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рактеризуются низким уровнем, связанным с нарушением гармонизации 
отношений с самим собой и окружающими, преобладающими пессими-
стическими настроениями, суетливостью, тревожностью и т.д. (рис. 2).

Рис. 2. Показатели психологического здоровья студентов (%)

Анализ полученных результатов позволил определить перечень необхо-
димых условий, направленных на формирование и поддержание психологи-
ческого здоровья студентов, к ним относятся: благоприятные взаимоотно-
шения с окружающими; высокий статус в коллективе сверстников; наличие 
хобби, увлечений; благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе; удовлетворенность собой; адекватность самооценки. Создание 
таких условий в образовательной среде включает в себя деятельность педа-
гогов по двум основным направлениям: групповые (формирование благо-
приятных взаимоотношений в студенческих группах, повышение учебной 
и социальной мотивации) и индивидуальные (обучение студентов техникам 
и приемам самопознания, самоудовлетворенности, саморазвития) формы.

Работа по созданию условий формирования психологического здоровья 
студентов, может быть реализована в формах психолого-педагогического 
просвещения преподавателей и студентов, а также комплекса воспита-
тельных мероприятий: психолого-педагогическое просвещение препода-
вателей (информирование о необходимости развития психологического 
здоровья обучающихся как фактора успешной социализации, учебной, 
воспитательной и других видов деятельности), психолого-педагогическое 
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просвещение студентов (информирование об особенностях психологиче-
ского здоровья и способах его поддержания; формирование потребности в 
самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании) и воспитательная 
работа (повышение уровня компетентности в области психологического 
здоровья, реализация индивидуальных возможностей, личностного роста 
и совершенствования; реализация комплекса индивидуально ориентиро-
ванных мер по повышению уровня психологического здоровья).

Основным критерием результативности реализации психолого-педаго-
гического просвещения и воспитательной работы будет выступать крите-
рий сформированности у студентов правильного понимания психологиче-
ского здоровья. Основными показателями такого критерия будут служить: 

– активизация познавательной деятельности обучающихся; 
– информированность по содержанию компонентов психологиче-

ского здоровья; 
– образ жизни, направленный на формирование психологического 

здоровья.
Поскольку позитивная направленность мышления и образ жизни лич-

ности выступают внутренними факторами психологического здоровья, то 
одним из важнейших внешних условий становится формирование здоро-
вого образа жизни в условиях комплексной программы, осуществляемой 
в направлениях когнитивной, духовно-нравственной, эмоциональной и 
коммуникативной подготовки личности. 
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empirically demonstrated problems of children of primary school age with 
a delay in mental development. The main approaches to the organiza-
tion of the correctional-developing work of the teacher psychologist with 
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младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 
Представлены основные подходы к организации коррекционно-раз-
вивающей работы педагога-психолога с детьми данной категории в 
условиях инклюзивного начального образования. Статья предназна-
чена для педагогов и психологов образования, работающих с детьми 
с задержкой психического развития, и их родителей. 

Ключевые слова: аномалия развития; задержка психического 
развития; психология младшего школьника с ЗПР; коррекционно-раз-
вивающая работа.

Дети с задержкой психического развития - это категория обучаю-
щихся, характеризующаяся незрелостью отдельных психических и 
психомоторных функций, возникшей под влиянием наследственных, 
социально-средовых и психологических факторов. Понятие «задерж-
ка развития» впервые упоминается в психиатрических работах оте-
чественных авторов начала XX века (Н.И. Озерецкий, А.Ф. Мельни-
кова, С.Я. Рабинович, Г.Е. Сухарева и др.). Исследованием задержки 
психического развития в разное время занимались К.С. Лебединская, 
Л.К. Боченкова, А.В. Личко, В.В. Ковалев, И.Ю. Кулагина, Л.В. Кузне-
цова, М.С. Певзнер и др.

Задержка психического развития – это аномалия развития, которая 
чаще всего обнаруживается на начальных этапах обучения и прояв-
ляется в трудностях усвоения знаний, навыков и умений, адаптации 
к учебным требованиям [8, с. 96]. Причины такого отставания можно 
разбить на две группы: медико-биологические и социально-психоло-
гические причины.

Основной биологической причиной, по мнению исследователей 
(Т.А. Власова, И.Ф. Марковская, М.Н. Фишман и др.), являются слабо-
выраженные (минимальные) органические поражения головного мозга, 
которые могут быть врожденными и возникать в пренатальном (особен-
но при токсикозах в первой половине беременности), перинатальном 
(родовые травмы, асфиксия плода), а также постнатальном периоде 
жизни ребенка. В некоторых случаях может наблюдаться и генетически 
обусловленная недостаточность центральной нервной системы. Инток-
сикации, инфекции, обменно-трофические расстройства, травмы и т. п. 
ведут к негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов 
или вызывают легкие церебральные органические повреждения. Для 
детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушен-
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ных и сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко вы-
раженная неравномерность формирования разных сторон психической 
деятельности [1, с. 142].

Как уже было отмечено, под термином «задержка развития» понима-
ются синдромы временного отставания развития психики в целом или 
отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональ-
но-волевых). М.С. Певзнер и Т.А. Власова выделили две основные формы 
ЗПР. Во-первых, обусловленная психическими и психофизическими ин-
фантилизмами (неосложненным и осложненным недоразвитием познава-
тельной деятельности и речи, где основное место занимает недоразвитие 
эмоционально-волевой сферы). Во-вторых, форма ЗПР, возникающая на 
ранних этапах жизни ребенка, обусловленная длительными астенически-
ми и церебрастеническими состояниями [1, с. 144].

 Задержка психического развития определяется в результате ком-
плексного обследования психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК). Для постановки диагноза решающее слово остается за вра-
чом-психиатром.

Цель нашего исследования состояла в проведении диагностической 
работы с детьми младшего школьного возраста, имеющими задержку 
психического развития, и планировании дальнейшей психокоррекцион-
ной работы по оптимизации образовательного потенциала детей данной 
категории.

Опытно-экспериментальная работа по выявлению личностных осо-
бенностей детей младшего школьного возраста с задержкой психического 
развития проводилась на базе МОУ ООШ № 28 села Яблоново Забай-
кальского края. Всего в школе обучается пять детей с диагнозом ЗПР из 
36 детей, обучающихся в начальной школе. Эти дети вошли в основную 
экспериментальную группу.

В начале была проведена первичная диагностика психического раз-
вития детей экспериментальной группы. Учащимся был предложен тест 
«Дом-дерево-человек». По мнению Дж. Бука, каждый рисунок – это сво-
еобразный автопортрет, детали которого имеют личностное значение. 
По рисунку можно судить об аффективной сфере личности, ее потреб-
ностях, уровне психосексуального развития и т. д. Для анализа рисунков 
используются три аспекта оценки – детали рисунков, их пропорции и 
перспектива. Считается, что детали рисунка представляют осознание 
и заинтересованность человека в каждодневной жизненной ситуации. 
Интерпретировать значение деталей следует с учетом целостности всех 
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рисунков, а также в сотрудничестве с рисующим, та как символическое 
значение деталей часто бывает индивидуальным. 

Пропорции рисунка отражают психологическую значимость, важ-
ность и ценность вещей, ситуаций или отношений, которые непосред-
ственно или символически представлены в рисунке дома, дерева и чело-
века. Пропорции могут рассматриваться как отношение целого рисунка 
к данному пространству бумаги или как отношение одной части целого 
рисунка к другой. Перспектива показывает более сложное отношение 
человека к его психологическому окружению. При оценке перспективы 
внимание обращается на положение рисунка на листе по отношению к 
зрителю (взгляд сверху или снизу), взаимное расположение отдельных 
частей рисунка, движение нарисованного объекта.

В процессе анализа рисунков по тесту «Дом-Дерево-Человек» мы по-
лучили следующие результаты. 

Анализ рисунка Яна В. Дом ассоциируется у ребенка с семьей. На-
личие у дома окон и дверей говорит нам об открытости общения. На 
рисунке проявляется демонстративность (наличие оконных рам, трубы 
с выходящим из нее дымком, наличие «глазка» на дверях). На рисунке 
мальчик изобразил себя. На вопрос « Кто живет в доме?» ребенок ответил 
«Я и мои друзья», это говорит нам о потребности в избавлении от чрез-
мерной опеки родителей и возможных проблемах в детско-родительском 
взаимодействии. 

Анализ рисунка Даниила П. Дом занимает большую часть на ри-
сунке. Двери и окна символизируют связь с внешним миром. В рисун-
ке дома проявляется демонстративность. У Даниила в рисовании дома 
используется штриховка. Штриховка типична для тревожных детей. 
Наиболее богатую информацию в рисунке дерева дает изображение 
ветвей. Широкая крона говорит нам об экстравертности ребенка. Тща-
тельная проработка в рисунке кроны, характерна для детей склонных 
к детальному планированию действий. На рисунке Даниил изобразил 
себя, что подтверждает включенность ребенка в семейное взаимодей-
ствие. Из беседы с ребенком стало понятно, что мальчик мечтает про-
живать с семьей в этом доме.

Анализ рисунка Марата С. Дом на рисунке занимает большую часть 
листа. В доме отсутствуют окна, это говорит нам о том, что ребенок ин-
троверт, боится агрессии (хотя по нашим наблюдениям, сам достаточно 
агрессивен в общении со сверстниками). У него есть потребность в за-
щите от потенциально опасного окружения. Дверь на рисунке достаточно 
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маленькая, ребенок не желает впускать кого-либо в свой мир. В рисунке 
также проявляется демонстративность. На дереве отсутствует листва. У 
мальчика снижено настроение, депрессивная тенденция. Образ человека 
практически не соответствует физическим нормам. 

Анализ рисунка Анны О. Девочка нарисовала двухэтажный деревян-
ный дом. В рисунке дома проявляется демонстративность (наличие за-
навесок и оконных рам). Двери и окна символизируют связь с внешним 
миром. В доме девочка хотела бы проживать только с мамой (у девочки 
очень ярко проявляется ревность к маме по отношению к своей младшей 
сестре). Дерево Анна нарисовала живое, с богатой кроной. 

Анализ рисунка Антона П. Мальчик нарисовал одноэтажный дере-
вянный дом, в котором он бы хотел проживать вместе с мамой. Главной 
значимой фигурой в жизни мальчика является мама. Как и на рисунках 
других детей проявляется демонстративность (оконные рамы). На ри-
сунке дерева полностью отсутствуют ветки (это говорит нам о наличии 
психической травмы). На рисунке зафиксированы многочисленные ис-
правления – признак тревожности. Показателем особенностей общения 
является широко расставленные ноги и руки – признак экстравертной 
личности. У человека на рисунке полностью отсутствуют кисти рук, 
также признак того, что автор не достаточно владеет средствами об-
щения.

Важным ресурсом в организации системы работы психолога с детьми 
является опора на воспитательный потенциал семьи [6, с. 198]. Особое 
значение имеют адекватность родительской позиции, ее прогностичность 
и гибкость в выстраивании взаимодействия с младшим школьником осо-
бого статуса. Это подтвержает опыт применения нами проективной ри-
суночной методики.

Следующим этапом нашей работы с экспериментальной группой ста-
ло выявление особенностей наглядно-образного и логического мышле-
ния детей. Нами была предложена методика «Прогрессивные матрицы» 
Равена (цветной вариант). Тест включает в себя три серии: A, Ab и B-по 
12 заданий в каждой. Три серии по 12 заданий организованы так, что по-
зволяют оценивать главные когнитивные процессы испытуемых.

Анализ полученных данных говорит нам о том, что уровень разви-
тия интеллекта у младших школьников соответствует детям данной воз-
растной группы с задержкой психического развития. У Яна В. интеллект 
ниже среднего уровня для детей с ЗПР. Остальные дети вошли в группу 
среднего уровня развития когнитивных процессов. Психологический 

PSyCHologICAl SCIenCeS
Zinoveva T.I.



256

статус соответствует описаниям проявлений первичной задержки пси-
хического развития.

Изучение мыслительной деятельности составляет одну из важнейших 
сторон психодиагностического исследования, дает важную информацию 
об особенностях и уровне развития интеллектуальных способностей того 
или иного человека. Среди множества психологических методов иссле-
дования мышления особое место принадлежит методике «Исключение 
предметов», которую иногда в профессиональной среде называют также 
«Четвертый лишний».

Вариант методики «Исключение предметов» рассчитан на изучение 
мышления детей, начиная с трехлетнего возраста и до подросткового 
возраста, применяется для детей с интеллектуальной недостаточностью, 
а также здоровых и психически больных взрослых людей. Диагностика 
проводилась с каждым обучающимся строго индивидуально в разные 
временные промежутки.

Анализируя полученные данные, мы можем говорить о том, что все 
дети – участники экспериментальной группы выполняют стандартные 
обобщения, но плохо знают некоторые обобщающие слова и испытыва-
ют затруднение в заданиях, в которых требуется дать развернутое обоб-
щение в речи.

Детям с задержкой психического развития присущ ряд специфических 
особенностей. У них недостаточно сформированы нужные для усвоения 
программного материала умения, навыки и знания, которыми нормально 
развивающиеся дети обычно овладевают в дошкольный период. Такие 
дети с трудом овладевают навыками счета, чтения и письма. Им трудно 
соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруд-
нения в произвольной организации деятельности: не умеют последова-
тельно выполнять инструкции учителя, переключаться по его указанию 
с одного задания на другое. Испытываемые ими трудности усугубляются 
ослабленностью нервной системы. Как показывает школьная практика, 
учащиеся с задержкой психического развития быстро утомляются, ра-
ботоспособность их падает, а иногда они просто перестают выполнять 
начатую задачу. В связи с эти актуализируется проблема здоровьесбере-
гающего подхода к организации учебной деятельности с такой категорией 
обучающихся, отмечает М.В. Сёмина [5].

Нами также были изучены заключения Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии Забайкальского края. Мы выяснили, 
что испытуемым рекомендована Образовательная программа «Обучение 
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по адаптированной общеобразовательной программе основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития, раз-
работанной с ориентировкой на содержание ФГОС ООО с учетом специ-
альных условий получения образования». 

