того, что реципиенты текста перевода с большой долей вероятности не знакомы 
с песней, которую русскоговорящие зрители знают по фильму «Операция Ы», а значит эта фраза теряет при переводе комический 
эффект, поскольку пропадает связь с культурной отсылкой.

Чтобы понять, в чем состоит юмор во фразе из таблицы 7, обратимся к контексту. Персонаж с помощью глобуса хочет выбрать, 
куда отправиться в путешествие. Он раскручивает шар и тыкает пальцем в первое попавшееся место. Далее произносит реплику 
про Якутск. Подразумевается, что смех зрителей вызовет реакция героя на перспективу поехать в этот город, так как, по его словам, 
заметно, что это не слишком привлекательное для него место.

Таблица 7

Оригинал etoDillerx Blood Root
Якутск, покрутим еще. Yakutsk — let’s roll more. Yakutsk — let’s roll again. 

В целом, при переводе может оказаться достаточным транскрибировать название города, так как из ситуации понятно, что как 
минимум у этого героя есть причины не хотеть туда ехать. Возможно, для усиления комического эффекта при переводе можно 
было бы прибегнуть к функциональной замене, выбрав более известный англоязычной аудитории город, в который мало кто за-
хочет поехать, например, Детройт, город-призрак, «славящийся» высоким уровнем преступности и неблагоприятными условиями 
для жизни.

II. Предметный юмор

Пример из таблицы 8 можно было бы отнести к группе примеров языкового юмора, поскольку в нем содержится реалия куль-
туры языка оригинала, но более целесообразным кажется упомянуть его в этом пункте, так как в этом случае юмор, а следовательно 
и его перевод, тесно связан с аудиовизуальным рядом сериала.

Таблица 8

Оригинал etoDillerx Blood Root
О! Алла Борисовна. Woah!! Alla Borisovna. Look! Alla Borisovna!

Персонаж Лапенко Инженер включает музыкальный проигрыватель и,  услышав первые ноты, восклицает: «О! Алла Бори-
совна». Комичность ситуации заключается в том, что на следующих кадрах Инженер танцует под песню «Зеленый свет» Валерия 
Леонтьева, а не под песню Аллы Борисовны Пугачёвой. В данном случае юмор заключается в несоответствии слов героя и звуко-
ряда, и, кроме того, зависит еще и от культурного бэкграунда зрителя: во-первых, реципиент должен знать, кто такая «Алла Бори-
совна», а во-вторых, определить, что это не ее песня. Следовательно, юмор основан на реалии культуры, а значит, маловероятно, 
что транслитерации достаточно для передачи комического эффекта. Несмотря на известность Пугачёвой, англоязычные зрители 
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скорее всего не распознают ее, потому что для них непривычно использование отчеств и неизвестен тот факт, что эту певицу 
в России называют именно так. Более того, даже если реципиенты текста перевода узнают певицу, не факт, что они поймут, что 
песня на фоне исполняется другим артистом. В данном случае комический эффект при переводе неизбежно ослабляется или даже 
теряется вследствие того, что юмор основан на знаменитостях, которые могут быть неизвестны англоговорящей аудитории, а также 
из-за ограничений, накладываемых звукорядом эпизода.

В некоторых случаях, как например, в таблице 9, переводчик не учитывает видеоряд, что порождает ошибки в переводе.

Таблица 9

Оригинал etoDillerx Blood Root
Короче, организаторы, просто, я вам 

отдаю все свои должные. Просто чё-то 
замутили нечто. Первый раз они блин 
все нашли. Коньяк несколько ботлов, 

ну так, чтобы разогреть, эти, сухожилия 
в своих, этих, блин, кадыках, ю ноу. Ба-

ночки с коньячками и три, блин, на-
хрен, трехлитровых банки коньяка, 
ю ноу блин. Эти конфеты, блин, на-

хрен, как ты уже понял, блин, тоже из 
коньяка. <…> Дальше яблоки, тоже 

из коньяка, взял выжал немного, блин 
жестковаты, конечно, яблочки. Походу, 
блин, нахрен, залежались. Бутерброды 
из коньяка — нахрена они их сделали? 

Я вообще пошутил, писали, угорали, 
блин, с пацанами.

So, organizers, I’m just saluting you, 
just made something unbelievable. First 
time, they found everything. Look. Co-
gnac, a few bottles, you know, to warm 
up these tendons, hell ye, in your Ad-

am’s apple, you know. Cans with cognac, 
and three hell f*ck freaking yeah, 3-liter 
cans of cognac, yo know, yah. These can-

dies are, as you already understood, 
hell, are also made out of cognac. <…> 
Next… Apples are also made of cognac. 

Grabbed, squeezed a little bit. F*ck, 
kinda tough apples. I think, laid down. 
Sandwidges are also made of cognac. 
Why the hell they made it, I just made 

a joke! We were writing the list, making 
fun with the boys. 

Okay, huge and immense respect to the 
organizers! You guys just did some-

thing unreal! For the very first time, blin, 
they got literally everything! Here is 
cognac. Some bottles just to warm up 
the tendon, blin in the throat! Haha! 
Y’know? Some cognac jars, blin. And, 
oh god! Three 3-liter jars full of co-

gnac! Y’know, blin! These candies, blin! 
as you might get, blin are also made of 
cognac! <…> So here some apples also 
from cognac. Here you take it squeeze 
it. Blin, the apples are pretty tough, I’d 

say. Seems they’ve been here for a while. 
Sandwiches from cognac, blin! Why the 
hell did they make that? I was kidding! 

We wrote that just for fun, blin!

В этом фрагменте юмор строится на предметах в кадре, которые описывает музыкант Роза Робот. Рокер привел операторов 
в гримерку своей группы «Багровый фантомас» и показывает, как хорошо постарались организаторы концерта: нашли всё, что ар-
тисты требовали в райдере. Сначала всё довольно логично: несколько бутылок («ботлов») коньяка, затем идут банки, а потом ко-
мический эффект усиливается, так как в кадре появляются конфеты, яблоки и даже бутерброды из коньяка. Переводчик с канала 
etoDillerx не учел визуальную составляющую при переводе: на экране были показаны стеклянные трехлитровые банки с коньяком 
(соответственно, jars — «1. a glass container with a wide top and a lid, used for storing food such as jam or honey; 2. a container made of clay, 
stone etc, used especially in the past for keeping food or drink in»), а в субтитрах значится cans («a metal container in which food or drink is pre-
served without air», то есть металлические консервные банки). Хотя это и не сказывается на передаче комического эффекта, данный 
пример демонстрирует тесную взаимосвязь между происходящим в кадре и речью персонажа, а также иллюстрирует необходи-
мость учитывать эту связь при переводе кинодиалога.

Реплику, процитированную в таблице 10, герой Лапенко произносит в темном подвале, когда после короткого замыкания в про-
свете двери появляется мужская фигура. Сочетание видеоряда и этой дежурной фразы, которую можно услышать в каких-нибудь 
государственных учреждениях или от секретаря, но никак не в сыром подвале при таких странных обстоятельствах, вызывает 
у зрителя улыбку.

Таблица 10

Оригинал etoDillerx Blood Root
Мужчина, вы по какому вопросу здесь?! Man, what’s the question here? W-w-what would you like to ask here?!

Оба перевода кажутся слишком буквальными, о чем свидетельствует передача слова «вопрос» как question (прямой эквивалент) 
и ask (эквивалент по смыслу), что вызывает не смех, а скорее недоумение. В качестве перевода можно предложить функциональную 
замену, например, May I help you? или How can I help you? Эти вопросы можно услышать, допустим, от консультанта в магазине, что 
тоже не вписывается в ситуацию, а значит, вызовет смех на контрасте с происходящим на экране.

При подготовке настоящей статьи были проанализированы скрипты первых двух серий первого сезона сериала на русском 
языке, а также два варианта его любительского перевода на английский язык. Всего было отобрано 18 примеров перевода юмора. 
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Из них 11 были созданы за счет использования лексико-стилистических языковых средств, 2 — с помощью фонетико-стилистиче-
ских, 3 — с помощью синтаксических стилистических языковых средств, а также 3 примера были основаны на комическом приеме 
неожиданности. При переводе комический эффект в 6 случаях передавался за счет лексико-стилистических языковых средств, в 3 
случаях — с помощью фонетико-стилистических языковых средств и в 3 — был основан на комическом приеме неожиданности. 
Среди отобранных примеров перевода комический эффект был адекватно передан в 14 случаях.

На основе отобранных примеров был сделан вывод, что создание «комического» эффекта в оригинале и переводах сериала 
«Внутри Лапенко», в основном, достигается за счет лексических средств языка, что обусловлено спецификой сериала. В случаях, 
когда юмор в оригинале основан на культурных реалиях, при межъязыковой передаче прагматический эффект теряется или ослаб-
ляется, так как переводчики не прибегают к адаптации шуток для иностранного реципиента. Таким образом, основная проблема 
при переводе юмористических кинодиалогов — это передача юмора, тесно связанного с культурой оригинала.
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Передача индивидуальной речевой характеристики персонажа при переводе 
с русского языка на английский на примере сериала «Внутри Лапенко»

Паршина Софья Алексеевна, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Статья посвящена исследованию феномена речи персонажей как переводческой проблемы в рамках киноперевода на материале 
YouTube-сериала «Внутри Лапенко» и его субтитров на английском языке. Особое внимание уделено влиянию речи персонажей в ори-
гинале и переводе на их целостный образ. В работе рассматривается понятие речевой характеристики, ее роль в художественном 
произведении, способы ее выражения на разных языковых уровнях и особенности ее передачи в кинопереводе.

Ключевые слова: речевая характеристика, речевой портрет персонажа, аудиовизуальный перевод, киноперевод, субтитры, суб-
титрирование.

Передача индивидуальной речевой характеристики в  ки-
нопереводе в  целом и  в  субтитрах в  частности еще не-

достаточно изучена, следовательно, необходимо исследовать 
переводческие решения, использующиеся для передачи инди-
видуального речевого портрета персонажей в  кинопереводе 
и  выявить превалирующие факторы при выработке этих ре-
шений.

Если обобщить сведения о  речевой характеристике из 
разных источников, то речевой портрет, — это составная часть 
характеристики героя, включающая индивидуальную манеру 
речи персонажа и набор определенных языковых единиц, ти-
пичных для данного героя. Речевой портрет помогает не только 
дифференцировать персонажей, но и  раскрывает образы ге-
роев, предоставляя реципиенту возможность узнать о них то, 
о чем в произведении не говорится напрямую [8, 10, 11, 12, 14].