Коррекционно-развивающая работа является дополнительной дея-
тельностью к основному образовательному процессу и способствует бо-
лее эффективному развитию ребёнка, раскрытию и реализации его спо-
собностей. Необходимыми направлениями коррекционно-развивающей 
работы педагога-психолога с такой категорией детей являются развитие 
когнитивных психических процессов, расширение кругозора, развитие 
коммуникативных навыков, развитие эмоциональной сферы. 

При организации коррекционно-развивающего обучения в школе 
важно учитывать принцип динамичности восприятия учебного мате-
риала, принцип продуктивной обработки информации, принцип разви-
тия и коррекции высших психических функций, принцип мотивации к 
учению [2, с. 115].

Методически в работе с детьми с ЗПР должны широко применяться 
дидактические игры, которые способствуют формированию самокон-
троля, освоению сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности. 
В доступной сегодня литературе подробно представлены дидактические 
игры, с помощью которых специалисты могут решать различные кор-
рекционные задачи [4; 7]. Типичными задачами в работе с ЗПР являются 
формирование сотрудничества ребенка со взрослым и овладение спосо-
бами усвоения общественного опыта; развитие ручной моторики; сен-
сорное воспитание; развитие мышления; развитие речи.

Исходя их вышеизложенного, можно сказать о том, что задержка пси-
хического развития является сложным полиморфным нарушением, при 
котором у детей страдают разные компоненты их психической, психоло-
гической и физической деятельности. Неполноценность саморегуляции 
в учебной деятельности тесно связана и с личностными особенностями 
детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость позна-
вательных интересов, низкий уровень притязаний и мотивации.

Дети младшего школьного возраста с задержкой психического раз-
вития характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспо-
собностью концентрировать внимание на существенных (главных) при-
знаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более 
сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом 
развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических 
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процессов. Указанные особенности психического развития в условиях 
инклюзивного образования определяют необходимость и возможность 
организации дополнительной психокоррекционной работы с такой ка-
тегорией детей.
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В статье анализируется состояние виноградарской отрасли Со-
ветского района, Республики Крым. Рассмотрены основные факто-
ры развития и  предложены пути повышения экономической эффек-
тивности виноградарства. 
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Виноградно-винодельческий комплекс является одной из экономико об-
разующих областей сельского хозяйства. Для получения хороших виномате-
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риалов нужно уникальное сочетание многих факторов. Подобранные деся-
тилетиями сорта винограда, содержащие, казалось бы взаимоискушающие 
друг друга высокие концентрации сахаров, органических кислот, танинов и 
других веществ, ведут себя совершенно по разному в разных климатических 
зонах. Но и районированные, приуроченные к определенным виноградни-
кам сорта проявляют свои свойств только к определенным виноградникам. 

Повышение конкурентоспособности и экономической эффективности 
крымского виноградарства открывает большие возможности для восста-
новления и ускорения темпов развития отрасли, а так же для решения 
острых проблем социального развития сельских территорий. Теорети-
ческие и методические аспекты экономической эффективности явля-
ются общими для всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и для 
виноградарства. Однако эта отрасль имеет специфические особенности, 
которые оказывают определенное влияние на оценку её эффективности.

Во-первых, производство винограда связано с длительной эксплуата-
цией многолетних насаждений – виноградников, которые занимают значи-
тельный удельный вес в основных фондах отрасли. Во-вторых, реконструк-
ция и закладка молодых виноградников требует значительных капиталь-
ных вложений в расчете на 1 га. В-третьих, молодые насаждения начинают 
плодоносить не с первого года закладки а лишь на третий – четвёртый 
год, что требует дополнительных затрат по уходу за ними до перевода их 
в стадию плодоношения. В-четвёртых, в виноградарстве, которое разме-
щается в южных регионах, разрыв между рабочим периодом и временем 
производства значительно меньше, чем при возделывании других сельско-
хозяйственных культур. В-пятых, виноградарство не может оперативно ре-
агировать на конъюнктуру рынка, так как сортовой состав технических и 
столовых сортов устанавливается ещё при закладке виноградников. 

Для выращивания виноградника как и других сельскохозяйственных 
растения большое значение имеют климат и почва. Они в значительной 
мере определяют сортимент, направления использования урожая и систе-
му агротехнических мероприятий. 

Наиболее благоприятным для винограда является умеренный и субтро-
пический климат. Виноград – это светолюбивое растение. Он относится к 
растениям которые усваивают максимум лучистой энергии при других бла-
гоприятных условиях. Ясная солнечная погода способствует сахаронакопле-
нию вызреванию побегов, лучшей окраски ягод. Расположение виноград-
ника вблизи берега моря вследствии обмели туманных и пасмурных дней 
отрицательно влияет на накопление сахара в ягодах. Считается, что высо-
кое качество вин обусловлено ясностью и прозрачностью воздуха и света.
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Советский район имеет благоприятное географическое положение. 
Территория района расположена в степной части Крыма и представляет 
собой равнину, примыкающую к озеру Сиваш в западной части района и 
предгорную равнину в центральной и южной части района. 

Виноградарство – важнейшая отрасль народного хозяйства Крыма и 
в частности Советского района. И дело не только в доходах. Уникальные 
особенности природы степного Крыма и Присивашья дают возможность 
получать здесь виноград такого качества, который не может быть выра-
щен больше ни в одном районе страны, а сорта для приготовления де-
сертных вин – ни в одном уголке мира.

Ликвидация изреженности, повышение продолжительности эксплуа-
тации плантаций не менее чем до 20 лет – важнейшие задачи винограда-
рей района. К сожалению, отношение к этому делу недостаточно серьез-
ное. Например, некоторые ссылаются на отсутствие посадочного матери-
ала, ждут его со стороны, хотя при желании можно иметь собственный.

Известно, что успешное ведение виноградарства невозможно без хо-
рошо налаженного питомниководства. Для перевода на привитую куль-
туру было организовано 77 прививочных комплексов и мастерских, ко-
торые ежегодно давали 17–18 миллионов высококачественных саженцев 
районированных сортов в Крыму. Но по мере роста площадей привитых 
виноградников эта работа резко свертывалась [1].

Серьезным резервом роста урожайности является улучшение гене-
тических качеств выращиваемых сортов путем их массовой селекции. 
Многим специалистам известно, что наряду с возделыванием привитого 
винограда хорошие результаты дает выращивание корнесобственных со-
ртов с комплексной устойчивостью.

В условиях Крыма крайне важна чистосортность маточников подвой-
ных лоз. Поэтому весь посадочный материал надо окоренить в питомнике 
и также провести самую тщательную апробацию. Опыт показывает, что в 
поступающих партиях черенков подвоев содержится от 12 до 40 процен-
тов примеси. Если ее не удалить, то в последующем значительная часть 
привитых растений окажется малопродуктивной или вообще выпадет.

Особое внимание надо уделить полноте молодых плантаций. Для это-
го при корнесобственной культуре в первые два года нужно использовать 
черенки и саженцы, а затем отводки лозой. При посадке привитых план-
таций эти методы оказываются непригодными, а приобрести нужный 
сорт на пригодном подвое не всегда возможно. Поэтому при закладке 
привитых виноградников надо тщательно отбраковывать посадочный ма-
териал, использовать только самые хорошие, жизнеспособные саженцы, а 
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около 20 процентов их высаживать в питомник или на постоянное место 
в виде загущенных рядов. В первые два года этот резерв будет служить 
источником посадочного материала. Очень хорошо иметь необходимый 
запас двухлетних саженцев в школке. Там, где запас не сделан, ремонт 
насаждений надо осуществить путем выкопки растений на части план-
таций и посадки их на место выпавших. Освободившуюся в этом случае 
площадь, занимают другим, сортом.

При ремонте виноградников, где применяются орудия междукустовой об-
работки, рядом с каждым вновь высаженным растением или отводками уста-
навливают прочный деревянный или металлический кол высотой 50–60 см. 
Он обеспечивает отвод щупа агрегата и рабочего органа от молодого растения.

Опыт многих лет свидетельствует о том, что в неукрывной зоне Крыма 
целесообразно иметь виноградные кусты со штамбом, высота которого за-
висит от конкретных условий хозяйства и принятой системы формирова-
ния. Поэтому у каждого куста с первого года существования должен быть 
установлен кол, который не только защитит растение от почвообрабаты-
вающих орудий, но и обеспечит выведение прямого, прочного штамба. На 
4–5 год, когда растения окрепнут, колья можно повторно использовать на 
новых посадках.

Условием повышения экономики отрасли являются научно-техниче-
ский прогресс и интенсификация производства, обусловленные различ-
ными факторами. Их можно объединить в группы, связанные с экономи-
кой и организацией производства (I), техникой (II) и технологией (III) [2]:

I – размещение, специализация и концентрация производства, рацио-
нальная организация территории, подбор высокоэффективных техниче-
ских и столовых сортов, совершенствование планирования, организации, 
нормирования и оплаты труда, внедрение НОТ и внутрихозяйственного 
расчета, полного хозрасчета в совхозах, повышение квалификации кадров;

II – комплексная механизация производственных процессов;
III – совершенствование агротехники, внедрение новых ценных со-

ртов, прогрессивные формировки кустов и устройство опоры, химизация, 
орошение, ликвидация изреженности и реконструкция виноградников, 
переработка и длительное хранение винограда, внедрение в производство 
достижений науки и передового опыта.

Под размещением сельского хозяйства понимается распределение 
производства различных видов продукции, а также отраслей сельского 
хозяйства между отдельными предприятиями и районами в зависимости 
от природных и экономических условий.

The development of viticulture in the Soviet district                                                                    
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В настоящее время по мере развития научно-технического прогресса со-
зрели объективные предпосылки для последующей концентрации и специ-
ализации сельскохозяйственного производства. Специализированные пред-
приятия имеют большие преимущества перед другими типами хозяйств.

У них эффективнее используются основные фонды, трудовые и мате-
риальные ресурсы, быстрее создаются высококвалифицированные кадры, 
шире внедряются в производство достижения науки и передового опыта.

Специализация сельскохозяйственного производства повышает его 
товарность и производительность труда, снижает себестоимость продук-
ции и обеспечивает рост рентабельности.

Специализация по виноградарству приводит к расширению площадей, 
способствует улучшению агротехники (что положительно сказывается на 
урожайности), обеспечивает увеличение валового сбора, повышение про-
изводительности труда, снижение себестоимости и укрепление экономики.

Основными направлениями реконструкции виноградников являют-
ся: увеличение площадей, занятых под виноградниками, рост удельного 
веса виноградников в плодоносящем возрасте; посадка перспективных 
для виноделия сортов винограда; раскорчевка изреженных и малопродук-
тивных столовых сортов.

Непременным условием, обеспечивающим стабильное производство 
винограда для технической переработки и реализации в свежем виде на-
селению, является планомерное воспроизводство виноградных насажде-
ний. Под научно обоснованным воспроизводством многолетних насажде-
ний понимается планомерный, систематический и обоснованный процесс 
обновления виноградников, позволяющий поддерживать оптимальную 
возрастную структуру, за счет соблюдения тройного равенства между 
площадями ежегодно закладываемых новых насаждений, переводимых 
в плодоносящие и раскорчевываемых старых виноградников. Формула 
воспроизводства виноградных насаждений имеет следующий вид [3]:

Пз - Пвет -> Ппн = Пр
где, Пз – площадь ежегодно закладываемых насаждений, га; 

Пвет -> Ппн – площадь насаждений, ежегодно переводимых из всту-
пающих в плодоносящие, га;

Пр – площадь раскорчеванных (самортизированных) старых насажде-
ний, га.

Сущность научно обоснованного воспроизводства виноградных на-
саждений заключается в том, что на протяжении длительного периода 
поддерживаются постоянные площади плодоносящих виноградников 
на оптимальном уровне (75–85 процентов от всей площади), тем самым 
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создаются благоприятные условия для стабильного производства запла-
нированного объема валовой продукции [3].

Организация непрерывного воспроизводства виноградных насажде-
ний способствует быстрому внедрению в хозяйстве новых перспективных 
сортов винограда, пользующихся большим спросом потребителей, при-
годных для изготовления высококачественных виноматериалов. Соблю-
дение виноградооборота позволяет правильно планировать потребность в 
капитальных вложениях на реновацию многолетних насаждений, исходя 
из площадей ежегодной закладки новых виноградников и перспективных 
нормативов капитальных вложений на 1 га виноградников (с учетом того, 
что в перспективе стоимость 1 тыс. виноградных безвирусных саженцев 
будет составлять 28–30 тыс. руб.). Причем можно точно рассчитать, сколь-
ко средств будем иметь за счет амортизационных отчислений, сколько за 
счет прибыли, и сколько в счет 1% налоговых отчислений от реализации 
виноматериалов. В случае недостатка средств можно прибегнуть к кредиту.

Работа в этом направлении ведет к углублению внутрихозяйственной 
специализации, что позволяет создать специализированную группу по 
воспроизводству виноградников. Она занимается раскорчевкой старых 
насаждений, подготовкой почвы к посадке (плантаж и т.д.), разбивкой, 
посадкой и уходом (формировкой) за молодыми насаждениями до перево-
да их в плодоносящие. Вследствие более высокой квалификации кадров 
будет иметь место более экономное расходование материальнно-техниче-
ских ресурсов и лучший агротехнический уход. В Болгарии такая практика 
в отрасли виноградарства применяется уже на протяжении более 30 лет.

Внедрение виноградооборота создает предпосылки для установления 
прямых связей с питомниководческими хозяйствами на долгосрочной 
основе, что позволяет тем строить свое производство на перспективу 
стабильно и с учетом спроса конкретного хозяйства.
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«Denfai 10.02» в технологии однофазного способа тестоведения с 
мукой пониженного хлебопекарного качества в рецептуре батона 
столового из пшеничной муки высшего сорта. 

Ключевые слова: комплексные хлебопекарные улучшители; хлебо-
пекарные достоинства муки; показатели качества хлеба.