При всем при этом важно оговориться, что между речью 
персонажа и его образом существует взаимозависимость. Со-
гласимся с  утверждением Ю. И. Владимировой: «с одной сто-
роны, речевое поведение позволяет определить говорящего 
с  точки зрения его социального статуса, уровня образования 
и т. д., а с другой — эти сведения о персонаже помогают интер-
претировать его речевое поведение» [1, c. 28].

Проанализировав работы С. Влахова и  С. Флорина, 
В. Ю. Хартунга, А. Ю. Фетисова, Ю. И. Владимировой, Л. Н. По-
номаренко и Е. А. Мишутинской, Т. Н. Колокольцевой, а также 
Е. М. Образцовой, можно сделать вывод, что речевая характе-
ристика героя находит свое выражение на всех уровнях языка: 
фонетическом, морфологическом, лексическом и  синтаксиче-
ском [2, 5, 8, 9, 12, 14].

Целые группы единиц, характерные для того или иного 
стиля, также могут быть особенностями речи персонажа. На-
пример, он может использовать штампы и клише, каламбуры, 
смешивать стили, говорить на детском или неродном языке [2, 
с. 250–286].

Как верно заметила Т. Н. Колокольцева, речевой портрет не 
обязательно должен включать в себя характеристику всех язы-
ковых уровней, так как индивидуальные особенности речи 
конкретного персонажа могут проявляться не на всех уровнях 
сразу [5, c. 88]. Следовательно, индивидуальный речевой образ 
может складываться не из набора характеристик на разных 
уровнях, а проявляться в наиболее ярких фрагментах, которые 
выделяются на фоне общих норм языка, даже на одном уровне.

Особый интерес представляет речевой портрет персонажей, 
говорящих на неродном языке. Согласно статье Ю. И. Владими-
ровой «Особенности речевого поведения персонажа художе-
ственного произведения и перевод», характеристики речевого 
поведения, которые позволяют определить говорящего как 
иностранца, могут иметь следующие формы:

— грамматические и  лексические ошибки общего харак-
тера;

— ошибки, вызванные интерференцией родного языка;
— использование ограниченного числа слов;
— использование «фраз из учебника», гиперправильность 

речи;
— медленный темп речи, большое количество пауз [1, c. 25].
К представленным выше особенностям необходимо доба-

вить и акцент говорящего, то есть фонетические ошибки при 
произнесении слов на иностранном для персонажа языке, так 
как если герой не является носителем данного языка, он не обя-
зательно будет совершать речевые ошибки. Следовательно, 
и в переводе не стоит передавать их как ошибки, а достаточно 
передать акцент [6, c. 216].

Таким образом, речевые характеристики персонажа могут 
выражаться на любом уровне языка и образуют целостный ре-
чевой образ героя либо в совокупности, либо в наиболее ярких 
проявлениях на одном или нескольких уровнях.

Исследователи, говоря об индивидуальном речевом пор-
трете персонажа, сходятся во мнении, что он может быть вы-
делен на основании некоего отклонения от нормы, то есть отли-
чается наличием таких характеристик, которые не относятся ни 
к признаку принадлежности к каким-либо профессиональным, 
социальным, возрастным и другим группам [1, 2, 12].

Действительно, профессионализмы, диалектизмы или, на-
пример, сленг характеризуют персонажа как представителя ка-
кой-либо группы, то есть в этом случае характеристика не ин-
дивидуальная, а групповая. Однако если рассматривать образ 
героя в  целом, нельзя не отметить, что он складывается из 
разных параметров в их совокупности. Иными словами, инди-
видуальной эта характеристика становится именно потому, что 
этот набор для каждого героя уникален. Мы полагаем, что про-
фессиональные, социальные и  другие характеристики входят 
в общий портрет героя, в частности и в речевую его составля-
ющую. В таком случае по определенным языковым единицам 
мы понимаем, что он является представителем определенной 
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группы, что нельзя исключать из целостной его характери-
стики.

Авторы Словаря-справочника лингвистических терминов 
отмечают: «Пристрастие к  определенным языковым еди-
ницам характеризует литературный персонаж с той или иной 
стороны (общекультурной, социальной, профессиональной 
и т. п.)» [10].

Если обобщить теоретическую информацию о  том, что 
именно можно понять о персонаже по его речи, то получается 
целый набор параметров, определяющих индивидуальную ре-
чевую характеристику героя [5, 7, 8, 9, 13, 14]. Итак, каждый но-
ситель языка, в том числе и литературный персонаж, обладает 
индивидуальными особенностями речи, по которым можно су-
дить о его: характере; образованности, воспитании и культуре; 
социальном статусе и  происхождении; мировоззрении, убе-
ждениях и особенностях мировосприятия; отношении к окру-
жающим; роде деятельности.

Указанные выше параметры составляют целостный образ 
героя, а значит, если какая-то из характеристик не будет отра-
жена в переводе, замысел автора в отношении персонажа будет 
передан не полностью. А значит, передача индивидуальных ре-
чевых характеристик в их неповторимости является одной из 
важнейших проблем художественного перевода.

По мнению А. Ю. Фетисова, передача речи персонажей пред-
ставляет переводческую проблему по нескольким причинам:

1) речь каждого из персонажей индивидуальна;
2) речь персонажей занимает в  произведении особое по-

ложение, так как, с одной стороны, она обработана в соответ-
ствии с замыслом писателя, а с другой — основана на устном 
диалоге.

Следовательно, «при переводе таких элементов текста цель 
заключается как в передаче художественных особенностей, так 
и  в  сохранении узуса устного дискурса переводящего языка. 
А так как образ персонажа в свою очередь является системой, 
состоящей из многих компонентов, в  число которых входит 
и речевая характеристика, точная передача речевого поведения 
персонажа является одной из первостепенных задач» [12, c.79].

В случае, если речь персонажа стилизована под речь ино-
странца, перед переводчиком встает сразу несколько задач. 
Во-первых, передать «неправильность» речи, ведь ино-
странным языком мы владеем хуже, чем родным, а  значит 
и  персонаж произведения будет обладать такой речевой осо-
бенностью, если по замыслу автора он иностранец. Во-вторых, 
необходимо отразить в переводе и другие характерные черты 
речи иностранца и при возможности сделать так, чтобы реци-
пиент узнал акцент говорящего и соотнес его с тем или иным 
языком [там же].

Ранее речь шла о речевой характеристике персонажей ли-
тературных художественных произведений. Мы считаем, что 
эти сведения можно применять и при переводе фильмов и се-
риалов, так как «будучи ориентированным на оказание воз-
действия коммуникативно-прагматического эффекта, перевод 
в кино представляет собой разновидность художественного пе-
ревода» [4, с. 7].

Однако следует отметить некоторые особенности кино-
перевода, которые отличают его от перевода литературы. 

Во-первых, кинодиалог ограничен временными рамками зву-
чания, и как следствие, при переводе его необходимо синхро-
низировать с  оригинальным текстом. При этом, поскольку 
темп речи и грамматические структуры в языках различны, за-
частую приходится прибегать к компрессии или добавлению. 
Во-вторых, текст перевода рассчитан на то, что будет мгно-
венно воспринят зрителем, поэтому он должен быть макси-
мально информативным и понятным. В-третьих, у фильма есть 
видеоряд, который нужно учитывать при подборе возможных 
вариантов перевода: важно принимать во внимание взаимо-
связь вербальных (кинодиалога) и  невербальных (аудиовизу-
альный ряд) средств выражения. [3, с. 93]

При переводе необходимо ориентироваться еще и на объем 
текста оригинала, чтобы соблюсти технические требования 
к субтитрам, в частности, ограничения по синхронизации. При 
субтитрировании переводчику следует учитывать и  удобство 
восприятия текста при помощи правильного размера субтитра, 
что также накладывает определенные ограничения при пере-
воде, в частности, при передаче индивидуальных речевых ха-
рактеристик персонажа.

Перед тем как начать анализировать примеры, нужно опи-
сать некоторые особенности материала, которые необходимо 
учитывать при передаче индивидуальной речевой характери-
стики персонажей.

Материалом исследования послужил российский веб-се-
риал «Внутри Лапенко», созданный актером Антоном Лапенко 
и  комиком Алексеем Смирновым (режиссер и  сценарист се-
риала), в оригинале (1 сезон) и его перевод на английский язык 
в  виде субтитров, выполненный Анастасией Мостовой, Ста-
ниславой Тюльпаевой и  Варварой Макаровой на канале са-
мого сериала, а также его переводы в виде субтитров на каналах 
etoDillerx («Inside Lapenko») и Blood Root («Within Lapenko»). По-
следние два источника были заблокированы, поэтому в работе 
будет рассмотрено всего несколько примеров оттуда, которые 
удалось сохранить до блокировки. В основном, будет анализи-
роваться перевод субтитров с канала Антона Лапенко.

Визитной карточкой сериала является то, что всех пер-
сонажей играет один человек, а  основная часть диалогов 
построена на импровизации. Также стоит отметить, что 
кинодиалог «Внутри Лапенко» — это интертекстуальное произ-
ведение, так как в каждой серии есть отсылки к реалиям совет-
ской и российской действительности и культуры.

Перечисленные особенности напрямую влияют на специ-
фику образов героев, а  следовательно, обусловливают выбор 
стратегий его перевода.

Ввиду того, что не представляется возможным рассмотреть 
сразу всех персонажей сериала, мы проанализируем речевую 
характеристику одного главного героя и  одного второстепен-
ного. Для анализа были выбраны образы персонажей, речь ко-
торых, по нашему мнению, наиболее выразительна и  показа-
тельна.

I. Инженер

Инженер — главный герой сериала «Внутри Лапенко», сюжет 
построен вокруг его приключений, он появляется в  каждой 
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серии. Его имя не упоминается ни в одном из сезонов сериала. 
Несмотря на спокойный характер и  стеснительность, по сю-
жету вечно попадает в передряги. Внешне он простачок, кото-
рого хочется пожалеть. У Инженера кудрявые волосы и усы, он 
носит очки с толстыми линзами, из-за которых глаза кажутся 
очень большими. В  зависимости от эпизода одет по-разному. 
Всегда носит головной убор: берет, медицинскую шапочку или 
меховую шапку. Чаще всего одет в клетчатую рубашку с галс-
туком.

1. Характер

Инженер — стеснителен и не уверен в себе. Он наивен, рас-
сеян и немного не от мира сего. Можно также отметить его про-

стодушие и ранимость. Все это мы понимаем не из речи персо-
нажа, а из его поведения. Из-за всех этих черт он часто попадает 
в неловкие или даже опасные ситуации, но стоит отметить, что 
в них он ведет себя довольно смело и даже безрассудно.

У Инженера своеобразная манера речи: он часто оговарива-
ется, немного мямлит и заикается. В этом проявляется его не-
уверенность в себе, это можно увидеть по синтаксису: незавер-
шенные и короткие предложения, обрывистые фразы. В лексике 
это выражается в многочисленных повторах и междометиях.

Неуверенность в  себе заметна и  на фонетическом уровне. 
Инженер говорит невнятно, нечетко проговаривая и  прогла-
тывая звуки, заикается, повторяя согласные или слоги.

Примеры перечисленных выше особенностей речи можно 
обнаружить в отрывке из таблицы 1.

Таблица 1

Оригинал etoDillerx Blood Root
Субтитры с канала Антона 

Лапенко

Эту квартиру я очень люблю, 
и я здесь родился. Иии… 

И моя мама здесь родилась, 
ии… И папа, по-моему, тоже 

у меня здесь родился. Ну, здесь 
же просто роддом бывший, да, 
перестроили, сделали… ну… 

Детишек, ну… Увезли…

I love this apartment a lot. 
I was born here. And… And 
my mom was also born here. 
And dad also… such as also 
born here. There was a ma-
ternity hospital. Yeah, they 
rebuilt it… made… taken 

away children…

I do love this apartment. 
I was born here aaand… 

and my mom was born here 
and I think my father was… 
born here too. This building 
used to be a maternity home 

I mean. Yeah, they rebuilt 
it… and the kids… and they 

took them……away

I’d say I love it very much, 
I was born here… And… 
my mum was born here… 

And I think my dad was born 
here… Well, it was a ma-
ternity hospital before… 
Yes, then it’s been recon-
structed… Kids were relo-

cated…

Как и в оригинале, из всех черт характера в речи Инженера 
в переводе отражается только его неуверенность и стеснитель-
ность. Однако, если на русском языке эти качества проявля-
лись на уровне фонетики, лексики и синтаксиса, то в переводе 
средств выражения становится меньше. Перевод выполнен 
в виде субтитров, и естественно переводчики не могут исполь-
зовать много междометий и  повторов, согласно требованиям 
к субтитрам по размеру и емкости. Получается, что это компен-
сируется звукорядом, поскольку реципиент все также слышит 
хезитации персонажа. Вместе с  тем на уровне синтаксиса мы 
можем судить об Инженере, как о неуверенном и постоянно со-
мневающемся человеке по обрывистости фраз, неполным пред-

ложениям и парцелляции. Но все же стоит отметить, что в пе-
реводах его речь звучит более складно и правильно за счет того, 
что переводчики в большинстве случаев использовали полные 
предложения, хотя в оригинале не везде было так.

В переводах, приведенных в таблице 2, наблюдается все тоже 
самое, однако во втором отрывке использовано целых два ме-
ждометия, что недопустимо при оформлении субтитров.

Вторую реплику герой Лапенко произносит в темном под-
вале, когда после короткого замыкания в дверном проеме появ-
ляется мужская фигура. Сочетание видеоряда и этой дежурной 
фразы, которую можно услышать в  каких-нибудь государ-
ственных учреждениях или от секретаря, но никак не в сыром 

Таблица 2

№  Оригинал etoDillerx Blood Root
Субтитры с канала Антона 

Лапенко

1

Но у меня с алкоголем раз-
говор короткий. Я его ни… 
Ну… Ни… Очень люб… Ну, 
пил, но ни люб… Но люблю, 
но немного пью его. Но пью.

But I have a short talk 
with alcohol. I don’t… 
very… I drink but like 
but drink. A little bit. 

But I do. 

You know I don’t drink al-
cohol at all. Not at all though 

I drink… But I don’t…
I mean I like to… Not much 

though… But I do.

But I’m very strict with al-
cohol: I don’t.. um… 

I like… um… I used to.. but 
I don’t like… But I like it… 

just a little bit… I do

2
Мужчина, вы по какому во-

просу здесь?!
Man, what’s the question 

here?
W-w-what would you like to 

ask here?!

Young man, what are you… 
Who is this? Hey, what are 

you here for?



«Молодой учёный»  .  № 16 (515)   .  Апрель 2024  г.134 Филология, лингвистика

подвале при таких странных обстоятельствах, вызывает у зри-
теля улыбку. Кроме того, удивляет спокойствие, с которым Ин-
женер это говорит. Другой в подобной ситуации заикался бы от 
страха и мог бы выдавить из себя какие-нибудь междометия, 
а Инженер, как мы знаем, заикается всегда, а значит, это не при-
знак его страха. Он смело спрашивает потенциально опасного 
человека, что ему здесь надо, так как либо достаточно смел, 
либо слишком глуп, чтобы бояться. В любом случае необходимо 
передать реплику в том же виде: формальная фраза, не совсем 
подходящая обстановке.

Первые два перевода кажутся слишком буквальными, о чем 
свидетельствует передача слова «вопрос» как question (прямой 
эквивалент) и ask (эквивалент по смыслу). В третьем переводе 
изменен регистр с официального на разговорный, что, как уже 
объяснялось ранее, не соответствует поведению персонажа 
и его образу. Помимо этого, странно и инородно звучит обра-
щение young man, так как реплика не соответствует происхо-
дящему на экране: Инженер не видит, young эта личность или 
нет. В качестве перевода можно предложить функциональную 
замену, например, May I help you? или How can I help you? Эти во-
просы можно услышать, к примеру, от консультанта в магазине, 
что тоже не вписывается в  ситуацию, а  значит, на контрасте 
с происходящим на экране, зритель поймет, что персонаж ведет 
себя смелее (в присущей ему чудаковатой манере), чем должен 
был бы вести себя другой герой на его же месте.

2. Образованность, воспитание и культура

У инженера высокий уровень образования, судя по тому, 
что он ученый и работает в НИИ, но его речь нелогична и до-
вольно неграмотна, содержит много ошибок и оговорок («ар-
тампед» вместо «ортопед», «у них лица как будто под ксероко-
пирки» и так далее). При этом он воспитан, никогда не грубит 
другим.

Любопытно, что, с одной стороны, по сюжету мы знаем, что 
скорее всего, у Инженера есть высшее образование и он зани-
мается наукой, с другой стороны, по его речи мы не можем ска-
зать, что он образован. Речевой портрет героя не совпадает 
с его образом, а именно с его родом деятельности.

В переводе, как и  в  оригинале, Инженер говорит со мно-
жеством ошибок и оговорок, поэтому как на русском, так и на 
английском может показаться, что он неграмотный и необра-
зованный. Тем не менее, Инженер работает в научно-исследо-
вательском институте, где вряд ли можно заниматься наукой 

без образования. Опять же, эту информацию мы черпаем из сю-
жета, а не из речи героя, как в оригинале, так и в переводе.

3. Социальный статус и происхождение

О социальном статусе и происхождении Инженера можно 
только предполагать. Скорее всего, он из довольно бедной 
семьи, судя по тому, как он одевается, выглядит, где живет. Не-
смотря на это, он хочет казаться более успешным и  состоя-
тельным, чем это есть на самом деле, например, в эпизоде, где 
он показывает, что у него в квартире есть все, что нужно и даже 
проигрыватель, а также в этих словах: «А че нас спасать-то? <…> 
Мы хорошо живем. Ковры есть, диван поставили. Они все нас 
спасать хотят. Чего нас спасать? Я спасен». Этот отрывок пока-
зывает и то, насколько герой неприхотливый и приземленный.

Эти выводы мы можем сделать не по тому, как Инженер го-
ворит, а по тому, что он говорит и что мы видим на экране, то есть 
о социальном положении Инженера его речевая характеристика 
ничего зрителю не сообщает ни в оригинале, ни в переводе.

4. Мировоззрение, убеждения и особенности мировосприятия

Инженер добр и кажется, что относится соответственно не 
только к людям, но и ко всему миру в целом. Это проявляется 
в обильном использовании уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов, что видно в таблице 3.

В переводе не так очевидно доброжелательное и  ласковое 
отношение Инженера к миру, так как в английском языке нет 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. В некоторых случаях 
это можно компенсировать, но как мы видим, в переводе этого 
не сделали, а следовательно, образ героя воспринимается иначе, 
чем в  оригинале. Стоило попытаться компенсировать умень-
шительно-ласкательные суффиксы, например, при помощи 
прилагательных: nice warm tea, a lovely village.

Удивительно, но Инженер вдруг открывается зрителю как 
смелый человек, если дело касается помощи окружающим. Од-
нако это проявляется на уровне поступков, а не в его речи, на-
пример, в  эпизоде, где он ищет кота своей любимой и  лезет 
в темный подвал.

5. Отношение к окружающим

Инженер вежлив и учтив по отношению к другим персонажам. 
Даже когда он недоволен чужим поведением, он всегда использует 

Таблица 3

Вообще, я люблю поезда. Едешь-едешь, смотришь 
в окошко. — лучше любого телевизора. Все постоянно 
меняется: тут лесочек — там деревушечка. Можно бес-

конечно смотреть. Я еще с собой еды взял. Ну, чтоб под-
крепиться. Бутербродики, яйцо. Вот так вот сидишь, 

смотришь в окошко, чуть яички разбил. Чаечек теплый 
греет. Ну очень уютно. Прям как дома. Вы видели? Там 

заяц был большой! Или показалось…

You know, I like trains. You’re going and going… Looking out 
the window… Better than any TV! Everything is changing, here’s 
a forest, there’s a village. You could watch until the end of time. 
I also brought some food with me. Well… To recover strength. 