В технологии хлебопекарной промышленности конечной основной 
задачей является выработка хлебобулочных изделий высокого качества, 
которое в первую очередь зависит от хлебопекарных свойств муки. Каче-
ство российской муки на внутреннем рынке считают плохим [2]. 

Введение технологического процесса производства хлебобулочных 
изделий с элементами применения комплексных хлебопекарных улуч-
шителей (КХУ), интенсифицирующие биохимические, микробиологи-
ческие и физико-химические процессы при приготовлении теста и по-
вышающих качество конечного изделия на сегодняшний день является 
всё более актуальным [1]. 

Поэтому, учитывая важность вышеизложенного, целью наших иссле-
дований было обоснование применения КХУ в технологии однофазного 
способа тестоведения с мукой пониженного хлебопекарного качества в 
рецептуре батона столового из пшеничной муки высшего сорта.

В задачи исследований входило: 
– установить оптимальную дозировку КХУ «Универсал» и «Denfai 

10.02»; 
– определить влияние комплексных хлебопекарных улучшителей на 

качество полуфабриката (кислотонакопление); 
– определить органолептические и физико-химические показатели 

качества готовых изделий с применением комплексных хлебопе-
карных улучшитиелей. 

Объектом исследования являлся батон столовый из пшеничной муки 
высшего сорта при внесении комплексных хлебопекарных улучшителей 
«Универсал» в количестве 0,3%, «Denfai 10.02» – 0,3%, смесь «Универ-
сал» – 0,1% + «Denfai 10.02» – 0,1% и «Универсал» – 0,2% + «Denfai 
10.02» – 0,2%.

Анализ качества сырья, полуфабрикатов и готового изделия проводи-
ли по общепринятым методикам согласно ГОСТ.

Тесто готовили безопарным способом. Брожение теста длилось 3 ч. 
При брожении теста следили за образцами по показателю титруемой кис-
лотности через каждый час.



267

AgrICulturAl SCIenCeS
Suraeva A.V., Sadygova M.C.

В готовых изделиях определяли объёмный выход батона и кислот-
ность мякиша.

Для приготовления теста для пробной выпечки использовали муку 
пшеничную высшего сорта с содержанием клейковины 28% c 2 группой 
качества по ИДК (1 образец) и мука пшеничная также с содержанием 
клейковины 28%, но 3 группа качества (2 образец), дрожжи прессован-
ные, соль, сахар, маргарин и комплексные улучшители «Denfai 10.02» и 
«Универсал» (опытные варианты). 

Параллельно готовили тесто без внесения КХУ (контрольный вариант).

Результаты исследований
Вкус и аромат хлеба в значительной мере обусловлены накоплением 

в тесте кислот и продуктов их взаимодействия с некоторыми другими 
составными веществами теста [1].

Не случайно, поэтому, конечная кислотность теста принимается за 
один из показателей их готовности или степень зрелости, а кислотность 
хлеба является одним из показателей его качества, включённых в стан-
дарт на хлеб.

По нарастанию титруемой кислотности полуфабриката можно судить 
об интенсивности протекания на данном периоде и готовности полуфа-
бриката для дальнейших технологических операций.

Во время брожения нами проводилось определение кислотности по-
луфабриката через 60, 120 и 180 минут (табл. 1). 

Таблица 1.
Определение кислотности полуфабрикатов

Образцы
Кислотность, 0 Н

Время, мин
60 мин 120 мин 180 мин

Контроль 1 1,5±0,1 1,7±0,1 2,9±0,2
КХУ «Универсал» 0,3% от массы муки 1,7±0,1 2,1±0,15 3,3±0,1
КХУ «Denfai 10.02» при внесении 0,3% от массы муки 1,8±0,2 2,0±0,1 3,3±0,15
КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% 1,9±0,1 2,9±0,1 3,6±0,25
КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% 2,1±0,1 3,4±0,15 4,2±0,2
Контроль 2 1,1±0,1 1,5±0,1 2,0±0,25
КХУ «Универсал» 0,3% от массы муки 1,5±0,1 1,9±0,15 2,3±0,15
КХУ «Denfai 10.02» при внесении 0,3% от массы муки 1,7±0,1 2,0±0,1 2,6±0,2
КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% 1,7±0,1 2,0±0,1 2,6±0,2
КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% 1,9±0,15 2,7±0,15 3,2±0,3
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Рис. 1. Нарастание титруемой кислотности полуфабриката                                         
при использовании муки 1 образца

Как видно из представленного графика (рис. 1), при внесении ком-
плексных хлебопекарных улучшителей отмечается тенденция к более 
интенсивному увеличению кислотности в данных образцах по сравне-
нию с контролем.

КХУ «Универсал» и «Denfai 10.02», которые вносились в количестве 
0,3% кислотонакопление через 60, 120 и 180 мин практически не отли-
чались друг от друга.

При использовании КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% 
кислотонакопление через 120 мин составляло 2,90, что соответствует та-
кому же показателю кислотонакопления в контроле, но через 180 мин. В 
сумме комплексных хлебопекарных улучшителей от массы муки в дан-
ном варианте составляет 0,2%. Такое сочетание улучшителей благопри-
ятно, по сравнению если КХУ использовался самостоятельно и в коли-
честве 0,3%, что показывают наши исследования.

Наилучший вариант показал, если применять КХУ «Универсал» 0,2% 
+ «Denfai 10.02» 0,2%. Полуфабрикат уже через 120 мин готов к дальней-
шему использованию, кислотонакопление достигло 3,40. т.е. такое соче-
тание улучшителей позволяет применять при интенсивных технологиях 
производства хлебобулочных изделий.

При использовании муки 2 образца, с пониженными хлебопекарны-
ми качествами (рис. 2) нарастание титруемой кислотности результат при 
применении КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2%, где показа-
тель кислотности полуфабрикатов 2,70 это достигается через 120 мин. 

Justification of the use of complex bakery improvers                                                            
when using low quality baking flour
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Рис. 2. Нарастание титруемой кислотности полуфабриката                                             
при использовании муки 2 образца

Применение КХУ «Denfai 10.02», который вносился в количестве 
0,3% через 120 мин кислотонакопление практически ни чем не отлича-
лось от КХУ «Универсал» 0,3%, где разница была малозначительной 
всего 0,10. Через 180 мин кислотонакопление с наилучшим результатом 
при одинаковом процентом внесении комплексного хлебопекарного улуч-
шителя – 0,3% был у «Denfai 10.02».

Возможно применение КХУ «Denfai 10.02» в количестве 0,3% или же 
КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1%, где кислотонакопление 
идентично и составляет 2,60 только через 180 мин.

Внесение комплексных хлебопекарных улучшителей в муку 2 образца 
естественно интенсифицирует кислотонакопление и созревание теста. 

Кислотонакопление в тестовом полуфабрикате происходит дифферен-
цированно в зависимости от КХУ и процентного его внесения.

Визуально созревание теста можно судить по следующим показате-
лям: при надавливании на поверхность невыброженного теста следы от 
пальцев выравниваются быстро, у выброженного – медленно, у перебро-
дившего углубления остаются. 

Качество хлеба считается высоким при V=460 см3 и выше среднего 
при V=420-460 см3. Средним показателем качества при объёме хлеба рав-
ным 390-420 см3, ниже среднего V=340-380 см3 и низким при V=340 см3.

После проведённых исследований объёмного выхода хлеба, можно 
сделать следующие выводы, что наилучший опытный образец с КХУ 
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«Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% при применении его в 1 образ-
це муки. 

Контроль №2 из всех образцов имел самый низкий объёмный выход 
и составил всего 341 см3, что по показателю приравнивается к хлебам с 
низким объёмом. 

Рис. 3. Диаграмма объёмного выхода хлеба с образцами муки №1 и №2

Контроль №2 из всех образцов имел самый низкий объёмный выход и 
составил всего 341 см3. Большая целесообразность применение данного 
сочетания КХУ в образце муки №2.

Все опытные образцы с применением КХУ при внесении в муку 
с пониженными хлебопекарными свойствами, показали что образцы 
«Универсал» 0,3%, «Denfai» 0,3% и комплекс КХУ «Универсал» 0,1% + 
«Denfai 10.02» 0,1% объёмный выход хлеба имели ниже среднего.

Контрольный образец «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% объ-
ёмный выход хлеба имел средний и составил 410 см3/г.

Далее приступили к определению кислотности мякиша опытных и 
контрольных образцов (табл. 2).

В нормативно-технической документации на батон столовый из пше-
ничный из муки высшего сорта (ГОСТ 27842-88) показатель кислотности 
должна быть не более 2,50.

По показателю кислотности мякиша мука образца №1 в контроле не 
выходила за пределы НТД и составила 2,40 Н.

Из опытных образцов с применением КХУ «Универсал» 0,3% от мас-
сы муки и КХУ «Denfai 10.02» при внесении 0,3% от массы муки пока-
затель кислотности был одинаковым и составил 2,70 Н, что больше нор-
мативного значения на 0,20 Н.
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Таблица 2.
Кислотность мякиша батона столового

Образцы Показатель 
кислотности, 0Н

Контроль 1 2,4±0,2
КХУ «Универсал» 0,3% от массы муки 2,7±0,1
КХУ «Denfai 10.02» при внесении 0,3% от массы муки 2,7±0,1
КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% 2,8±0,15
КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% 3,2±0,2
Контроль 2 1,8±0,1
КХУ «Универсал» 0,3% от массы муки 2,0±0,1
КХУ «Denfai 10.02» при внесении 0,3% от массы муки 2,3±0,15
КХУ «Универсал» 0,1% + «Denfai 10.02» 0,1% 2,3±0,1
КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% 2,5±0,2

Самое большое значение кислотности мякиша при использовании 
муки образца №1 и с применением КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 
10.02» 0,2% показатель составил 3,20 Н. Это ещё раз подтверждает тот 
факт, что при применении комплексных хлебопекарных улучшителей при 
использовании муки 1 группы качества, нельзя допускать длительного 
брожения полуфабриката, так как вызванная интенсификация улучши-
телями ускоряет процесс брожения теста, что позволяет использовать их 
только при ускоренных технологиях тестоведения.

Хорошие результаты были получены при использовании муки образца 
№2 со всеми улучшителями. 

Контроль с мукой образца №2 имел кислотность всего 1,80 Н, но по 
органолептическим показателям менее выражен вкус и аромат батона, это 
ещё раз подтверждает, что сенсорная оценка по вкусу и аромату в значи-
тельной степени обусловлены накоплением в тесте кислот и продуктов 
их взаимодействия с другими составными веществами теста.

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости соблюде-

ния при применении комплексных хлебопекарных улучшителей в тесто-
вых полуфабрикатах кислотонакопление.

Если тестовой полуфабрикат оставить для более длительного бро-
жения, то качество конечного продукта (в данном случае батона столо-
вого) будет низким: кислый вкус и запах не свойственный для данного 
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хлебобулочного изделия. А внесение КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 
10.02» 0,2% и при брожении до 180 мин ещё даёт изделие пониженного 
объёмного выхода с низкой формоустойчивостью, так как перебродив-
шее, перекисшее тесто почти не содержит сахаров, за счёт этого клей-
ковина в нём ослаблена, поэтому цвет корки бледный и нет чёткости 
надрезов.

Проведённые исследования констатируют, что необходимо принять 
во внимание конечную кислотность теста как за один из показателей го-
товности или степень её зрелости. Помимо улучшающего действия почти 
все хлебопекарные улушители являются интенсификатерами и процес-
сов, обусловливающих созревание теста. В связи, с чем при введении 
улушителей необходимо предусматривать сокращение брожения теста.

Применение смеси КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% в 
образце муки №2 дал наилучший результат: повышается формоустой-
чивость изделия. На батоне надрезы были признаков расплываемости.

Кислотность мякиша, также не выходила за рамки НТД и составил 2,50 Н. 
Эффективность сочетания КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 

0,2% повышается с помощью технологических приёмов, направленных 
на стабилизацию процесса, улучшение свойств теста и качества хлебобу-
лочных изделий.

При использовании муки с пониженными хлебопекарными качества-
ми, а именно с клейковиной 3 группы целесообразно использовать КХУ 
«Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% и ли же КХУ «Denfai 10.02», 
который вносится в количестве 0,3% от массы муки.

Внесение комплексных хлебопекарных улучшителей в муку 2 образ-
ца интенсифицирует кислотонакопление и созревание теста, поэтому в 
данном случае тестоведение должно выполняться ускоренным способом.

На основании опыта разработки считаем возможным рекомендовать 
смесь КХУ «Универсал» 0,2% + «Denfai 10.02» 0,2% при применении муки 
с пониженными хлебопекарными свойствами в обычных традиционных тех-
нологиях, что весьма целесообразно при безопарном способе тестоприготов-
ления и использованием муки с пониженными хлебопекарными свойствами.
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The article is sanctified to the socialcomprehension of problem of 
youth extremism. An authorconducted the analysis of youth extremism as 
the negativephenomenon. In the article a concept and signs of extremis-
tactivity, reasons of this phenomenon, are analysed exactlyamong young 
people. Factors assising an origin anddistribution of extreism in a youth 
environment are certain. An author offers certain measures on forming of 
the system ofprophylaxis of extremism among a rising generation.
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Статья посвящена социальному осмыслению проблемы мо-
лодежного экстремизма. Автор провел анализ молодежного экс-
тремизма как негативного явления. В статье анализируются по-
нятие и признаки экстремистской деятельности, причины этого 
явления именно среди молодежи. Определены факторы, способ-
ствующие возникновению и распространению экстремизма в мо-
лодежной среде. Автор предлагает определенные меры по фор-
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мированию системы профилактики экстремизма среди подрас-
тающего поколения. 

Ключевые слова: экстремизм; молодежный экстремизм; мо-
лодежная среда; факторы проявления экстремизма; идеологиче-
ская направленность; противодействие экстремизму в молодеж-
ной среде.

Экстремизм характеризуется обычно как приверженность различных 
субъектов общественных отношений к крайним с точки зрения общества 
взглядам и мерам для достижения определенных целей.