So, a sandwich, an egg… You just sit there and look out the 
window, crack an egg a little bit, you drink warm tea… I mean, 

it’s very cosy. Feels like home. Have you seen it? There was a big 
hare! Or I imagined it…
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довольно мягкие выражения. Например, когда в темном подвале 
он неожиданно натыкается на своего горе-соседа пьяницу Игоря 
Катамаранова, Инженер говорит всего-навсего: «Игорь, ты чего, 
бешеный?» А когда его соседи-рокеры шумят и мешают Инженеру 
проводить экскурсию по квартире, он звонит в полицию и назы-
вает нарушителей спокойствия «эти волосатики».

Следует отдельно отметить отношение Инженера к  своей 
возлюбленной. Он называет ее не иначе как «(моя) особа». В пе-
реводе Инженер называет свою возлюбленную «my lady», что, 

в целом, передает его бережное и благоговейное к ней отношение 
(a polite or old-fashioned way of referring to or talking to a woman [17]).

В примере из таблицы 4 Инженер едет в поезде, ест бутер-
брод и внезапно начинает махать проезжающему поезду. Улы-
баясь, он говорит: «Там мне женщина помахала». Затем на его 
лице появляется смесь недовольства с разочарованием, и он до-
бавляет: «Но она не очень». В свойственной Инженеру интелли-
гентной манере он сообщает, что женщина ему не понравилась, 
но делает это очень мягко и нисколько не обидно.

Таблица 4

Оригинал etoDillerx Blood Root
Субтитры с канала Антона 

Лапенко
Там мне женщина пома-
хала. Но она не очень.

Thereeee… Woman waved to me. 
But she’s not really hot…

A woman there just waved 
to me. Not a hottie though.

A woman waved at me 
there. But she’s so-so.

В варианте etoDillerx использовано слово hot в  значении 
«very good, especially in a way that is exciting (informal)» или 
«someone who is hot is very attractive sexually (informal)». Первое 
упомянутое словарное определение близко к оригиналу по зна-
чению («not so hot/not very hot informal (=not very good)»), в то 
время как второе явно противоречит образу героя, но так как 
у слова есть и другое, менее вульгарное значение, этот перевод 
имеет право на существование, хотя на наш взгляд, зрители все 
же трактуют фразу во втором значении и воспримут образ Ин-
женера не таким, какой он в оригинале.

Теперь обратимся к переводу Blood Root. В словаре Longman 
hottie — «someone who is very sexually attractive (informal)». При 
таком переводе искажается смысл, поскольку в  оригинале 
у фразы «но она не очень» практически нейтральный оттенок, 
в то время как в переводе Blood Root подобранный эквивалент 
имеет более откровенный смысл, что не соответствует деликат-
ному и интеллигентному образу Инженера.

Наиболее удачным из всех представленных является третий 
перевод, так как so-so (between average quality and low quality; not 
good or well [17]) так же нейтрально, как и «не очень» и не со-
здает диссонанса между образом героя и его речью.

6. Род деятельности

По речи персонажа нельзя сказать, кем именно он работает, 
так как в  обычной ситуации он не использует профессиона-
лизмов или слов, свойственных какой-либо сфере занятий. Мы 
узнаем о том, что Инженер — ученый и работает в НИИ по сю-
жету и по аудиовизуальной составляющей. В переводе мы также 
не можем получить какой-либо информации о  его профессии 
и узнаем об этом не из кинодиалога, а из видео- и звукоряда.

Итак, персонаж Инженера в оригинале и переводе практи-
чески не отличается, так как большая часть его характеристик 
проявлялась не в его речи, а в ходе сюжета, то есть мы могли су-
дить о нем не по его словам, а по его поступкам. В связи с этим, 
можно понять, что было не так много черт, которые необходимо 
было сохранить в переводе. Несмотря на незначительные иска-
жения именно в кинодиалоге, образ Инженера воспринимается 

на английском языке практически так же, как на русском, по-
тому что неточности восполняются за счет аудиовизуальной 
составляющей сериала.

II. Ричард Сапогов

Следующий персонаж для анализа — Ричард Сапогов. Это 
второстепенный персонаж, который появляется в  первом се-
зоне сериала три раза, во вставках с  рекламной интеграцией 
(это особенность веб-сериалов, которые существуют благо-
даря спонсорам). В случае с «Внутри Лапенко» реклама стили-
зована под телепередачу: Ричард Сапогов появляется на экране 
телевизора Инженера в качестве телеведущего. У него есть со-
ведущая Татьяна Восьмиглазова. Ричард Сапогов стильно одет, 
носит прямоугольные затемненные очки и усы. У него длинные 
волосы с челкой и модная укладка.

1. Характер

— самовлюбленный и уверенный в себе: «Меня постоянно 
спрашивают, откуда у меня такие роскошные шевелюрные во-
лосы, эта прекрасная шелковая кожа и невероятная улыбка» — 
I am constantly asked «How did I get such luxurious, maney hair, this 
beautiful, silky skin and an incredible smile?»;

— высокомерный и  эгоистичный, в  первую очередь до-
рожит своей репутацией, а не чувствами соведущей, что видно 
в таблице 5.

Однако можно предположить, что подобное поведение — 
скорее признак профессионализма, так как персонаж решил не 
выносить на публику личный конфликт и вовремя пресек скандал. 
Вместе с тем, если рассмотреть его реплику в контексте взаимо-
действия с женщиной, он повел себя оскорбительно, не придав 
значения ее высказыванию и практически заткнув соведущую.

2. Образование, воспитание и культура

В связи с  небольшим количеством экранного времени, 
сложно судить об уровне образованности и культуры данного 



«Молодой учёный»  .  № 16 (515)   .  Апрель 2024  г.136 Филология, лингвистика

героя, однако можно предположить, что он достаточно обра-
зован уже по той простой причине, что владеет иностранным 
языком на уровне, близком к уровню носителя. О том, что рус-
ский язык — иностранный для Ричарда Сапогова, можно су-
дить по:

— акценту (во всех словах произносит [р] как [r], например, 
«неве [r]оятная улыбка», произносит гласные как в английском 
языке);

— ошибкам (например, в  сочетаемости: «шевелюрные во-
лосы», «самые дешевые билеты человечества», «мы начинаем 
тираж новогодней лотереи»);

— использованию ограниченного числа слов (повторяются 
слова «невероятный», «скажете тоже», «дешевый»);

— интерференции родного языка («колоссальную and неве-
роятную сумму»).

— Кроме того, персонаж похож на иностранца и  внешне: 
модная прическа, «импортная» одежда и постоянная улыбка.

Владение иностранным языком на высоком уровне прояв-
ляется в том, что Ричард Сапогов не совершает ошибок, иска-
жающих понимание, а также понимает юмор на иностранном 

языке («Скажете тоже »украсть«!» — в  ответ на шутку сове-
дущей о том, где достать дешевые билеты).

Ричард Сапогов хорошо воспитан и вежлив («добрый вечер, 
уважаемые телезрители», «моя несравненная, очаровательная 
русская соведущая», «скажите, пожалуйста» и  обращение на 
«вы» к соведущей).

Из-за того, что перевод выполнен в виде субтитров, полу-
чается, что акцент персонажа зритель продолжает слышать 
только за счет звукоряда, однако на английском языке он никак 
не проявляется. Помимо этого, сложность в передаче акцента 
в данном случае заключается еще и в том, что на русском языке 
у Ричарда Сапогова американский акцент. Следовательно, при 
переводе на английский персонаж начинает говорить уже на 
родном языке и в этом случае странными и неуместными стано-
вятся его речевые ошибки, которые переводчики передали бук-
вально (шикарные шевелюрные волосы — luxurious maney hair) 
и грамматические ошибки (например, How did I get such luxu-
rious, maney hair, this beautiful, silky skin and an incredible smile?).

Кроме того, речь звучит неестественно для носителя, что 
видно в примере из таблицы 6.

Таблица 6

Меня постоянно спрашивают, откуда у меня такие рос-
кошные шевелюрные волосы, эта прекрасная шелковая 

кожа и невероятная улыбка. Все очень просто: я использую 
сайт aviasales.ru. Благодаря «Авиасейлс» я нахожу самые 
дешевые билеты человечества. Куда же полечу я на этот 

раз? Якутск — покрутим еще!

I am constantly asked “How did I get such luxurious, maney 
hair, this beautiful, silky skin

and an incredible smile?” Everything is very simple. I use Avi-
asales.ru. Thanks to Aviasales I can find the cheapest tickets 
in humanity. Where am I going this time? Yakutsk. Let’s do 

one more!

Вместо «I am constantly asked» было бы более уместно исполь-
зовать «you always ask me», потому что, во-первых, субтитры и раз-
говорная речь требуют емкости (как минимум I’m вместо I am), 
во-вторых, обращение к зрителям больше соответствует дискурсу 
(телепередача и  общение непосредственно со зрителями). Сле-
довало бы также использовать в вопросе не I, а you, так как если 
следовать логике переводчиков, то вопрос с I тут косвенный, как 
в оригинале («меня постояннно спрашивают, откуда у меня…»), 
но тогда использование обратного порядка слов как в  вопросе 
(«I am constantly asked «How did I get…») — ошибка. В случае с you 
вопрос будет трактоваться как прямая речь (как если бы в ори-
гинале было »меня постоянно спрашивают: «откуда у вас такие 
роскошные волосы»…«), а также соответствовать ситуации, по-
скольку если телеведущего спрашивают напрямую «How did you 
get…”, то и передавать этот вопрос он будет в таком же виде.

Другим примером неестественной для носителя фразы 
может служить «I also think that there’s nothing better than a vaca-

tion at Alushta!», в оригинале — «Я тоже считаю, что нет ничего 
лучше отпуска в Алуште». В данном случае можно было бы пе-
ревести как «Indeed, what could be better than a vacation in Alushta» 
или «Indeed, what better way than a vacation in Alushta». Во-первых, 
это позволило бы избежать буквализма, во-вторых, такая фор-
мулировка более идиоматичная и естественная, в-третьих, она 
короче, что важно для субтитров.

Стоит обратить внимание и  на перевод выражения «Ска-
жете тоже!», прозвучавшего в речи Ричарда Сапогова дважды.

В первом случае эта фраза была произнесена в  контексте 
шутки, которая приведена в таблице 7.

В качестве альтернативы «Don’t be silly» можно было бы пред-
ложить использовать «What a naughty girl». Согласно онлайн-
словарю Cambridge Dictionary, naughty — used slightly humorously 
to describe an adult who has behaved badly or an adult’s bad action). 
В этом случае соведущая предложила украсть (в русском вари-
анте — билеты, а  в  английском — угнать целый самолет), что 

Таблица 5

Что значит я «сводил вас в ресторан, напоил вином, а потом 
затащил в отель, чтобы склонить к интиму»? Скажете тоже! 
Не было такого. Татьяна, поговорим потом, Татьяна. Итак, 

мы приступаем к лотерее.

What do you mean I took you to a restaurant, plied you with 
wine and then dragged you in a hotel room trying to get you 
into bed? Don’t be silly! There was no such thing! Tatyana, 

let’s talk later. Now, we start the lottery!
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соответствует дефиниции («an adult’s bad action»). Кроме того, 
манера общения ведущего иногда предполагает легкий флирт 
с соведущей, подколы или просто покровительственное отно-
шение, поэтому эта фраза также удачно вписалась бы в  кон-
текст и отразила особенности речевого поведения Ричарда Са-
погова.

Во втором случае фраза «Скажете тоже!» используется 
в другом контексте, с которым можно ознакомиться в таблице 8.

Можно было передать «Скажете тоже! Не было такого» 
как «It never happened». Во-первых, это позволило бы избе-
жать буквального перевода. Во-вторых, субтитры предпола-
гают компрессию, поэтому в случае с фразами, которые дуб-
лируют друг друга по смыслу, следует оставлять только одну 
из них.

Таким образом, образ Ричарда Сапогова в переводе отлича-
ется от оригинала тем, что в переводе он местами производит 
впечатление неграмотного человека и зачастую его речь звучит 
неестественно для носителя языка.

3. Социальный статус и происхождение

Ни по речи персонажа, ни по аудиовизуальному ряду мы 
не можем определить его социальный статус. Говоря о проис-
хождении, как уже было отмечено ранее, нам известно, что 
Ричард Сапогов — иностранец, а судя по акценту — амери-
канец.

Как было сказано выше, в переводе можно понять, что Ри-
чард Сапогов — американец, только по звукоряду, так как в суб-
титрах акцент не передается, а ошибки, которые выдавали в нем 
иностранца на русском языке, на английском кажутся инород-
ными и  несвойственными носителю. Следовательно, образ 
героя в данном случае также воспринимается иначе, чем в ори-
гинале.

4. Мировоззрение, убеждения и особенности мировосприятия

В связи с  тем, что Ричард Сапогов — второстепенный 
персонаж и  редко появляется на экране, мы не можем сде-
лать никаких выводов о его мировоззрении и убеждениях ни 
в оригинале, ни в переводе. Что касается особенностей миро-
восприятия, Ричард Сапогов считает, что мир вращается во-
круг него, судя по многочисленным «я» («меня постоянно спра-
шивают…», «Куда же полечу я на этот раз?» — хотя тут можно 
было бы сказать «мы», то есть он и телезрители).

5. Отношение к окружающим

По реплике «Что значит я »сводил вас в ресторан, напоил 
вином, а  потом затащил в  отель, чтобы склонить к  интиму«? 
Скажете тоже! Не было такого», разобранной выше, и ее пере-
воду можно предположить, что Ричард Сапогов пренебрежи-
тельно относится к  соведущей (с  другими персонажами в  се-
риале он не взаимодействует).

6. Род деятельности

Ричард Сапогов работает телеведущим, о чем мы узнаем не-
посредственно из ситуации и аудиовизуального ряда, а также из 
его реплик-клише, типичных для данной сферы, которые при-
ведены в таблице 9. Тем не менее нельзя сказать, что по этим 
репликам мы узнаем о  профессии персонажа, так как он ис-
пользует их непосредственно на рабочем месте. Маркером про-
фессии эти слова были бы, произнеси он их в другой ситуации, 
не связанной напрямую с его работой.

Подводя итог вышесказанному, если рассматривать речевую 
характеристику Ричарда Сапогова, то по лексике и  фонетике 
можно узнать, что он иностранец, а  также получить инфор-

Таблица 7

Татьяна, а вы знаете, как достать самые дешевые билеты 
на са-мо-лет? <…> Скажете тоже «украсть»! Чтобы найти 

самые дешевые билеты, достаточно просто воспользоваться 
поисковиком aviasales.ru.

Tatyana, and do you know how to get the cheapest flight 
tickets? <…> Don’t be silly! Hijacking! To find the cheapest 

flight tickets you just have to search on Aviasales.ru.

Таблица 8

Что значит я «сводил вас в ресторан, напоил вином, а потом 
затащил в отель, чтобы склонить к интиму»? Скажете тоже! 

Не было такого.

What do you mean I took you to a restaurant, plied you with 
wine and then dragged you in a hotel room trying to get you 

into bed? Don’t be silly! There was no such thing!

Таблица 9

Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами я, Ричард 
Сапогов, и моя несравненная, очаровательная русская со-

ведущая Татьяна Восьмиглазова.

Good evening, my dear viewers! I’m your host, Richard 
Sapogov accompanied by our wonderful one-of-a-kind Rus-

sian co-host Tatyana Vos’miglazova.
Поздравляем тебя, о счастливчик, ты стал богаче ровно на 

полтора миллиона рублей.
Congratulations, you lucky one! You’re now exactly 1 500 000 

roubles richer!
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мацию о его характере. В остальном же, большая часть характе-
ристик связана непосредственно с видеорядом, сюжетом и со-
держанием высказываний, а не их языковым оформлением. Тем 
не менее, в оригинале и в переводе образ Ричарда Сапогова от-
личается, так как в процессе перевода были искажены или не 
переданы некоторые речевые особенности героя, что и  по-
влияло на изменение его образа в целом. Неизменными оста-
лись лишь те характеристики, информацию о которых можно 
получить из аудиовизуального ряда сериала.

Если сравнить то, насколько точно образы Инженера и Ри-
чарда Сапогова были переданы в переводе, можно сказать, что 
в случае с Инженером это получилось более удачно, так как его 
образ в меньшей степени формировался за счет лингвистиче-
ской составляющей, в то время как образ Ричарда Сапогова за-
висел именно от того, как он говорит, что и привело к бóльшим 
потерям. При этом и в том, и в другом случае видео — (внешний 
вид героев и происходящее на экране) и звукоряд (речь актера) 
компенсировали недостатки перевода кинодиалога.

Таким образом, перечень ключевых для создания об-
раза характеристик, отражающихся в  речи героя, включает 

в себя: характер; образованность, воспитание и культура; со-
циальный статус и  происхождение; мировоззрениие, убе-
ждения и особенности мировосприятия; отношение к окру-
жающим; род деятельности. Как показало исследование, 
в наибольшей степени на речевую характеристику персонажа 
влияют его характер; мировоззрениие, убеждения и особен-
ности мировосприятия; образованность, воспитание и куль-
тура, а также отношение к людям. Именно они являются до-
минантами в  создании образа героя в  кинопроизведении, 
поэтому их необходимо отразить в переводе. При субтитри-
ровании речевая характеристика играет меньшую роль в со-
здании образа, чем аудиовизуальный ряд и собственно сюжет. 
Это объясняется ограничениями, которые накладывают на 
перевод технические требования к субтитрам. В случае с суб-
титрами неточности при передаче речевой характеристики 
могут компенсироваться видео- и  звукорядом. Представля-
ется перспективным более подробно рассмотреть способы 
передачи особенностей речи персонажей, говорящих на не-
родном языке, если перевод выполняется на их родной, по 
сюжету, язык.
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В статье описываются основные компоненты лингвокультурного типажа «учитель», определяются специфические особен-
ности употребления данного типажа в публицистических текстах. Образ учителя характеризуется в таких аспектах, как: пе-
дагогическая компетентность, учитель как центральная фигура в процессе образования, престиж профессии «учитель», проблема 
низкой оплачиваемости труда учителя, большая нагрузка и проблема бюрократии, учитель в контакте с учениками, педагогиче-
ская задача, качества учителя, роль учителя в обществе, требования к современном учителю. Определяются его понятийные ха-
рактеристики.

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, языковая личность, учитель, понятийные характеристики, публицистический 
медиадискурс.

Возникновению теории лингвокультурных типажей предше-
ствовал интерес к изучению лингвокультурных концептов, 

к  личностному аспекту языка. Этот аспект разрабатывается 
в  течение последних десятилетий в  рамках лингвоперсоно-
логии, формирование которой предвосхитили лингвистиче-
ские исследования антропоцентристской направленности, при 
которых идея «За каждым текстом стоит система языка» транс-
формировалась в  исследовательскую установку «За каждым 
текстом стоит языковая личность».

Термин «лингвокультурный типаж» обладает большим 
рядом определений, что отражает большой интерес к  иссле-
дуемому термину ученых, которые рассматривают его с точки 
зрения различных подходов. Отличительной особенностью 
термина «лингвокультурный типаж» является то, что он «ак-
центирует внимание на культурно-диагностической значи-
мости типизируемой личности для понимания культуры и на 
изучение этой личности с позиций лингвистики».

Признаками лингвокультурного типажа являются: рекку-
рентность, хрестоматийность, яркость типажа, прецендент-
ность, типичность, символичность. Исследуемый термин по-

нимается как: 1) совокупность признаков, которые позволяют 
обнаружить узнаваемый образ определённого индивидуума; 2) 
воплощение общих черт, которые являются характерными для 
социальной или этнической группы.

Лингвокультурный типаж «учитель» относится к типу со-
циумно-прецедентных — «известных любому среднему пред-
ставителю того или иного социума и входящих в коллективное 
когнитивное пространство»  [4, с.  50] Исследованию линвго-
культурного типажа «учитель» посвящен целый блок научных 
исканий ученых. Его рассматривают как универсальное, од-
нако и специфическое, явление в аспекте различных, наиболее 
значимых характеристик (речь, внешность, сфера, досуг и др.).