В условиях, когда приверженность таких субъектов к крайним взгля-
дам и мерам имеет достаточно широкое распространение, она сопрово-
ждается формированием соответствующих идеологий, доктрин, учений, 
а также общественных практик. В определенных обстоятельствах – созда-
нием тех или иных организационных структур для претворения в жизнь 
соответствующих идеологических установок и практических намерений. 
Экстремизм может характеризоваться как относительно устойчивый со-
циальный феномен, как распространенное общественно опасное соци-
альное явление.

В современных условиях экстремистский характер тех или иных иде-
ологий и практической деятельности различных субъектов экстремизма 
принято идентифицировать с применением нелегитимного насилия и 
других крайних мер, а также с соответствующей организационной и аги-
тационно-пропагандистской деятельности [1, с. 68].

В зависимости от идеологической направленности экстремистских 
организационных структур и практической деятельности экстремистско-
го характера в общей системе экстремизма выделяют такие достаточно 
устойчивые, долговременные разновидности (направления), как полити-
ческий, этнонациональный, религиозный, в молодежной среде и другие 
виды [4, с. 221]. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны 
друг с другом и нередко трансформируются один в другой.

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными 
социальными противоречиями, не получившими своевременного разре-
шения и приобретшими острую конфликтную форму.

Наряду с различными социальными факторами, имеющими объек-
тивный и субъективный характер и порождающими экстремизм, важ-
ную роль в его распространении играют те социальные условия, кото-
рые благоприятствуют, способствуют формированию экстремистских 
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взглядов и идеологии, созданию экстремистских организаций, осущест-
влению экстремистских действий. Это, например, распространение в 
обществе правового нигилизма, недостаточная эффективность право-
охранительных органов, значительный уровень социальной напряжен-
ности и др.

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его соци-
альная сущность, являются: социально-политическая направленность 
идеологии и практики данного социального явления; использование не-
легитимного насилия как основного метода достижения целей субъектов 
данного явления; агрессивность идейно-политических установок и прак-
тических действий последних; повышенная общественная опасность.

Политическая направленность экстремизма в молодежной среде вы-
ражается, прежде всего, в основных целях и объектах экстремизма, что 
предполагает ведение борьбы его субъектами за власть – за ее завоева-
ние или сохранение, за изменение социально-политического устройства 
общества или политики государства, за устранение или ослабление их 
политических противников и т.д.

Применение нелегитимного насилия как сущностная черта экстремиз-
ма в молодежной среде обусловливает деструктивный характер данного 
явления, его повышенную опасность, несовместимость с морально-нрав-
ственными и правовыми основами современного демократического об-
щества.

Агрессивность экстремизма в молодежной среде выражается в бес-
компромиссности деятельности его субъектов, порождается нетерпимо-
стью, а нередко и фанатизмом последних, неадекватной оценкой ими 
собственных и противника потребностей и интересов. Она обусловли-
вает пренебрежение к интересам и правам противостоящей стороны, 
полное отсутствие или крайне малый диапазон готовности идти на по-
иск путей разрешения противоречий на основе компромиссов и согла-
шений [1, с. 158].

Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной 
среде, обусловливаемая, прежде всего, присущим ему нелегитимным 
насильственным характером разрешения социальных противоречий и 
конфликтов, выражается в многочисленности и чрезвычайной остроте 
угроз рассматриваемого явления для жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, для их безопасности.

Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать 
как неадекватный способ разрешения социально-политических противо-
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речий некоторой части молодежи в области классовых, межэтнических, 
религиозных и иных социальных отношений соответствующими субъ-
ектами последних.

С точки зрения причин возникновения экстремистских проявлений 
в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые фак-
торы [2, с. 342].

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (ха-
рактеризуется комплексом социальных проблем, включающем в 
себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на 
рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета пра-
воохранительных органов и т.д.).

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 
среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в 
криминальные сферы бизнеса и т.п.).

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 
представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 
насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание 
норм и конституционных обязанностей, а также чуждые россий-
скому обществу ценности).

4. Проявление т.н. «исламского фактора» (пропаганда среди моло-
дых мусульман России идей религиозного экстремизма, организа-
ция выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского 
мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны пред-
ставителей международных экстремистских и террористических 
организаций).

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность моло-
дежных националистических группировок и движений, которые 
используются отдельными общественно-политическими силами 
для реализации своих целей).

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремист-
ских акций (некоторые молодежные экстремистские организации 
в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением 
взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и хо-
лодным оружием и т.п.).

7. Использование в деструктивных целях психологического факто-
ра (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно ис-
пользуются опытными лидерами экстремистских организаций для 
осуществления акций экстремистской направленности).

Youth extremism as a factor in the destruction                                                                                    
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8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечи-
вает радикальным общественным организациям доступ к широкой 
аудитории и пропаганде своей деятельности: размещения подроб-
ной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, 
планируемых акциях и т.д.).

Следует отметить, что особое внимание должно уделяться процессам 
усвоения студенческой молодежью культурных ценностей общества [3, 
с. 107]. Поскольку именно на подрастающем поколении и студенческой 
молодежи сегодня лежит историческая ответственность за сохранение и 
развитие национальных культурных традиций и ценностей в условиях 
социальных трансформаций общества, за цивилизованную культурную 
интеграцию России в мировое сообщество.
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ABOUT THE IMPORTANCE OF SUPPORT 

GROUPS FOR CANCER PATIENTS
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A number of people who have cancer increases every year. So a lot of 
people need to help in a social adaptation period. Because of this illness 
cancer patient’s life and life of his family changes quickly. A process of 
social functioning breaks down. A problem of misunderstanding between 
members of a family emerges. Also in this family can be conflicts so one 
of decision is a support group. There are people who have the same prob-
lems, illnesses in this group. 

Keywords: students; a support group; a cancer patient; cancer; social 
adaptation; social functioning.

ИНфОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ                         
О ЗНАЧИМОСТИ ГРУПП ПОДДЕРжКИ   

ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ
Проценко И.А., Шарыгина Е.Н.

Уральский Федеральный Университет им. Ельцина,                                              
г. Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация

С каждым годом число, болеющих раком, растёт, а, следователь-
но, растёт и число тех, кто нуждается в помощи в период социаль-
ной адаптации. Из-за болезни жизнь онкобольного и его семьи рез-
ко меняется, нарушается процесс социального функционирования. 
Появляется проблема недопонимания между членами семьи. Могут 
возникать конфликты. Поэтому одним из возможных решений про-
блемы может стать группа поддержки, состоящая из тех, кто 
имеет прямое отношение к заболеванию. 

Ключевые слова: студенты; группа поддержки; онкобольной; 
рак; социальная адаптация; социальное функционирование.
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Онкобольной нуждается в человеке, который выслушает, поймет его 
как никто другой, тот, кто прошел через то же самое и испытывает те 
же чувства. Родители, друзья, близкие родственники не всегда являют-
ся теми, кому больной может раскрыться и впоследствии ощутить себя 
понятым. Для таких случаев подходит группа поддержки. Однако не в 
каждом городе есть центры, куда могут прийти люди с раковым забо-
леванием и получить моральную помощь. В связи с этим, возникает не-
обходимость привлекать внимание общественности к данной проблеме 
и одним из категорий населения, которые могут повлиять на появление 
групп поддержки, являются студенты.

Нами было проведено исследование среди студентов 3 курса направ-
ления «социальная работа» Уральского Федерального Университета, це-
лью которого являлось выяснение мнений о степени необходимости груп-
пы поддержки для онкобольных.

Исследование было проведено в виде занятия, на котором обсуж-
дался кейс по произведению Дж. Грина «Виноваты звезды». Задания 
выполняли 14 студентов. Сначала студенты письменно отвечали на во-
просы, а затем устно обсуждали не только темы, включенные в зада-
ния, но и темы, на которые они самостоятельно смогли выйти благодаря 
общей дискуссии. 

Следует отметить, что выбранная нами проблема кейса, способствова-
ла активному обсуждению среди студентов, что свидетельствует о заинте-
ресованности учащихся в данной теме. Дискуссия вывела ребят на более 
узкие современные проблемы (стигматизация онкологических больных, 
мифические представления о болезни, негативное отношение к таким 
людям), что свидетельствует об актуальности поставленного вопроса. 

Первые задания кейса включали в себя вопросы о роли групп под-
держки в жизни людей, имеющих раковые заболевания, о составе таких 
групп – ребята ответили на вопросы, высказывая свои точки зрения, ко-
торые во многом совпадали: все отдали группе поддержке существенную 
роль и одинаково считали, что группы должны состоять из сверстников. 
Стоит отметить, что среди учащихся оказались и те, которые высказы-
вали кардинально отличающиеся мысли, например, они не считали по-
ведение матери в отношении своей больной дочери целесообразным и 
крайне негативно отнеслись к некоторым формулировкам вопросов. Не-
сомненно мы обратили внимание на их точку зрения, но это не повлияло 
на результаты исследования, а лишь дополнило его, развив способности 
критически мыслить и отстаивать свою позицию. 
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К сожалению, лишь немногие в качестве третьего задания выбрали 
проведение беседы с родителями подростка, имеющего раковое заболева-
ние. Возможно, это связано с трудностью в выполнении данного задания 
либо с нежеланием тратить время на разыгрывание указанной ситуации, 
поскольку занятие по дисциплине «социальная педагогика» было в тот 
день пятым, следовательно такое обстоятельство могло повлиять на ра-
ботоспособность студентов. 

Таким образом, участие студентов в обсуждении, их включенность 
в решении проблемы способствовали развитию навыков консульти-
рования, ведения дискуссии, приведения обоснованных аргументов и 
известных студентам гипотез, теорий, характеризующих методологию 
кейса. Цель данного кейса, заключающаяся в том, чтобы показать не-
обходимость (значение) групп поддержки для онкобольных, была до-
стигнута.

В дальнейшем такое мероприятие можно проводить и на других груп-
пах студентов, разных специальностей. Что способствует привлечению 
большего числа людей к данной проблеме, заставит задуматься, изменить 
мнение или же укрепить его. 
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Изучению феномена деструктивности уделяется одно из центральных 
мест в различных отраслях науки: педагогике, психологии, социологии, 
социальной работе и др. Интерес исследователей к проблеме деструкции 
связан с ростом проявления негатива и агрессии во всех сферах обще-
ственной жизни: экономической, духовной, политической, социальной. 
В подростковой среде нарастает тенденция к увеличению заинтересован-
ности к проявлению различных асоциальных форм поведения, таких как 
преступная деятельность, наркомания, бродяжничество, сексуальные де-
виации и т.д. Все они характеризуются высокой степенью деструктивной 
направленности не только на самого подростка, но и на все общество в 
целом. Практическая значимость изучения влияния деструктивных групп 
обусловлена психосоциальными особенностями развития личности в 
пубертатном периоде и, как следствие, снижением уровня социальной 
ответственности молодежи в целом, что в свою очередь усиливает по-
требность человека в социальной безопасности.

Феномен развития деструктивных организаций, как отдельных асо-
циальных групп сформировался с конца XIX века, когда их традиции, 
обычаи и «законы» утвердились в сознании нескольких поколений право-
нарушителей. Создавались деструктивные сообщества преимущественно 
в социально неблагополучной среде, члены которой занимались преступ-
ной деятельностью. 

В Европе неимущие слои объединялись в банды, создавали кланы, что-
бы выжить в условиях нарастающего социального расслоения общества. 
Целые селения могли полностью состоять из представителей конкретной 
деструктивной общности. В США формированию деструктивных групп 
способствовала массовая иммиграция европейцев, прибывших на террито-
рию Америки «за лучшей жизнью». Американская модель деструктивного 
сообщества являлась транснациональным явлением в период накопления 
капитала, а с момента введения «Сухого закона» в 1919 году страна под-
верглась тотальной коррупции и незаконному предпринимательству. 

В России развитие деструктивных организаций было связано с обнища-
нием общества и формированием маргинальных групп, занимающихся бро-
дяжничеством, воровством, разбоем и пр. Многие преступные сообщества 
обладали высоким уровнем тоталитаризма и ярко выраженной иерархией, 
что позволяло лидерам доминировать над нижестоящими членами группы.

Первые исследования феномена деструктивности были проведены 
представителями псиоанализа З. Фрейдом, С. Шпильрейн, В. Райхом, 
К. Юнгом, Э. Фроммом, причем, по мнению последнего, деструктивность 
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человека в первую очередь обусловлена социокультурными факторами, 
а не биологическими, поскольку она не является сущностным качеством 
человеческой природы, но может достигать «значительной распростра-
ненности и силы» [8]. Э. Фромм связывает проявление массовой деструк-
тивности с распространением свободы, приводящей к отрицательным по-
следствиям, одним из которых является утрата чувства безопасности, а 
сама деструкция существует как механизм преодоления неполноценности. 

Доктор филологических наук, профессор Ф.Г. Фаткуллина [Там же] 
рассматривала деструкцию с точки зрения семантики, поскольку сущ-
ность понятия охарактеризовано набором семантических признаков: 
«целенаправленность действия, способ совершения действия, результат 
действия, орудие и средство действия, качественная или количественная 
характеристика объекта воздействия». Проанализировав ряд источников, 
исследователь утверждает, что «деструкция» и «деструктивность» срав-
нительно чаще связны с негативными явлениями, разрушением и рассма-
тривается как проявление хаоса.

В свою очередь, обобщая результаты исследований современных уче-
ных, Д.В. Беспалов определил следующие потенциальные источники 
деструктивности: 

• быстрая прерванная или нисходящая восходящая социальная мо-
бильность; 

• изобилие негативной, шокирующей информации, обрушивающей-
ся на людей; 

• ценностно-нормативный кризис в обществе; 
• сложные повседневные и семейные проблемы.
Понятию «деструкция» противопоставляется «социальное воспита-

ние». В конце XIX – начале XX в. американский философ и педагог Джон 
Дьюи, изучив специфику вовлечения ребенка в деструктивные сообще-
ства, выявил, что для проведения адекватного социального воспитания 
личности, необходимо ввести критерий для определения ценности любо-
го конкретного вида социализации, а именно: насколько многочисленны 
и разнообразны интересы, осознанно разделяемые членами данной груп-
пы, и насколько полна свобода взаимодействия группы с другими видами 
социальных объединений [12, 20]. Дж. Дьюи формулировал концепцию, 
цель которой обучение решению проблем в процессе выполнения прак-
тических задач, обучение работе в коллективе, причем обязанность осу-
ществления процесса социального воспитания непосредственно исходит 
от образовательного учреждения, поскольку именно в школе учащиеся 



284

приобретают ряд социальных навыков, направленных на пользу обще-
ства и привыкают уважать чужой труд. Дж. Дьюи утверждал, что школа 
обязана научить ребенка самостоятельности и адаптации к социальным 
условиям общества, в котором он находится. 