Методом сплошной выборки был отобран фактический ма-
териал, в котором представлен лингвокультурный типаж «учи-
тель». Материалом для выборки послужил публицистический 
медиадискурс («Парламентская газета» [6], «Vesti.ru» [2], «Из-
вестия» [3], «Коммерсант» [5], «Lenta.ru» [7], «Ведомости» [1]);

Согласно избранным примерам, было установлено, что наи-
более частотно в публицистических текстах образ учителя ха-
рактеризуют в таких аспектах, как:
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1) педагогическая компетентность: например, «А если учи-
тель, приходя в  школу, не знает, как работать с  родителями, 
с детьми, то мы, конечно, имеем очень большие проблемы» [6]; 
«И люди должны чётко понимать, что прийти с левыми короч-
ками и  стать учителем сегодня практически невозможно», — 
рассказала Дарья Кудрявцева» [6];

2) учитель как центральная фигура в  процессе образо-
вания: например, «То есть учитель становится центральной 
фигурой в процессе преподавания, он сможет объяснять, что 
есть разные точки зрения и оценки того или иного события, на 
какой из них сконцентрироваться — его выбор» [6]; «А без учи-
теля не будет качественного образования» [6];

3) престиж профессии «учитель»: например, «По мнению 
политика, важно хранить и  развивать лучшие традиции оте-
чественного образования, повышать престиж и  социальный 
статус учителя»  [6]; «Этим глава государства еще раз под-
черкнул значимость профессии учителя, каждый день требу-
ющей полной отдачи сил, ответственности и любви к детям» [1]; 
«В  рейтинге наименее престижных профессий оказались 
уборщик, продавец и кассир (13 процентов), дворник (12 про-
центов), учитель (4 процента)» [6];

4) проблема низкой оплачиваемости труда учителя: например, 
«Учитель, по его словам, работает за себя и за того парня, но не по-
лучает даже за себя» [2]; «В 53 регионах России каждый третий 
учитель получает меньше 15 тысяч рублей» [6]; «Ранее президент 
России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что власти 
должны решить вопрос о зарплате для различных категорий ра-
ботников, в частности, для преподавателей, поскольку ситуация, 
когда учитель зарабатывает как уборщица, недопустима» [6];

5) большая нагрузка и  проблема бюрократии: например, 
«Каждый седьмой учитель, по данным ОНФ, работает на две 
ставки и  более, сообщил Смолин»  [6]; «Согласно его резуль-
татам, почти все учителя (94 процента) страдают от бюрократи-
ческой нагрузки» [6];

6) учитель в контакте с учениками: например, «В лице Ми-
геля Кардоны в Америке будет опытный и преданный своему 
делу учитель государственной школы, занимающий ведущую 
роль в  министерстве образования и  гарантирующий, что 
каждый ученик в  будущем сделает вклад в  процветание эко-
номики, что у каждого преподавателя будут необходимые ре-
сурсы для выполнения своих задач», — подчеркнул Байден« [3]; 
»Специалисты считают личный контакт ученика с  учителем 
важным элементом обучения«  [3]; »У меня оказались замеча-
тельные учителя, очень, очень хорошо умеющие вытаскивать из 
учеников присущие им совершенно разные таланты» [1];

7) педагогическая задача: например, «Задача учителя — 
дать не только факты, но и научить самостоятельно оценивать 
события и видеть разные подходы» [6];

8) качества учителя: например, «И  именно современный 
учитель, умный, интеллигентный, любящий детей и своё дело, 
может завоевать симпатии самой широкой аудитории» [6];

9) роль учителя в обществе: например, «По словам спикера, 
в жизни каждого человека учитель играет огромную роль, по-
могает получить новые знания, открывать новые горизонты, 
познавать окружающий мир» [6];

10) требования к  современном учителю: например, 
«И именно современный учитель, умный, интеллигентный, лю-
бящий детей и своё дело, может завоевать симпатии самой ши-
рокой аудитории»  [6]; «Как я  уже сказала, современный учи-
тель должен не только хорошо знать свой предмет, но и любить 
детей, уметь их выслушать, проявить чуткость» [6].

Менее частотными аспектами, в рамках которых рассматри-
вается образ учителя в исследуемых текстах, являются: станов-
ление «будущего» учителя, свобода выбора учителем, разносто-
ронняя личность учителя, профессия учителя в общем перечне 
профессий, амбиции учителя, взаимодействие учителя с колле-
гами, помощь учителя государством и др.

Был установлен перечень понятийных характеристик иссле-
дуемого в настоящей дипломной работе типажа в рамках пуб-
лицистического интернет-текста. Так, учитель:

1) современный, умный, интеллигентный человек;
2) работающий с детьми (и родителями);
3) имеющий невысокий размер оплаты труда;
4) работающий в режиме, превышающим норму рабочего 

времени;
5) обладающий педагогической компетентностью и компе-

тенциями в других областях знаний;
6) способствующий получению новых знаний и открытий 

учащихся;
7) любящий детей и свою работу;
8) обладающий творческой и педагогической свободой; пе-

дагогическим талантом и энтузиазмом;
9) амбициозный, стремящийся получить высшую кате-

горию;
10) являющийся центральной фигурой процесса образо-

вания;
11) направляющий на самостоятельный поиск решения и са-

мостоятельный поиск оценки событий учащимися;
12) имеющий непрестижную, но крайне значимую про-

фессию;
13) умеющий обмениваться опытом с  педагогическим кол-

лективом и другими коллегами;
14) направляющий свою деятельность на воспитание лич-

ности и характера учащихся.
Публицистические интернет-тексты не описывают учи-

теля внешне, не дают ему оценку, а  характеризуют значимые 
аспекты в  рамках педагогической науки, одной из ключевых 
фигур которой является учитель, и  взаимодействия между 
учителем и учеником, учителем и коллегами, учителем и госу-
дарством и др. В таких текстах складывается не столько обоб-
щенный образ учителя, сколько две стороны личности учителя: 
реальная и идеальная.
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Развитие метафоры: от античности до когнитивной лингвистики
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В статье рассматриваются различные подходы к понятию «метафора» сквозь призму времени, дается определение понятию 
«метафора». Определяются труды, в которых метафора рассматривается с точки зрения мыслительного процесса. Основным 
трудом является статья Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём».

Ключевые слова: метафора, метафорология, ораторское искусство, риторика, тропеическая терминология, когнитивно-пси-
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В последние годы понятие «метафора» привлекает к  себе 
внимание со стороны философов, логиков, психологов, 

психолингвистов, стилистов и  литературоведов. По мнению 
Г. Н. Скляревской, «Столь повышенный интерес к  метафоре 
связан, в  первую очередь, с  переменами, произошедшими 
в  структуре современного мира, и  достаточной новой про-
блемой — вербализировать научные знания» [8, с. 3].

О. Н. Лагута написала в своей монографии, что нельзя ска-
зать, чтобы метафора была обделена исследовательским внима-
нием. За последние 70 лет, начиная с 30-х гг. ХХ в. — с периода, 
когда зарождается неудержимое номенклатурными дисципли-
нарными рамками стремление к  познанию необычной, двой-
ственной, ускользающей от всех природы метафоры, — о  ней 
написано много [4, с. 6].

Еще одна причина усиления интереса к метафоре в наши дни, 
по словам Э.В Будаева, это переход метафорологии на новый 
уровень, связанный с  актуализацией исследований в  области 
взаимодействия языковых и ментальных феноменов [2, с. 6].

Но вернемся в  далекое прошлое, когда было дано первое 
определение метафоры, которое принадлежит древнегрече-
скому философу Аристотелю: «Переносное слово (metaphora) — 
это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида 
на род, или с вида на вид, или по аналогии» [1, с. 669]. Аристо-
тель указывает место переносных имен в следующем ряду имен 
(слов) вообще: «Всякое имя есть или общеупотребительное, или 
редкое, или переносное, или украшательное, или сочиненное, 
или удлиненное, или укороченное, или измененное». Аристо-
тель называет «все остальные» имена «необычными» и прямо 
противопоставляет их «общеупотребительным»: «…а необыч-
ными [словами] я называю редкие, переносные, удлиненные все 
прочие, кроме общеупотребительных» [1, с. 669].

В римскую эпоху теория метафоры приобрела в  большей 
степени дидактическое значение. Будучи ориентированной на 

традицию Аристотеля, она не претерпела существенных изме-
нений. Расширилась лишь сфера ее практического применения, 
что было связано с популяризацией ораторского искусства.

В эпоху Средневековья эстетический аспект античной 
теории метафоры подвергся тщательному пересмотру, и  это 
было обусловлено критичным отношением ко всему внеш-
нему и телесному. Ряд культурно-исторических и социальных 
особенностей этого периода, а  именно: культ простоты и  бе-
зыскусности речи, критичное отношение ко всему телесному, 
главенствующая роль религии во всех сферах жизни обще-
ства — способствовали тому, что роль метафоры была изме-
нена.

Августин Блаженный полагал, что развитие методик ве-
дения спора приводит к нарушению заповедей Бога, и это, как 
следствие способствует возникновению конфликтов и  вза-
имной ненависти. Само стремление обучиться ораторскому ис-
кусству он считал порочным и легкомысленным, так как совер-
шенство языка не связано с совершенством познания.

В Новое время философские идеи оказывали влияние 
на восприятие метафоры в  обществе. Английский философ 
Дж. Локк давал негативную оценку использовании понятия 
«метафоры» в речи: «Если мы говорим о вещах, как они есть, 
мы должны признать, что… всякое искусственное и образное 
употребление слов, какое только изобретено красноречием, 
имеет в виду лишь… вводить в заблуждение рассудок и, следо-
вательно, на деле есть чистый обман» [6, с. 567].

Российский лингвист А. А. Потебня в  своей ключевой ра-
боте «Мысль и язык» (1862) начал изучение метафоры как язы-
кового средства. Автор писал: «В слове мы различаем: внешнюю 
форму, то есть членораздельный звук, содержание, объекти-
вируемое посредством звука, и  внутреннюю форму, или бли-
жайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким вы-
ражается содержание» [7, с. 156].
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Долгое время употребление метафор считалось недопу-
стимым для языка науки, из-за недопустимости появления не-
точностей, связанных с двусмысленностью. Так, Т. Гоббс, считая, 
что речь служит в первую очередь для выражения мысли и пе-
редачи знания и что для выполнения этой функции пригодны 
только слова, употребленные в их прямом смысле, ибо только 
буквальное значение поддается верификации, видел в метафоре, 
равно как и в переносных значениях вообще, препятствие к вы-
полнению этого главного назначения языка [9, с. 10].

Такое негативное отношение к метафоре стало меняться 
в XX веке, изучение метафоры в новом русле стало привле-
кать к  себе внимание как зарубежных, так и  российских 
ученых.