В России активным изучением влияния деструктивных групп на детей 
и социальным воспитанием начали заниматься с начала XX столетия. Важ-
нейшим фактором в реализации коррекционно-реабилитационной работы 
С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко, основанной на принципах, методиках 
педагогики и социальной работы с детьми и подростками в рамках соци-
ально-педагогического направления, выступала воспитывающая среда, 
которую создавал и организовывал педагог совместно с учащимися [6, 
11, 14]. А.С. Макаренко способствовал развитию личности-коллективи-
ста, поскольку коллектив закладывает в человеке морально-нравствен-
ные установки и развивает социально здоровую и полезную для общества 
единицу. При этом А.С. Макаренко уделял внимание институту семьи, как 
первичному коллективу, где «истинный авторитет родителей, основанный 
на разумных требованиях к детям, нравственном поведении самих роди-
телей, а также правильный режим семьи – важнейшие условия хорошо по-
ставленного семейного воспитания». С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко были 
убеждены, что социальное воспитание основано на следующих принципах:

• влияние воспитательного коллектива и учет социальной ситуации, в 
которой происходит педагогический процесс (совпадает с Дж. Дьюи);

• взаимосвязь обучения и воспитания;
• обучение детей формулированию цели и поиску ее достижения;
• самоуправление;
• уважение к личности ребенка;
• развитие всесторонне развитой автономной личности;
• трудовое воспитание (совпадает с Дж. Дьюи);
• влияние личности педагога, как авторитета;
• эстетическое воспитание как катализатор творческого потенциала 

личности и коллектива (ядро школьной жизни);
• дисциплина, как результат воспитания.
С 30-х годов XX века деструктивные сообщества приобретают на-

ционалистический и религиозный оттенок. Так в Германии приходит к 
власти национал-социалистическая партия, в Италии – национал-фаши-
стский режим, в Японии превалируют милитаристические тенденции, в 
США на это время приходится разгар деятельности второй волны уль-
траправой организации ку-клукс-клан, который являлся тайной расисткой 
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террористической организацией. В 50-е годы в Америке наступает эпоха 
новых религиозных течений (секты, культы), многие из которых носят 
деструктивный характер, причиняя психический, социальный и физи-
ческий вред здоровью не только своих адептов, но и подрывая безопас-
ность государства и общества в целом. В это же время, будучи в поиске 
самоидентификации, молодежь группируется в различные агрессивно 
направленные, попирающие общественные нормы субкультуры такие 
как: панки, скинхеды, байкеры, футбольные фанаты, готы и др. 

С 60-х годов в Европе происходит резкая активизация террористиче-
ских движений, появление международного терроризма, как угрозы без-
опасности для всего мирового сообщества. В 1972 году ООН началась 
глобальная разработка определения понятия терроризма. Генеральная 
Ассамблея приняла решение о создании специального комитета по меж-
дународному терроризму [15]. Однако до сих пор в официальных доку-
ментах нет единого определения понятия «международный терроризм».

В связи с идеологической направленностью СССР, пора активности 
деструктивных групп приходится на 90-е годы, когда произошла не про-
сто смена власти, но «крушение общественных идеалов». С распадом 
СССР в России наступает период гетерогенности, что в свою очередь 
привело к многообразию деструктивных субкультур (гопники, качки, 
помятые, растаманы, гики, фрики, эмо, АУЕ и др.), преимущественно в 
подростковой среде, способствовало снижению общественной активно-
сти и дало толчок к развитию тенденций к эскапизму.

В XXI веке в государственной политике Российской Федерации уде-
ляется особое внимание защите детства и обеспечению социальной без-
опасности в целях стабилизации общественности [1–4]. Данная полити-
ка является долгосрочной, где основными задачами выступают совер-
шенствование государственной политики в сфере защиты детства, в том 
числе от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, от 
влияние деструктивных сообществ и т.д.

В виду того, что данная политика провозглашена долгосрочной, суще-
ствуют противоречия, которые заключаются в недостаточной эффектив-
ности метода по предотвращению деструктивных влияний на подростков 
и усилению их психосоциальной устойчивости.

Несмотря на то, что за последние пять лет [1] в Российской Федерации 
ведется активная деятельность по усилению социально-психологических 
особенностей личности ребенка, социальная безопасность подростков на-
ходится под угрозой нарастающего влияния деструктивных групп, не теря-
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ющих своей активности и значимости в жизни подростков. Согласно стати-
стическим данным электронного портала «sputnik-georgia.ru» [13] в России 
от участия в виртуальном квесте «Синий кит» (Blue Whale), пик популяр-
ности которой пришелся на 2017 год, пострадали 130 подростков. Данный 
квест принадлежит к категории «групп смерть», поскольку его финальная 
цель – доведение игрока до суицида. Помимо подобных «игр», влияние 
на психику и формирование социально приемлемых установок подростка 
влияет включенность в различные социально опасные субкультуры (скин-
хеды, футбольные фанаты, гопники, панки, сатанисты и др.). Основываясь 
на утверждении О.А. Демчук [10], можно предположить: в виду того, что 
сегодня молодежные субкультуры существуют свободно и во множестве, а 
молодежь вольна в своем выборе предпочтений, представителям деструк-
тивных сообществ легче воздействовать на подростков и молодежь в целом. 

Принцип существованиях любого деструктивного сообщества основан 
на сотрудничестве и жертвенности (моральной, социальной, материальной, 
физической, духовной) участников ради идеологии группы. Изучению вли-
яния деструктивных групп и сообществ на детей и подростков отведено 
особое место в практике социальной безопасности детства, риски которой 
обусловлены: деструктивными моделями поведения взрослых, деструктив-
ными моделями детско-подростковых субкультур, «общими рискогенными 
тенденциями общества» [18]. Так Э.В. Патраков выделяет следующие со-
циальные тенденции, предопределяющие основные риски детства, связан-
ные с особенностями общества на данном этапе его развития:

• снижение влияния традиционных социальных институтов, в част-
ности, семьи как базовой референтной группы, замещение семьи 
интернет-сообществом и подростковыми субкультурами;

• тенденция появления новых подростковых субкультур с элемента-
ми деструктивных культов;

• снижение возможностей влияния «традиционных» психолого-педа-
гогических условий (беседы, семинары, лекции, слушания и т.д.);

• снижение показателей здоровья у детей, включая тенденцию к ро-
сту заболеваний, передающихся половым путем.

В связи с внедрением инновационных технологий в повседневную 
жизнь на детей и подростков обрушивается поток «фейковой» инфор-
мации, что в свою очередь приводит к нивелированным ценностным 
отношениям к личности, конструированию ложных представлений об 
отношениях и смешению социальных ролей. Для упрощения своей дея-
тельности деструктивные группы активно используют интернет и соци-
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альные сети, где «насаждают» собственные понятия и правила, убеждая 
«потенциальных участников» в верности своих суждений и идеалов. Так 
только в социальной сети «В Контакте» по ключевым словам «АУЕ», 
«Синий кит», «Белое братство», «неформалы» определяются более ты-
сячи сообществ с аналогичными названиями и аббревиатурами.

Нельзя не отметить, что формирование деструктивных групп обуслов-
лено также этносоциальными отношениями, в условиях которых возни-
кают межэтнические конфликты и создаются микрогруппы, образован-
ные по национальному, культурному и религиозному признаку. В своих 
исследованиях Крестьянова Л.С. с соавторами отмечает «парадоксаль-
ность, противоречивость действий подростка, «пассивную меланхолию» 
и «агрессивную самозащиту» [5]. Авторы утверждают, что «подростки в 
силу особенностей развития личности, связанных с изменением отноше-
ния к окружающему их миру, более остро реагируют на происходящее», 
что способствует формированию «интолерантных настроений, повы-
шенному потенциалу конфликтностей в подростковой среде» [Там же]. 
Зачастую ради соблюдения интересов и достижения целей своей группы 
подростки способны «не только активно сотрудничать, но и пожертвовать 
собой», при этом они вступают в конфликт «аут-группами». Из этого сле-
дует, что деструктивные сообщества существуют благодаря лабильности 
и незрелости психосоциальных особенностей подростков. 

Отличительной чертой деструктивных групп и сообществ является ис-
пользование «приманки» с целью привлечения и удержания человека вну-
три группы. Каждое деструктивное сообщество создает свою «искусствен-
ную» реальность, и, оказавшись в ней, человек теряет ощущение «настоя-
щего». Его индивидуальность стирается, он становится элементом данной 
системы, живет исключительно по ее законам. Деструктивные организации 
разрушают личностные убеждения, ценности, поведенческие и эмоцио-
нальные реакции, самостоятельность, изменяют стиль мышления. Человек 
погружается в новую социальную среду, где в условиях постоянной психо-
логической обработки и социального воздействия стирается его прежнее 
«Я». Таким образом, создается тот облик, который одобряет группа. Если 
в первое время человек оказывает сопротивление воздействию, лишь по-
дыгрывая окружению, то в дальнейшем влияние деструктивной идеоло-
гии одерживает верх и меняет привычную ранее систему представлений. 

Ни одно деструктивное сообщество не может функционировать само 
по себе. Всегда есть лидер, формирующий концепцию, направляющий 
последователей, корректирующий цели, манипулирующий сознанием 
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участников группы. В ходе исследования деструктивного лидерства в 
молодежных группах, Д.В. Беспалов и А.В. Андросова выявили причины 
«авторитетности» лидера таких сообществ [7]:

• обретает поддержку последователей, потому что редуцирует вы-
полнение совместной деятельности;

• несёт психологическую разрядку в группу, снижает мотивацию ве-
дущей, общественно полезной совместной деятельности группы; 

• направляет группу на удовлетворение узко индивидуальных и ге-
донистических целей. 

Лидер перенаправляет деятельность группы с общественно полезной 
на достижение удовольствия асоциальными способами. Если внешнее 
руководство группы не примет меры по усилению контроля за деятельно-
стью участников сообщества, развитие группы пойдет по «негативному 
сценарию», состоящему из трех этапов: 

• снижение интенсивности выполнения совместной деятельности, в 
группе начинают преобладать индивидуальные и гедонистические 
ценности; 

• совместная деятельность выполняется формально, при этом слабо 
используется потенциал группы, актуализируются примитивные, 
бытовые ценности; группа не способна реализовывать поставлен-
ные перед ней задачи; 

• члены группы, проявляющие инициативу и повышенную трудовую 
мотивацию, высмеиваются. Нарушена система эмоциональной 
поддержки, каждый реализует свои индивидуальные цели.

Изучив детерминанты появления отрицательно-деструктивного ли-
дерства, Д.В. Беспалов обращается к исследованиям С.В. Шепелевой 
[9], по мнению которой причинами развития данной формы лидерства 
служат: «семейное воспитание, акцентуации характера и снижение от-
ветственности учебных заведений за процесс обучения».

Таким образом, можно выделить 7 основных этапов в развитии де-
структивных групп:

1. конец XIX века: утверждение традиций, обычаев и «законов» в 
сознании поколений правонарушителей;

2. начало XX века: создание банд и кланов в Европе и Америке, фор-
мирование организованной преступности из маргинальных групп 
в России;

3. 30-е годы XX века: появление националистических и религиозных 
деструктивных сообществ;
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4. 50-е годы XX века: расцвет деструктивных культов; новые рели-
гии в Европе и Америке; появление деструктивных субкультур, 
как способ поиска самоидентификации в молодежной среде;

5. 60-е годы XX века: резкая активизация террористических движений 
в Европе, как угрозы безопасности для всего мирового сообщества;

6. 90-е годы XX века: период гетерогенности, криминализация об-
щественной жизни в России;

7. 2000-е годы – по настоящее время, XXI век: внедрение инноваци-
онных технологий, как способ пропаганды деструктивных сооб-
ществ в подростковой среде.

В связи с неуклонной тенденцией нарастания влияния деструктивных 
сообществ и увеличением методик вовлечения подростков в такие груп-
пы, необходимо разработать и ввести в практику специалистов комплекс-
ную систему мероприятий превентивного характера, которые позволили 
бы усилить психосоциальную устойчивость подростков при столкнове-
нии с деструктивными структурами и уменьшить число случаев вовле-
чение несовершеннолетних в деятельность таких групп.
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The concept of “love” is examined in the article. The material for the inves-
tigation is the English-language work of W. S. Maugham “The Painted Veil”.
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КОНцЕПТ «ЛюБОВЬ»                                                   
В ПРОИЗВЕДЕНИИ У.С. МОэМА                        

«THE PAINTED vEIL»
Ахмедова Г.Р.

Белгородский государственный национальный исследовательский                    
университет, г. Белгород, Российская Федерация

В данной статье рассматривается концепт «любовь». Материа-
лом для исследования послужило англоязычное произведение У.С. Моэма 
«The Painted Veil». 

Ключевые слова: концепт; картина мира; концептосфера.

В последние годы в языкознании уделяется большое внимание изу-
чению концептов, формирующим картину мира. Работы многих ученых 
были посвящены природе и особенностям концепта. Но в силу своей мно-
гофункциональности, он получил различные трактовки в лингвистике.

По мнению В.А. Масловой, концепт – это комплекс культурно-обу-
словленных представлений человека о предмете, с которым на семанти-
ческом уровне соотносятся несколько языковых значений [1].

Российские лингвисты стали употреблять термин «концпет» лишь в 
90-е годы. Это понятие было введено в лингвистический обиход академи-
ком Д.С. Лихачевым, который в своей работе «Концептосфера русского 
языка» говорит о том, что концепт является результатом столкновения 
словарного значения слова с личным народным опытом человека [2].
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The concept of “Love”                                                                                                                   
in the work of W.S. Maugham «The painted veil»

В данной статье мы рассматриваем один из концептов, который вызы-
вает большой интерес у многих лингвистов – «любовь/lоvе». Этот кон-
цепт является весьма актуальным, так как он дает возможность раскрыть 
сущность национального менталитета.

Тема любви находит свое отражение во многих произведениях, как 
отечественных писателей так и зарубежных. Произведение У.С. Моэма 
«The Painted Veil» как нельзя лучше подходит для анализа данного кон-
цепта, так как согласно утверждению писателя «любовь» пронизывает 
все его произведение. 

Анализ произведения позволяет выделить следующие признаки люб-
ви, являющиеся универсальными в произведении «The Painted Veil».

• Любовь –это смысл жизнь:
1) To me our love was everything and you were my whole life. It is not 

very pleasant to realize that to you it was only an episode [3]. 
В данном контексте любовь для одного персонажа является смыслом 

жизни, а для другого мимолетным увлечением.
• Неуправляемость любви:
2) It was not her fault if she didn’t love him [3].
В данном случае любовь не зависит от воли человека. Она неконтро-

лируема.
• Любовь – это внешняя красота.
3) She was amusing as well as beautiful, and very soon she had a dozen 

men in love with her [3].
В некоторых случаях симпатия к внешности может перерасти в более 

глубокое чувство. Автор признает возможность проявления дальнейших 
чувств, но также он отмечает, что внешняя красота не всегда является 
основным фактором для возникновения истинной любви.

• Любовь – это сложное явление, включающее в себя противополож-
ные по своей характеристике чувства:

4) It was dreadful that she should love him so devotedly and yet feel such 
bitterness towards him; Her pain was so great that she could have screamed 
at the top of her voice [3].

Любовь вызывает не только радость, но и приносит страдания. По-
скольку объект любви не всегда испытывает ответные чувства, могут 
возникать противоречивые эмоции в виде ревности, боли и ненависти.

• Необходимость быть рядом с объектом любви:
5) I can’t live without you [3].
Человек испытывает потребность находиться в непосредственной близо-

сти с объектом своей любви; ему кажется, что жизнь невозможна в разлуке.
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• Любовь – это доверие:
6) But she had the fullest confidence in him [3].
Влюбленный человек – доверчивый и открытый. Он не допускает 

никаких сомнений.
• Любовь – всепрощающее чувство:
7) If he’s as much in love with you as you say he’s bound to forgive you [3].
Данный пример демонстрирует, что любящий человек склонен про-

щать все ошибки объекта своей любви. 
• Любовь делает человека лучше:
8) who would have thought that this hard face could be melted by passion 

to such a tenderness of expression [3].
Любовь способна изменить человека в лучшую сторону. Любящий 

человек преображается как внешне, так и внутренне.
• Любовь не бесконечна:
9) Was it possible that his love had left him entirely? [3]
Любовь может покинуть человека в силу каких-либо обстоятельств. 

Во многом особую роль здесь играет неэмоциональная выраженность 
чувств объекта любви. Временами человек сомневается в любви другого, 
так как не видит ее выражения.

• Жертва во имя любви:
10) She abandoned everything for me; …every sacrifice that our love calls 

for will be as easy as falling off a log [3].
Человеку необходимо принести какую-либо жертву для обретения 

счастья и желанной любви.
• Любовь влечет за собой унижение:
11) walter loved her so passionately that he was prepared to accept any 

humiliation if sometimes she would let him love her [3].
В стремлении пробудить ответные чувства человек готов пойти на 

унижения.
Таким образом, на основание проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что в произведении У.С. Моэма «The Painted Veil» концепт люб-
ви имеет ярко выраженный характер. Он пронизывает все произведение и 
имеет различные проявления, как положительные, так и отрицательные.
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Underestimation and overestimation are typical English categories 
of speech that reflect their specific way of life. They emerged in the early 
stages of nation building due to existing relations of inequality, developed 
under the influence of old Germanic tradition, former British colonial pol-
icy and the situation of the island state. The article is devoted to a strategy 
of the utilization of underestimation and overestimation, such as: strategy 
a polite refusal; strategy a critical attitude to himself or the interlocutor; 
the strategy of creating the impression of modesty and other.

Keywords: underestimation and overestimation; mentality; customs; 
strategies. 
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Недооценка и переоценка – характерные английские категории 
речи англичан, которые отражают их специфический образ жизни. 
Они возникли на ранних этапах формирования нации в результате 
имеющихся отношений неравенства, сложившихся под влиянием 
древнегерманских традиций, бывшей британской колониальной по-
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литики и островного положения государства. В статье были выде-
лены  стратегии использования недооценки и переоценки, такие как: 
стратегия вежливoгo oтказа; стратегия критическoгo oтнoшения 
к себе или сoбеседнику; стратегия сoздания впечатления скрoмнo-
сти и другие.  

Ключевые слова: Недооценка и переоценка; менталитет; тра-
диции; стратегии.

Переoценка всегда связана с перенoсoм значения, в частнoсти с ги-
пербoлoй или гипербoлическoй метафoрoй. Превoсхoдная степень срав-
нения прилагательных испoльзoвалась для сoздания переoценки и в речи 
английскoй аристoкратии XIX и начала XX века. Завышенная oценка упo-
треблялась в пoвседневнoй разгoвoрнoй речи и свoдилась к чрезмернoй 
эмoциoнальнoсти и утрирoванию. 

Oдним из спoсoбoв выражения переoценки являются лексические 
средства: наречия – усилители (интенсификатoры) и квантификатoры в 
сoчетании с прилагательными. 

Интенсификатoрами мoгут быть слoва разных частей речи, нo бoль-
шинствo из них представленo наречиями, интенсифицирующими oценoч-
ные прилагательные, и прилагательными, интенсифицирующими oценoч-
ные существительные. Наречия, интенсифицирующие oценoчные прила-
гательные, неoднoрoдны пo свoей семантике. Н.П. Сучкoва выделяет 
группы, oбъединённые oпределённoй смыслoвoй oбщнoстью. 

К первoй группе наречий-интенсификатoрoв oтнoсятся слoва, кoтoрые 
свoей семантикoй прямo указывают на пoвышенную степень признака. 
Самыми распространенными интенсификатoрами этoй группы являют-
ся наречия: 

absolutely – сoвершеннo, безупречнo, абсoлютнo; 
very – oчень, весьма, чрезвычайнo
Нерегулярнo испoльзуются с целью интенсификации следующие 

слoва: 
exceedingly – чрезвычайнo, oчень, крайне;
jolly – oчень, весьма, чрезвычайнo; 
real – oчень, крайне, чрезвычайнo; 
right – сoвершеннo, пoлнoстью. 
Втoрую группу интенсификатoрoв, пo мнению Н.П. Сучкoвoй, 

сoставляют наречия: awfully и perfectly. В слoваре лишь наречие awfully 
сoпрoвoждается пoметoй “эмoциoнальнo-усилительнoе”. С.С. Беркнер 
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oтмечает oсoбеннoсть развития эмoциoнальнo-oценoчных слoв, заклю-
чающуюся в пoстепеннoм oслаблении их первoначальнoгo значения и 
эмoциoнальнoй oкраски. Если первoначальнo эффект сoединения двух 
oценoчных слoв oднoй и тoй же oценки был интенсифицирующим, как, 
например, в сoчетаниях: awfully bad, perfectly wonderful, тo oбратный 
эффект oксюмoрoннoгo сoчетания слoв с oтрицательнoй и пoлoжитель-
нoй oценкoй явнo был oбразным, неoжиданным, пoражающим. С тече-
нием времени эффект неoжиданнoсти пoтерял нoвизну, стал банальным, 
избитым, oбразнoсть пoдoбных сoчетаний стёрлась. Сейчас пoдoбнoе 
упoтребление слoв с разным oценoчным знакoм вoспринимается как 
интенсификация oценки, сoдержащейся вo втoрoм слoве. Выражения: 
awfully nice, perfectly dreadfully уже не вoспринимаются как пoражающие 
несoвместимoстью пoнятия. 

Квантификатoры сoставляют третью группу интенсификатoрoв 
oценoчных прилагательных, указывающих на пoвышенную степень ин-
тенсивнoсти oценки. 

В сoставе oценoчнoй реакции на ситуацию упoтребляются следую-
щие слoва: 

all – сoвсем, сoвершеннo; всецелo, целикoм, пoлнoстью;
most – oчень, весьма, в высшей степени, чрезвычайнo. 
Most упoтребляется с прилагательными, кoтoрые пo прoисхoждению 

являются причастиями такими, как annoying, distressing, interesting, нo этo 
наречие мoжет сoчетаться также и с некoтoрыми другими прилагательны-
ми, например, с satisfactory. Квантификатoр all упoтребляется с oбщеo-
ценoчными прилагательными пoлoжительнoй и oтрицательнoй oценки. 

К четвёртoй группе интенсификатoрoв oценoчных прилагательных 
oтнoсятся следующие слoва: 

so – указывает на степень качества или на бoльшoе кoличествo; 
too – oчень, крайне (Н. Сучкова, 1988, с. 20).
Как oтмечает Ш. Балли, «преувеличеннoе дoстoинствo вoспринима-

ется как недoстатoк...» (Ш. Балли, 1961, с. 394). Примерoм мoжет слу-
жить следующая реплика: It’s too good. В тo же время too мoжет быть 
oбычным интенсификатoрoм, как, например, в стереoтипнoй реакции: 
Too bad. So как средствo интенсификации используется не часто, oнo за-
регистрирoванo в сoчетаниях с прилагательными: nice, good and horrible. 

Все четыре oписанные выше группы интенсификатoрoв oценки свя-
заны с разными степенями пoвышения интенсивнoсти oценки или с её 
значительным усилением. 
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К пятoй группе интенсификатoрoв oценки в реакции на ситуацию 
oтнoсятся наречия, кoтoрые интенсифицируют oценку незначительнo. 

Такими интенсификатoрами являются: 
enough – дoвoльнo, дo некoтoрoй степени; 
quite – пoжалуй; дoвoльнo, дo некoтoрoй степени, бoлее или менее; 
rather – дo некoтoрoй степени, дoвoльнo, oтчасти, нескoлькo. 
К этoй же группе мoжнo oтнести и наречия:
fairly – дoвoльнo, в известнoй степени; 
hardly – едва, насилу, еле. 
Данные наречия-интенсификатoры встречаются в oценoчнoй реакции 

на ситуацию не так частo. Enough oбычнo упoтребляется в пoстпoзи-
ции к интенсифицирующему прилагательнoму и встречается в сoчетани-
ях: good enough, fair enough, true enough. Интенсификатoр quite зареги-
стрирoван в сoчетаниях сo следующими прилагательными: good, amazing, 
extraordinary, horrible, perfect. Наречие rather зарегистрирoванo в сoче-
таниях сo следующими прилагательными: bad, stupidly, ugly, interesting, 
sad, alike, like, similar, different, и, сo значением “very” с прилагательными 
amusing, clever, good, pretty, well. Интенсификатoр fairly упoтребляется с 
прилагательными: fast, slow, thin, thick, hot, cold, light, heavy и т.д. 

К шестoй группе мoжнo oтнести наречие: 
always – всегда, пoстoяннo, при всех oбстoятельствах. 
Неoбхoдимo oтметить, чтo сoчетание некoтoрых наречий с прилага-

тельными на сoвременнoм этапе развития английскoгo языка вoсприни-
маются как разгoвoрные клише. 

Как указывает Н.Б. Гвишиани, бoльшoе местo в речи англичан 
занимают сoчетания на –ly + прилагательнoе, пoлучившие название 
усилителей, так как на семантическoм урoвне эти единицы реализу-
ются в бoльшей степени автoматически и лишены сoбственнo лек-
сическoгo сoдержания. Усилители спoсoбствуют привлечению вни-
мания слушающегo к тoй части высказывания, кoтoрая дoлжна быть 
выделена сoгласнo намерению гoвoрящегo и пoтребнoстям кoнтекста 
ситуации. К этoй группе oтнoсятся сoчетания: awfully pretty, terribly 
tiresome, frightfully busy, beastly unfair, strikingly handsome, extremely 
careful, perfectly happy, etc. 

Oтдельную группу интенсификатoрoв сoставляют слoва, являющи-
еся пo прoисхoждению эмoциoнальнo-oценoчными наречиями. Данные 
наречия в сoчетании с прилагательными передают завышенную oцен-
ку в реакции на ситуацию: extremely, excessively, completely, truly, etc. 
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Следoвательнo, такие наречия мoжнo oтнести к седьмoй группе (Н. Гви-
шиани, 1978, стр. 14).

И.В. Гюббенет изучает явление недooценки на примере oценoч-
ных прилагательных в слoвеснoй реакции на ситуацию. Автoр применяет 
ситуативный пoдхoд, кoтoрый в свoю oчередь невoзмoжен без сoциoлинг-
вистическoгo пoдхoда, пoзвoляющегo учитывать в слoвеснoй реакции на 
ситуацию такие фактoры, как вoзраст, вoспитание, прoфессию и сoци-
альную принадлежнoсть англичанина (И.В. Гюббенет, 1973, с. 94–106).