Во второй половине ХX  века понятие «метафора» начи-
нают трактовать всё чаще в  русле когнитивной науки (ко-
гнитивизма). Среди российских ученых, которые работали 
в  данном направлении, можно выделить Н. Д. Арутюнову, 
Н. Н. Болдырева В. З. Демьянкова, Е. С. Кубрякову, В. А. Мас-
лову и В. Н. Телия.

Изучение метафоры в неразрывной связи с мыслительным 
процессом усилилось с  20-х годов прошлого века. Немецкий 
философ Э. Кассирер связывает генезис мифа, языка и искус-
ства с одним началом — душой, они были неразрывно связаны 
друг с другом в древности, и по этой причине необходимо из-
учать их генезис в целом. Затем, по мере того как у человека воз-
растала возможность абстрактного мышления, связь между 
ними уменьшалась [10, с. 33–43]. Американский лингвист Д. Дэ-
видсон указывает, что метафора чаще всего обнаруживается не 
только в художественных произведениях, но и в других науках, 
в частности, философии и юриспруденции, т. к. она выступает 
в качестве наиболее эффективной формой выражения при вос-
хвалении, унижении и описании.

В сборник «Теория метафоры» были включены статьи 
и  главы из книг крупнейших современных логиков, фило-

логов и философов, таких как Э. Кассирер, X. Ортега-и-Гассет, 
А. Ричардс, Дж. Серль, Р. Якобсон, М. Блэк, Дж. Миллер, 
А. Вежбицкая и  др. Понятие «метафоры» рассматривается 
в логико-философском, лингвистическом, когнитивном и сти-
листическом аспектах. В  книге даны основные теоретиче-
ские концепции метафоры. Особое внимание обращает на 
себя статья «Метафоры, которыми мы живём» Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона.

В данной статье авторами, которые считаются основателями 
когнитивной лингвистики, была сформирована популярная на 
сегодняшний день когнитивная (концептуальная) теория мета-
форы. Суть данной теории сводится к тому, что метафора за-
нимает центральное место в  процессе мышления человека. 
Метафора позволяет человеку постигнуть одну область дей-
ствительности через термины понятий из области, ранее им из-
ученной. [3, с. 190].

Дж. Лакофф и  М. Джонсон выделяют три типа концепту-
альных метафор: ориентационные, структурные и онтологиче-
ские.

Авторы указывают, что метафора для большинства людей 
является поэтическим выразительным средством, принадле-
жащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседнев-
ного общения. К  тому же метафора обычно рассматрива-
ется исключительно как принадлежность к сфере слов, но не 
к сфере мышления или действия. Дж. Лакофф и М. Джонсон 
в противоположность этой точке зрения утверждают, что ме-
тафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и про-
является не только в  языке, но и  в  мышлении и  действии   
[5, с. 256].

Наши понятия упорядочивают воспринимаемую нами 
реальность, способы нашего поведения в мире и наши кон-
такты с  людьми. Таким образом, наша понятийная система 
играет центральную роль в  определении повседневной ре-
альности.
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Анализ переводческих решений в сказке П. П. Ершова «Конёк-Горбунок»
Сомова Кристина Артёмовна, студент

Научный руководитель: Баймуратова Ульяна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент
Оренбургский государственный университет

Анализ переводческих решений в сказке «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова представляет собой важное исследование в контексте 
сохранения национального колорита и  фольклорных элементов при переводе литературного произведения. В  процессе перевода 
встает ряд задач, среди которых передача лексических и стилистических особенностей, адаптация культурных контекстов, со-
хранение ритма и рифмы, а также адаптация текста для целевой аудитории. При анализе переводов важно учитывать их интер-
претацию и оригинальность, поскольку имеет место риск появления современного сленга, что может оказать влияние на передачу 
содержания. Исследование переводческих решений в сказке «Конёк-Горбунок» позволяет понять, каким образом переводчики стре-
мятся сохранить аутентичность и целостность произведения в различных культурных контекстах и для различных аудиторий.

Ключевые слова: сказки, перевод, особенность перевода, фразеологизмы, сложности, способы устранения, культурное взаимо-
понимание.

Analysis of translation decisions in P. P. Ershov’s fairy tale «The Humpbacked Horse»
Somova Kristina Artemovna, student

Scientific advisor: Baymuratova Ulyana Sergeevna, candidate of philological sciences, associate professor
Orenburg State University

The analysis of translation decisions in P. P. Ershov’s fairy tale ‘The Humpbacked Horse’ represents an important study in the context of pre-
serving national color and folkloric elements during the translation of literary works. In the process of translation, several tasks arise, including con-
veying lexical and stylistic features, adapting cultural contexts, maintaining rhythm and rhyme, as well as adapting the text for the target audience. 
When analyzing translations, it is important to consider their interpretation and originality, as there is a risk of the emergence of modern slang, 
which may affect the conveyance of content. Studying translation decisions in the fairy tale ‘The Humpbacked Horse’ allows us to understand how 
translators strive to preserve the authenticity and integrity of the work in various cultural contexts and for different audiences.

Keywords: fairy tales, translation, translation specifics, phraseology, difficulties, methods of elimination, cultural understanding.

Перевод фразеологизмов на английский язык в  сказках 
представляет особую трудность для переводчика из-за их 

метафорической и изобразительной природы. Фразеологизмы 
используемые в  сказках могут быть уникальными для кон-
кретной культуры и языка. Переводчик должен не только пере-
дать смысл фразеологизмов, но и сохранить атмосферу и ори-
гинала, что требует соблюдения баланса между буквальным 
переводом и творческим подходом, чтобы сохранить эмоцио-
нальную суть сказки. Важно также учитывать возможные ана-
логии или сходства в английском языке, которые могли бы пе-
редать аналогичные образы и концепции, сохраняя тем самым 
оригинальный дух и характер сказки.

Сказка «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова (1815–
1869) — произведение уникальное в  русской детской лите-
ратуре. Ярко сверкнувший талант в  единственной книге де-
вятнадцатилетнего сибиряка явился живым свидетельством 
огромных творческих сил народа. Сказка родилась в 1834 году, 
в пору, когда свое слово о народности сказали все видные ли-
тераторы и критики. Слияние фольклорного и литературного 
начал в  произведении Ершова многоплановое. Оно проявля-
ется в  композиции, художественных приемах, переплетении, 
соединении двух «закадровых» голосов — автора и сказителя. 
Каждая из трех частей «Конька-Горбунка» предваряется эпи-
графом — прием литературный, хотя роль эпиграфа каждый 

раз меняется. В первой части «Начинает сказка сказываться» — 
звучит вполне нейтрально, но это явно голос автора, так как 
зачин уже соответствует манере сказителя-повествователя.

Перевод сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок» на англий-
ский язык является сложным и  многогранным процессом, 
сталкивающимся с различными лингвистическими и культур-
ными вызовами. Сама сказка пронизана русской народной тра-
дицией, что делает ее уникальной и  носителем определенных 
культурных особенностей, которые требуется передать в  ан-
глийском варианте.

Семантика фразеологизмов в  сказке «Конек-горбунок» 
в значительной мере зависит от их структурной организации. 
Фразеологические обороты, взятые из контекста сказки, под-
черкивают образы и  характеры персонажей, а  также создают 
атмосферу произведения. Фразеологизмы в форме словосоче-
таний, такие как «как убитый», «с головы до самых ног», «изо 
всех сил», отображают яркие образы и чувства персонажей, до-
бавляя красочности тексту. Фразеологизмы помогают чита-
телю лучше понять контекст и переживания героев. С другой 
стороны, фразеологизмы в форме предложений, такие как «Кто 
во что из них горазд», «След простыл», «Шёл Мамай», создают 
эффект непосредственного общения с  персонажами сказки, 
углубляя атмосферу повествования и  делая его более живым 
и запоминающимся. Таким образом, структурная организация 
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фразеологизмов в сказке играет важную роль в формировании 
семантики и восприятии текста читателем.

Проведен анализ перевода фразеологизмов из сказки, опре-
делим буквальность перевода и  предложен наиболее прием-
лемый вариант перевода. Для анализа перевода использован 
перевод сказки.

В сказке «Конек-горбунок» фразеологизм «садиться на шею» 
употребляется во втором значении.

Из проведенного анализа фразеологизмов в тексте из сказки 
«Конек-горбунок» П. Ершова видно, что автор активно ис-
пользует разнообразные выражения и  обороты, чтобы при-
дать тексту живость, красочность и  выразительность. Фра-
зеологизмы помогают передать эмоциональную окраску 
произведения, характеризовать персонажей и  их отношения 
друг к другу, а также создать атмосферу сказочного мира.

Буквальный перевод фразеологизмов иногда может быть 
неполным или неправильно передавать смысл выражения. 
Поэтому важно использовать правильный перевод, который 
учитывает литературное значение и  контекст произведения, 
чтобы передать иронию, настроение и особенности языка ав-
тора.

Таким образом, фразеологизмы играют важную роль в со-
здании образов и атмосферы произведения, а их правильный 
перевод способствует точной передаче смысла и  сохранению 
художественной ценности текста.

Для проведения лексико-грамматической характери-
стики фразеологизмов в  сказке «Конек-горбунок» П. Ершова, 
мы выделим их по морфологической природе и  синтаксиче-
ской функции, которую они выполняют в тексте. В результате 

данной классификации, мы сможем определить наиболее упо-
требительные группы фразеологизмов и  их функциональное 
значение в сказке.

Именные фразеологизмы. Пример: «водить хлеб-соль» — 
фразеологический оборот, который означает находиться в прия-
тельских, дружеских отношениях. Встречается в  следующем 
контексте: «Что он с бесом хлеб-соль водит». В данном примере 
«водить хлеб-соль» выполняет функцию именного фразеоло-
гизма.

Глагольные фразеологизмы. Пример: «сослужил мне службу 
верно» — фразеологический оборот, означающий выполнение 
задачи или обязанности наилучшим образом. Встречается 
в  следующем контексте: «Ты, вот, так сказать, примерно, со-
служил мне службу верно». В данном примере «сослужил» вы-
полняет функцию глагольного фразеологизма.

Фразеологизмы с  прилагательными. Пример: «не промах 
сам» — фразеологический оборот, который указывает на лов-
кость и сообразительность. Встречается в следующем контексте: 
«Но и я ведь сам не промах». В данном примере «не промах» яв-
ляется фразеологическим выражением с прилагательным.