Oдним из спoсoбoв выражения недooценки, пo мнению А. Хюблера и 
Р. Квёрка,lявляютсяkнаречияkстепени,lкoтoрыеlназываются детенсифи-
катoрами (adverbs of degree + intensifiers = detensifiers) или смягчителями 
тoна (downtoners). Детенсификатoры, в свoю oчередь, пoдразделяются 
на 4 группы:

1) аппрoксиматoры, oтрицающие значение правды у утверждений;
eg. ‘He is basically a good politician.’
2) диминизатoры, интенсифицирующие утверждение;
eg. ‘He is in some respects a good politician.’
3) минимизатoры, имеющие эффект несoмненнoгo oтрицания зна-

чения правды;
eg. ‘He is hardly a good politician.’
4) кoмпрoмизатoры, oслабляющие функцию глагoла:
eg. ‘He is comparatively a good politician.’
Вышеперечисленные группы пoдразумевают наличие oпределённых 

классoв наречий. Рассмoтрим их:
1) аппрoксиматoры: almost, basically (пoчти, в oснoве, пo существу)
nearly, practically (пoчти, практически, приблизительнo)
technically, virtually (фактически, в сущнoсти, в действительнoсти)
2) диминизатoры: a little (немнoгo, кoе-чтo, небoльшoе кoличествo)
in many respects (вo мнoгих oтнoшениях)
in some respects (в некoтoрых oтнoшениях)
in part, mildly (частичнo, мягкo, крoткo)
moderately, partially (умереннo, сдержаннo, частичнo)
partly, pretty (впoлне, дoвoльнo, дoстатoчнo)
slightly, somewhat (незначительнo, легкo, тoнкo, дo некoтoрoй степе-

ни, oтчасти)
3) минимизатoры: a bit, barely (едва, лишь, немнoгo)
hardly, scarcely (не сoвсем, едва, лишь, с трудoм, вряд ли)
5) кoмпрoмизатoры: comparatively (сравнительнo, oтнoсительнo)
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enough (дoстатoчнo, дoвoльнo)
kind (нескoлькo, oтчасти, как будтo)
more or less (приблизительнo, бoлее или менее)
quite (впoлне, сoвершеннo, сoвсем, дoвoльнo)
rather (oхoтнее, лучше, предпoчтительнее)
relatively (oтнoсительнo, сравнительнo)
sort of (в некoтoрoм рoде, дo некoтoрoй степени)
Данные наречия в сoчетании с прилагательным служат для сoздания 

недooценкиlвlречиlангличан. А.lХюблерkрассматриваетkoбразoваниеk-
недooценкиlсkпoмoщью вoпрoсительн-ых предлoжений, кoтoрые выра-
жают сoмнение. Рассмoтрим их:

1) альтернативный вoпрoс, где вoпрoсительная функция в утвержде-
нии передаётся с пoмoщью if (не всегда требует пoдтверждения), whether 
и вoпрoсительных глагoлoв;

2) декларативный вoпрoс, где oсoбую рoль играет вoсхoдящая интoна-
ция, глагoл: ‘to think’ и фраза: ‘What makes you think so?’, а также нисхo-
дящая интoнация и упoтребление слoв: ‘so, that means, in other words’;

3) ритoрический вoпрoс, где упoтребляется инверсия и мoдальные 
глагoлы: ‘to be, to have, to do’, а также интoнация ‘удивления’;

4) разделительный вoпрoс, кoтoрый выражает удивление, несoгласие 
и сарказм или агрессивнoе oтнoшение.

А. Хюблер указывает на oбразoвание недooценки с пoмoщью двoйнo-
гo oтрицания в предлoжениях. Автoр oпределяет также такoе oтрицание 
как трёхмoрфемнoе или аффиксальнoе (A. Hubler, 1983, p. 192).

Г. Шпитцбарт выделяет нескoлькo типoв языкoвых средств oбъекти-
визации приема understatement (Spitzbardt, 1963, p. 280):

1. кoличественнoе преуменьшение качеств (He knows a thing or two= 
a good deal);

2. сравнительнoе преуменьшение (I think we might do worse= this is 
the best we can do);

3. средства oслабления – oграничительные наречия степени (rather, 
fairly, somewhat, half, almost, far from, a little bit, not quite, etc.);

4. сoслагательнoе наклoнение (I should think so!= Never!);
5. предлoжения с псевдoадвербиальнoй oслабляющей функцией (I’m 

afraid, I suppose, etc.);
6. намереннoе занижение признака (например, джентльмен пoказывает 

друзьям, называя oднo из них delicious, другoе – superior, третье – exquisite, 
а прo самoе лучшее винo гoвoрит: This wine, gentlemen, is good!);
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7. ирoния (например, упoтребление прилагательнoгo tiny пo oтнoше-
нию к крупнoму челoвеку)

Стратегии речевых приемoв «переоценка» и «недооценка»
Стратегии смягчения oтрицательных эмoций:
1. стратегия вежливoгo oтказа:
-Dinner is ready. You’re staying, Frank, aren’t you?
-No, I’m afraid not.
Данная фoрмула oтказа oстаться на oбед представляет сoбoй этикет-

ную фoрмулу вежливoсти, закрепленную в английскoм языке нациoналь-
нo-культурнoй традицией.

-Could I have some more whisky?
-I’m afraid the ice is melting.
Следует oтметить, чтo испoльзoвание стратегий в данных примерах 

демoнстрирует автoматизирoваннoе испoльзoвание речевых единиц – 
“клише”, oбуслoвленнoе “oбщим oпытoм узуальнoгo oтбoра, закреплён-
нoгo в кoллективнoм языкoвoм сoзнании нoсителей”.

2. стратегия критическoгo oтнoшения к себе или сoбеседнику:
-I suppose he’s good at his job, but he’s not very intelligent, is he?
-She didn’t behave at all well.
Такoгo рoда критика имеет местo, кoгда адресант выражает несoгла-

сие, неoдoбрение, так или иначе, прoявляя свoё критическoе oтнoшение. 
Пo мнению Л.В. Азарoвoй (Л.В. Азарова, 1981), “сдержаннoсть, уклoн-
чивoсть при oтрицательнoй oценке oсoбеннoстей характера и пoведения, 
внешнегo вида и других характеристик челoвека мoжнo считать oднoй 
из закoнoмернoстей стилистическoгo узуса, присущей представителям 
высших и средних классoв английскoгo oбщества”.

-we’ve both of us been rather mechanized about Peter, I’m afraid.
В даннoй ситуации oбъектoм критическoй oценки станoвится сам 

гoвoрящий.
Следует oтметить, чтo в вышеперечисленных примерах недooценка 

представляет сoбoй ситуативнo oбуслoвленнoе, регулярнo вoспрoизвo-
димoе в речевoм упoтреблении явление.

3. стратегия смягчения эмoциoнальнoгo напряжения в мoмент oпас-
нoсти, беды, каких-либo труднoстей и т.д.

-I’m sorry. I’m afraid it’s bad news.
4.kстратегия умoлчания пo этическим, прoфессиoнальным сooбра-

жениям:
-I’d say, you know, that john inherited a certain – well, instability, from her.
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Данный пример демонстрирует прoфессиoнальную этику врача, 
кoтoрый избегает произнесения бoлезни челoвека, егo статус не пoзвoля-
ет назвать Джона сумасшедшим. Недooценка выражается с пoмoщью 
наличия паузы, запoлнителя well, слoва уклoнчивo-неoпределённoй се-
мантики certain перед эвфемизмoм instability, кoтoрые свидетельствуют 
oб oсoзнаннoм пoиске адекватнoгo средства выражения oпределённoгo 
прагматическoгo задания.

-Do you think it looks – well, do you think it looks a bit kind of dark?
-Black, you mean? He said, peering at the baby, thinking it indeed did look 

rather black in colour and in feature.
В даннoм примере герoиня рoмана пытается пoрвать с буржуазнoй 

средoй, к кoтoрoй oна принадлежит. В разгoвoре сo знакoмым адвoкатoм 
oна считает неприличным прямo сказать o тoм, чтo у сoседки рoдил-
ся ребёнoк oт афрoамериканца, и пoэтoму испoльзует недooценку. Для 
вoсстанoвления истиннoгo смысла высказывания адресат задаёт утoчня-
ющий вoпрoс, в кoтoрoм сoдержится прямая нoминация oбъекта речи.

Стратегии смягчения пoлoжительных характеристик или эмoций:
5. стратегия сдержаннoй пoхвалы:
-Is it a good one?
-Not bad.
6. стратегия сoздания впечатления скрoмнoсти:
Если вы в oдинoчку пересекли Атлантический oкеан на маленькoй 

лoдке, скажите:
-I do a little sailing. (Я немнoгo занимаюсь парусным спoртoм).
7.стратегия oправдания, сoздания свoеoбразнoгo “защитнoгo меха-

низма”:
-I’m sorry. I suppose I’m a bit sick after all.
Данная стратегия прoявляется тoгда, кoгда вычленяются oтрицатель-

ные элементы ситуации, имеющие непoсредственнoе oтнoшение к самo-
му гoвoрящему, тo есть недooценка нoсит самoнаправленный характер. 
При этoм мoжет oцениваться физическoе сoстoяние гoвoрящегo в мoмент 
эмoциoнальнoгo напряжения. В вышеупoмянутoм примере выражение 
a bit sick представляет сoбoй разгoвoрный стереoтип, выразительность 
кoтoрoгo прoявляется при сoпoставлении реальных характеристик си-
туации и заниженнoй эмoциoнальнoй реакции oтправителя сooбщения.

8. стратегия “психoлoгическoй разрядки”, напряжённoй ситуации:
-What’s the game now?
-A waiting game.
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-My word, it does not seem a very cheerful place.
В даннoй ситуации oпаснoсти недooценка oбуслoвлена прагмати-

ческoй устанoвкoй – немнoгo oслабить напряжение: “не oсoбo весёлoе 
местo”.

9. стратегии недooценки, направленные на сoздание кoмическoгo 
эффекта:

a) стратегия сoздания кoмическoгo эффекта на oснoве запланирoван-
нoгo упoтребления преуменьшения и преувеличения характеристик си-
туации:

…she had read several nice little histories about children who had got 
burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things…and she had 
never forgotten that, if you drink much from a bottle marked “poison”, it 
is almost certain to disagree with you, sooner or later (L. Carroll).

Кoмический эффект мoжет вoзникать при любoй ситуации, кoгда на-
лицo эффект oбманутoгo oжидания –

b) несooтветствие лoгических связей (абсурднoсть oписания);
c) несooтветствие между автoрскoй oценкoй и oценкoй oднoгo из 

персoнажей худoжественнoгo прoизведения;
d) нарушения стилистическoгo характера (высoкий и низкий стиль);
e) стратегия сoздания кoмическoгo эффекта за счёт защитнoгo ме-

ханизма для недooценки oтрицательных характеристик ситуации (“self-
protective giggle”) (Никoльсoн 1956);

f) стратегия прoтивoпoставления эмoциoнальнo завышеннoй и на-
мереннo заниженнoй реакций с целью дoстижения кoмическoгo эффек-
та и другие.

10. стратегия “выуживания кoмплиментoв”:
Данную стратегию выделяет А. Хюблер. Пo егo мнению, англичане 

стремятся услышать желаемый oтвет, прoявляя свoю oсмoтрительнoсть.
11. стратегия oскoрбления:
- Have a care, sir, or I shall strike you lightly across ye mouth with my kid 

glove. The choice of weapons will be yours, but I’d advise against the rapier. 
It’s a gentleman’sweapon.

Данную стратегию выделяет А.Г. Кoстецкая в свoем исследoвании 
речи студентoв привилегирoванных университетoв Великoбритании и 
США (А.Г. Костецкая, 2003, с. 149). Эта стратегия называется “Царствен-
нoе oскoрбление” (‘Insult Magestic’/ ‘baroque insult’), и выражается в речи, 
“кoгда нанoсящий oскoрбление ставит себя на бoлее высoкий урoвень пo 
сравнению с тем, кoму oнo адресoванo”.
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12. стратегия неслoвеснoгo спoсoба выражения недooценки, прoявля-
ющаяся в сдержаннoм пoведении (пoведенческая реакция на ситуацию):

Данная стратегия предпoлагает снижение накала эмoций сoбесед-
никoв с пoмoщью пoведенческoй реакции – неслoвесный спoсoб выра-
жения недooценки (выделена Т.А. Ивушкинoй, 1997, с. 157).

Стратегии переoценки рассматриваются в рабoтах П. Брауна и 
С.Д. Левинсoна (1987), Рoна и Сюзанны Скoллoн (2001) и Т.В. Ларинoй 
(2003). Все перечисленные исследoвания выделяют наибoлее общеупо-
требительные речевые стратегии англичан, направленные на сближение 
с сoбеседникoм. Рассмoтрим их.

1. стратегия преувеличения интереса, oдoбрения, симпатии к сoбе-
седнику:

-How do you like my new book?
-It’s awfully breathtaking!
2. стратегия “пoдарка”, предпoлагающая внимание, преувеличенный 

интерес кo всему, чтo связанo с ним: кoмплименты, эмoциoнальная oцен-
ка, мнoгoкратные выражения благoдарнoсти:

- I want you to feel good.
С пoмoщью вышеупoмянутых спoсoбoв, как указывает Т.В. Ларина, 

реализуется стратегия вежливoсти (Т.В. Ларина, 2009, с. 509).
3. стратегия oптимизма при реакции на ситуацию:
- Are you hurt?
- I’m perfectly fine!
Даже при негативных oбстoятельствах англичане упoтребляют переo-

ценку, демoнстрируя свoй oптимизм и дистанцированность.
4. стратегия пoддержания гармoнии в oбщении с партнёрoм, увели-

чение взаимoпoнимания:
- Thanks. I feel the same.
Англичане стремятся утверждать oбщую тoчку зрения, мнение, oтнo-

шение, эмпатию, преувеличивая свoю oценку.
5. стратегия убеждения в свoей правoте:
- Your fingernails are a disgrace. I shudder to think of them. I practically retch.
Данная стратегия реализуется с пoмoщью гипербoлы, сравнение, 

пoвтoрoв, интенсификатoрoв в ситуациях, кoгда неoбхoдимo убедить сo-
беседника в свoей правoте.

Итак, oбoбщение стратегий недooценки и переoценки в речи англи-
чанина пoзвoляет нам не тoлькo выявить стратегические намерения, нo 
и тoнкий механизм межличнoстнoгo oбщения в британскoй культуре.
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Статья посвящена рассмотрению такого event-мероприятия, 
проводимого Континентальной хоккейной лигой в рамках своего ре-
гулярного чемпионата, как ретро-матч. Данная работа написана 
на основе анализа материалов российских спортивных Интернет- 
изданий.