Фразеологизмы с  наречиями. Пример: «так и  дуют бо-
сиком» — фразеологический оборот, который обозначает бы-
строе движение. Встречается в  следующем контексте: «Что 
в  ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и  дуют бо-
сиком». В данном примере «так» и «прямиком» являются наре-
чиями, используемыми в составе фразеологизма.

Междометные фразеологизмы. Пример: «Только, чур» — фра-
зеологическое выражение, которое обозначает предостережение 
или условие. Встречается в  следующем контексте: «Так и  быть, 

Таблица 1

Контекст Значение фразеологизма
Буквальный  

перевод

Перевод с сохра-
нением литератур-

ного значения

Описание особенности 
перевода

Но, постой, Я шу-
тить, ведь, не 

умею, Разом сяду 
те на шею.

1. Переходить на содержание, 
иждивение кого-либо, обре-
меняя этим его. 2. Подчинить 

себе, ставить в полную зависи-
мость от себя.

But, stop, I joke, 
after all, I don’t 

know how to. I’ll sit 
down on your neck 

immediately.

But wait, I joke, after 
all, I don’t know how 
to. I’ll put my burden 

on you at once.

В правильном переводе 
сохраняется литера-

турное значение, пере-
давая иронию и намек на 
неловкость говорящего.

Что он с бесом 
хлеб-соль водит, 
В церковь божию 

не ходит, Като-
лицкий держит 
крест И постами 

мясо ест

Находиться в приятельских, 
дружеских отношениях.

What he does with 
a demon is like 

bread and salt, He 
doesn’t go to God’s 
church, He holds a 
cross like a Cath-

olic And eats meat 
during fasting.

But wait, I joke, after 
all, I don’t know how 
to. I’ll put my burden 

on you at once.

В правильном переводе 
сохраняется литера-

турное значение, пере-
давая иронию и намек на 
неловкость говорящего.

Он тихонько вниз 
слезает И к Ивану 

подползает, 
Пальцы в шапку 
запустил, Хвать 
перо — и след 

простыл.

Обозначает быструю пропажу.

He quietly climbs 
down And crawls 
to Ivan, Dipped 

his fingers in the 
hat, Grabbed the 

feather — and the 
trace disappeared.

He quietly climbed 
down And crawled 

to Ivan, Dipped 
his fingers in the 
hat, Grabbed the 

feather — and the 
trace disappeared.

Перевод с сохранением 
литературного значения 
передает смысл иронии 

и описания действий 
героя.
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стану, царь, тебе служить… Только, чур, со мной не драться». 
В данном примере «чур» является междометным фразеологизмом.

Из вышеупомянутых групп фразеологизмов наиболее упо-
требительными оказались глагольные фразеологизмы, что свя-
зано с  динамичным характером повествования сказки и  бы-
стрым сменой действий главных героев.

Исследование фразеологических выражений в сказке демон-
стрирует, что они являются неотъемлемой частью языка литера-
туры и  имеют важное значение для создания художественного 
образа произведения. Благодаря фразеологизмам сказка приоб-
ретает своеобразную магию и запоминающийся стиль, что делает 
ее любимой как среди детей, так и среди взрослых читателей.

В ходе исследования роли фразеологизмов в сказке П. П. Ер-
шова «Конек-горбунок» было рассмотрено шестьдесят фразео-
логических единиц, что позволило получить обширное пред-
ставление об их значимости в  тексте произведения. Анализ 
показал, что автор мастерски использует фразеологизмы, при-
давая своему произведению яркий, искрометный характер. Фра-
зеологизмы в сказке выполняют разнообразные функции: они 
служат средством художественной выразительности, способ-
ствуют созданию образов и атмосферы, а также обогащают текст 

словесными загадками и образными выражениями. Некоторые 
из фразеологизмов выполняют роль средства оценки персо-
нажей, выявляя их характеристики и особенности. При этом вы-
явлена высокая частотность употребления глагольных фразео-
логизмов, что обусловлено динамичностью сюжета и быстрым 
сменом событий в  сказке. Также обнаружено использование 
качественно-обстоятельственных фразеологизмов, которые 
служат для характеристики действий и  признаков. Фразеоло-
гизмы в  сказке «Конек-горбунок» играют важную роль, делая 
текст более выразительным и запоминающимся, а также способ-
ствуя формированию образов и атмосферы произведения.

Исследование роли фразеологизмов в  сказке «Конек-гор-
бунок» П. П. Ершова позволило выявить их значимость как важ-
ного лингвистического и стилистического элемента текста. Фра-
зеологизмы не только обогащают текст сказки, делая его более 
живым и выразительным, но и выполняют ряд функций, таких 
как создание образов, характеристика персонажей, усиление ат-
мосферы, добавление загадочности и динамичности сюжета.

Анализ ошибок в  переводах фразеологизмов показал, что 
неправильный перевод может привести к  потере искромет-
ности, поэзии и  эмоциональной окраски оригинала. Пра-

Таблица 2

Фразеологизм
Перевод в контексте 

текста
Вид фразеологизма Значение

Стилистические 
особенности

что было мочи очень быстро
качественно-обстоятель-

ственный
очень быстро

народно-разго-
ворный

и так и сяк
нечто среднее не 

плохое и не хорошее
качественно-обстоятель-

ственный
нечто среднее не 

плохое и не хорошее
народно-разго-

ворный

не промах сам
ловкий и сообрази-

тельный
качественно-обстоятель-

ственный
ловкий и сообрази-

тельный
народно-разго-

ворный

таков такой
качественно-обстоятель-

ственный
такой

народно-разго-
ворный

несмотря на
готов исполнить 

условия
модальный

готов исполнить 
условия

народно-разго-
ворный

раздолье изобилие
качественно-обстоятель-

ственный
изобилие

книжно-литера-
турный

нарочно намеренно
качественно-обстоятель-

ственный
намеренно

книжно-литера-
турный

к тому, как не так как не так! модальный как не так! разговорный
что за бес какой бес! модальный какой бес! разговорный

дурак глупец наречно-разговорный глупец
народно-разго-

ворный

десять коробов множество
качественно-обстоятель-

ственный
множество

книжно-литера-
турный

подкарауливать выслеживать глагольный выслеживать
народно-разго-

ворный

так и быть пойду на поводу модальный пойду на поводу
народно-разго-

ворный

усом никакого внимания
качественно-обстоятель-

ственный
никакого внимания

народно-разго-
ворный

проказник шалун наречно-разговорный шалун
народно-разго-

ворный
слить увернуться глагольный увернуться разговорный
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Таблица 3

Функция фразеологизмов 
в сказке «Конек- 

горбунок»

Примеры  
фразеологизмов

Ошибки в переводе Правильный перевод

Средство художественной 
выразительности

«Стану, царь, тебе слу-
жить»

«I will serve you, czar» — перевод 
не передает иронии и народного 

колорита фразы.

«I’ll serve you, czar, alright» — 
сохраняет народный колорит 

и иронию.

Создание образов и атмо-
сферы

«За горами, за лесами»
«Behind the mountains, behind the 
forests» — перевод не сохраняет 

поэтичности оригинала.

«Beyond the mountains, be-
yond the forests» — сохра-

няет поэтичность и загадоч-
ность.

Средство оценки персо-
нажей

«Старший умный был 
детина»

«The eldest was smart lad» — пе-
ревод упрощает и не передает эмо-

циональную окраску.

«The eldest was a clever 
lad» — сохраняет эмоцио-

нальную окраску и немного 
улучшает понимание.

Обогащение текста словес-
ными загадками

«Что за бес! Нечто на-
рочно»

«What a devil! Something delib-
erate» — перевод не передает вы-

ражение народной мудрости.

«What a mischief! Something 
intentional» — передает вы-
ражение народной мудрости.

Характеристика действий 
и признаков

«Погулять по чисту 
полю»

«Take a walk in the clean field» — 
перевод не сохраняет образности 

и фольклорности.

«Take a walk in the pure 
field» — сохраняет образ-
ность и фольклорность.

Способствование динамич-
ности сюжета

«Стали думать да га-
дать»

«Started to think and guess» — пе-
ревод утрачивает художественную 

выразительность.

«They began to think and 
guess» — сохраняет художе-
ственную выразительность.

Таблица 4. Сложности перевода русско-народной сказки на английский язык и способы преодоления сложностей

Сложности перевода Способы преодоления сложностей перевода

Культурные нюансы

Тщательный анализ культурного контекста в оригинале

Подбор эквивалентов, сохраняющих аутентичность

Консультации с носителями языка и культуры

Рифмы и стихотворная форма

Творческий подход к сохранению ритма и структуры

Работа с эквивалентами в английском стихе

Сохранение эмоционального звучания

Игра слов и лексика

Поиск аналогов и каламбуров в английском языке

Подбор слов с учетом юмористического контекста

Создание контекста для сохранения остроумия

Особенности национального языка

Тщательный перевод с учетом контекста и смысла

Создание синонимов или описательных выражений

Поддержка языковых особенностей целевой аудитории

Традиционные образы и символика

Объяснение или адаптация для англоязычной аудитории

Поиск аналогий в западной культуре

Поддержка символического значения в переводе

Эмоциональные оттенки

Тщательный выбор слов для передачи эмоций

Сохранение интонаций и мелодии русского текста

Использование контекста для передачи эмоциональности

Целевая аудитория

Адаптация культурных особенностей целевой аудитории

Понимание предпочтений и ожиданий читателей

Тестирование на целевой аудитории для обратной связи
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вильный перевод должен учитывать не только лексическое 
значение фразеологизма, но и его контекстуальную и стилисти-
ческую нагрузку, сохраняя характеристику персонажей, атмо-
сферу произведения и общую идею сказки.

Таким образом, фразеологизмы играют важную роль 
в  сказке «Конек-горбунок», обогащая текст и  придавая ему 
особый колорит и выразительность. Правильный перевод фра-
зеологизмов необходим для передачи всех нюансов оригинала 
и сохранения его художественной ценности.

Таблица предоставляет обзор сложностей перевода сказки 
«Конёк-Горбунок» П. П. Ершова на английский язык и предла-
гает различные стратегии и методы, которые переводчик может 
использовать для преодоления этих трудностей.

Таким образом, перевод «Конька-Горбунка» представляет 
собой сложный и творческий процесс, требующий от перевод-
чика не только знания двух языков, но и глубокого понимания 
культурных особенностей, чтобы верно передать весь характер 
и магию оригинала.
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