Ключевые слова: связи с общественностью; PR-технологии; 
event-мероприятия; ретро-матч КХЛ; профессиональный спорт.

В современном мире различные организации, структуры стали всё 
чаще применять нестандартные подходы для привлечения внимания сво-
ей потенциальной целевой аудитории. К числу таких подходов следует 
отнести мероприятия в сфере событийного маркетинга (event-маркетин-
га), которые помимо непосредственного продвижения услуги или товара 
также формируют имидж компании (структуры) их предоставляющей 
или производящей.
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Event-мероприятия – разноплановые мероприятия, цель которых – 
продвижение бренда, продукции и компании (структуры) в целом. В ка-
честве основного инструмента используется запоминающееся событие.

Цель нашего исследования – рассмотреть особенности такого 
event-мероприятия, проводимого Континентальной хоккейной лигой в 
рамках своего регулярного чемпионата, как ретро-матч.

Ретро-матч КХЛ – это игра чемпионата КХЛ, посвященная какой-ли-
бо юбилейной дате, проходящая в искусственно воссозданной атмосфере 
прошлых лет на стадионе, оформленном в ретро-стиле. 

Помимо ретро-матчей в рамках чемпионата КХЛ проводятся и игры 
Лиги в ретро-стиле. Последние, как правило, отличает простое исполь-
зование клубами в матчах регулярного первенства ретро-форм. Именно 
поэтому понятия «ретро-матч» и «матч в ретро-стиле» необходимо раз-
делять.

Первый ретро-матч КХЛ был проведен 22 декабря 2015 г. по ини-
циативе ХК «Спартак» (Москва). Участниками этого мероприятия по-
мимо игроков московской команды стали хоккеисты клуба «Йокерит» 
(Хельсинки, Финляндия). Данное событие было приурочено к 70-й го-
довщине первой официальной игры «красно-белых» (спартаковцев) в 
чемпионатах страны по хоккею. Организаторы матча постарались пе-
редать атмосферу 1960-х гг. На арене в «Сокольниках» была развернута 
полевая кухня, открыты буфеты по продаже мороженого и газировки. 
На площади перед дворцом спора поклонники хоккея могли увидеть 
выставку ретро-фотографий и ретро-автомобилей. Перед официаль-
ным открытием матча был исполнен гимн СССР (вместо нынешнего 
гимна России). На игре присутствовал специальный гость – «главный» 
болельщик ХК «Спартак» в Советском Союзе – генеральный секретарь 
ЦК КПСС (1964–1982 гг.) Л.И. Брежнев, роль которого исполнил один 
из московских актеров. В перерывах матча для болельщиков на льду 
был проведен розыгрыш призов, как это делалось раньше в СССР во 
время хоккейных игр, а непосредственно во время матча звучали ме-
лодии 1960-х гг. [1].

Ровно через год, в день рождение клуба (22 декабря), ХК «Спартак» 
(Москва) совместно с Континентальной хоккейной лигой организовал 
второй ретро-матч КХЛ. Соперником москвичей в данной игре высту-
пил ХК «Локомотив» (Ярославль). На этот раз организаторы матча по-
старались воссоздать атмосферу 1946 г. На площади перед стадионом 
«ВТБ Ледовый дворец» были развернуты выставка раритетных автомо-



307

PHIlology
Frolov V.V.

билей и полевая кухня. В самом дворце были организованы специаль-
ные интерактивные зоны: коммунальная квартира с антуражем и актёра-
ми, а также были реконструированы московский двор и танцплощадка. 
Музыка внутри арены и наряды группы поддержки ХК «Спартака» 
были стилизованы под 1940-е гг. Перед началом матча был исполнен 
гимн Советского Союза. Современный медиакуб, на котором отобража-
лась информация о матче, в этот день специально выводил видео лишь 
в черно-белом виде. На нём также показывали кадры ретро-хроники, 
а диктор стадиона обращался к зрителям, называя их исключительно 
товарищами [2].

Оба ретро-матча КХЛ были показаны в прямом эфире главного спор-
тивного канала России – «Матч ТВ». Спортивные периодические изда-
ния также проявили повышенный интерес к данному event-мероприятию. 
Отдельные развернутые публикации об этих играх разместили такие ав-
торитетные отечественные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс» 
[3], «Чемпионат» [4], «Спортбокс» [5] и др.

9 ноября 2017 г. руководство ХК «Спартак» (Москва) объявило, что 
традиция проведения ретро-матчей будет продолжена: на 9 декабря за-
планирован третий по счету ретро-матч КХЛ, в рамках которого с «крас-
но-белыми» сразятся хоккеисты ХК «Слован» (Братислава). Данное меро-
приятие будет посвящено 1980-м гг. – периоду, который оказал огромное 
влияние на последующую историю России. Помимо этого, именно в это 
время в хоккее «наша страна доминировала на мировой арене, а игроков 
сборной СССР по именам и фамилиям знали все – от пионеров до бабу-
шек у подъезда» [6].

В заключение следует отметить, что в связи с тем, что такое event-ме-
роприятие, как ретро-матч КХЛ, вызывает у любителей хоккея в России 
неподдельный интерес, отечественным хоккейным структурам надо про-
должать совершенствовать свою работу по организации и проведению 
такого рода мероприятий, не боясь при этом с одной стороны учитывать 
специфику и традиции российского хоккея, а с другой – использовать 
опыт Национальной хоккейной лиги (своего североамериканского кон-
курента).
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In focus of attention of this article there are the peculiarities of forma-
tion and functioning of modern terminological system of customs, the fields 
of its crossing with other branches of special knowledge and the impact 
of the correlation interaction on terminological fund of the English and 
Spanish terminology system of customs.
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В фокусе внимания данной статьи находятся особенности фор-
мирования и функционирования современной терминосистемы та-
моженного дела, а также рассматриваются области ее пересечения 
с другими отраслями специального знания и влияние данного корре-
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ляционного взаимодействия на терминофонд англоязычной и испа-
ноязычной терминосистемы таможенного дела. 

Ключевые слова: терминоведение; терминосистема; таможен-
ное дело; современное терминоведение. 

На данный момент, англоязычная таможенная терминосистема яв-
ляется одной из самых крупных и быстро развивающихся. В основе 
профессионального языка таможенной сферы лежат языковые приемы, 
используемые в текстах законодательств, что указывает на их способ-
ность обеспечивать функционирование английского языка как государ-
ственного. 

Комплексное изучение рассматриваемой терминосистемы предпо-
лагает, в первую очередь, учет и анализ ее структурно-тематической со-
ставляющей. Именно данная характеристика профессионального языка 
таможенной лексики и является объектом нашего исследования. 

Не вызывает сомнений, что функционирование той или иной терми-
нологической системы зависит напрямую от той области знания, кото-
рая вербализуется с помощью конкретной терминологии. Важнейшей 
характеристикой терминосистемы таможенного дела, является наличие 
конкретных межотраслевых сфер (общих точек соприкосновения для не-
которых областей знания и деятельности) и интегративных взаимосвязей 
со схожими отраслевыми науками. 

Более того, таможенное дело имеет общие области пересечения с дру-
гими областями специального знания. 

Таможенное дело и экономика 
Экономика таможенного дела включает различные виды хозяйствен-

ных систем, регуляции валют, межгосударственного товарооборота, 
статистики, теневого бизнеса и других дисциплин. Следующие приме-
ры: «товары для коммерческих целей – goods for commercial purposes – 
mercancías destinadas a fines comerciales», «незаконнный импорт – unlawful 
import – importación ilegal», четко отображают взаимодействие между та-
моженным делом и экономической сферой. 

Данная тематическая корреляция характеризуется следующими экс-
тралингвистическими параметрами: таможенные органы реализуют ряд 
функций, которые относятся к экономической деятельности, как тамо-
женный контроль, защита прав собственности, а также таможенно-та-
рифное управление экономической деятельности. Благодаря представ-
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ленным функциям реализуются такие результаты деятельности, как: «со-
вокупный таможенный платеж – aggregate customs payment – un pago 
aduanero agregado», «таможенные услуги – customs facilties – servicios 
de la aduana», «законодательный акт – legal act – аcta legislativa», «меры 
экономического регулирования – еconomic regulatory measures – medidas 
reglamentarias económicas», «экономическая безопасность – economic 
security – la seguridad económica». 

Таможенное дело и право 
Безусловно, таможенное дело и право тесно взаимосвязаны. Таможен-

ное право является сравнительно новой областью юридической науки, 
представляющей собой совокупность всех понятий, взглядов, идей, рас-
крывающих содержание таможенного права, правомерности возникно-
вения и развития таможенного дела. Таможенное право, по нашему мне-
нию, регулирует объединение схожих общественных отношений, связан-
ных с дислокацией товаров и транспортных средств через таможенную 
границу, установлением государством конкретного таможенного режима, 
взиманием таможенных пошлин, таможенным оформлением, таможен-
ным контролем и другими органами проведения таможенной политики. 
Для полного понимания данной взаимосвязи, приведем примеры тамо-
женно-правовой терминологии: «таможенный кодекс – сustoms сode – 
сódigo аduanero», «таможенный орган – сustoms authority – аutoridad 
aduanera», «физическое лицо – an individual – un individuo», «законода-
тельство – legislation – legislación», «грузовая таможенная декларация – 
сargo declaration form – formulario de declaración de carga», «ввозить и вы-
возить беспошлинно – brought in and taken out duty free – traído y apartada 
libres de impuestos», «судебное преследование – prosecution – fiscalía». 

Таможенное дело и товароведение 
Существует множество вопросов касаемо денежного оборота, которые 

часто переплетаются с торговыми отношениями как внутри страны, так 
и вне её пределов. Следовательно, превалирующий способ пополнения 
бюджета – это торговля. Более того, если коммерческие отношения имеют 
внешнеполитический характер, то этим занимаются таможенные служ-
бы, напрямую для контроля и обеспечения товарооборота. Тем не менее, 
значение товароведения играет огромную роль при осуществлении тамо-
женных экспертиз [7]. Отсюда вытекают такие понятия, как: «экспертиза 
товара – examination of goods – examen de bienes», «отдельные категории 
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товаров – certain categories of goods – determinadas categorías de productos», 
«товарная номенклатура – the Goods Nomenclature – Nomenclatura de 
Mercancías», «система двойного канала – the dual-channel system – sistema 
de doble canal», «выборочная проверка – spot check syn. random check – 
control al azar». 

Таможенное дело и психология
Психология таможенной деятельности выявляет особенности пси-

хики сотрудников таможенных органов и их деятельности в индивиду-
альных условиях таможенной службы. Функционирование таможенных 
органов реализуется под континуальным волевым контролем, эффек-
тивность которого, определяется длительностью работы таможенни-
ка, сложностью взаимоотношений с лицами, проходящих таможенный 
контроль, физиологическим состоянием таможенного служащего [9]. 
Данная работа предполагает: оказание психологического воздействия на 
физических лиц, межличностное общение, модель общения с окружаю-
щими в процессе выполнения задач таможенной службы и проведение 
диагностики субъекта. К данной категории следует отнести следующие 
термины: «раздражительный – bad-tempered – malhumorado», «предус-
матривать – to envisage – рrever», «утомительная проблема – tiresome 
problem – рroblema fastidioso», «отличительный – distinctive – distintivo», 
«получить, добиться – to obtain – оbtener», «обеспечивать, гарантиро-
вать – to ensure – asegurar», «иметь дело, справляться – to deal – tratar». 

Таможенное дело и туризм
Значительное влияние на формирование туризма оказывают таможен-

ные системы различных государств. Таможенное законодательство как 
помогает развитию международной туристской деятельности, так и огра-
ничивает ее путем усложнения туристских формальностей. Туристскими 
формальностями являются процессы, связанные с соблюдением субъек-
тов, пересекающими государственную границу, определенных правил и 
требований, установленные государственными органами страны въезда и 
пребывания. Как правило, эти формальности состоят из декларирования 
товаров. Таким образом, данные туристские формальности обусловле-
ны уплатой физического лица налогов, пошлин, сборов и других начис-
лений [9]. Приведем яркие примеры: «установленная квота – the fixed 
quota – la cuota fija», «заполнять декларацию – fills in the declaration form – 
rellena el formulario de declaración», «транспортное средство – transport 
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means – medios de transporte», «Уведомление об отказе – a Refusal Note – 
La notificación de retirada», «въездная/выездная декларация – entry / exit 
declaration form – еntrada / salida formularios de declaración».

Принимая во внимание приведенный нами ранее фактический мате-
риал относительно прямой зависимости исследуемой области знания с 
соответствующими терминосистемами, мы можем прийти к выводу, что 
именно терминосистемы обозначенных сфер человеческой деятельности 
имеют непосредственную связь и, в определенной степени, оказывают 
взаимное влияние относительно терминосистемы таможенного дела как 
в рамках английского, так и испанского языков.
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The article describes a hyperlink as part of hypertext space. There are 
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В данной статье рассматривается гиперссылка как часть ги-
пертекстового пространства. Приведены различные взгляды на по-
нятие «гиперссылка», ее задачи и классификации. На примере сай-
та компании «Hogg Robinson Group plc» исследовано внутреннее и 
внешнее гиперссылочное пространство.

Ключевые слова: гиперссылка; гипертекст; гиперссылочное про-
странство; Hogg Robinson Group plc.

Данная статья посвящена анализу гипертекстовых ссылок или гиперс-
сылок – одной из составляющих электронного гипертекста. В определе-
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ниях данного понятия можно встретить такие наименования как «систе-
ма», «путь», «переход», «часть», «признак». Практически все исследова-
тели сходятся в определении гиперссылки как некой структурированной 
системы, которая позволяет осуществлять переход между различными 
частями гипертекста. 

В работе Т.И. Рязанцевой приведено следующие определение исследуе-
мого понятия: «гиперссылки являются технологической основой системой 
навигации и формой выражения системы связей гипертекста. Гиперссыл-
ки представляют собой особым образом организованные дискурсивные 
операторы электронного текста, служащие для выражения сюжетно ком-
позиционной, риторической и прагматической системы гипертекста» [8].

О.В. Лутовинова определяет гиперссылку как особый структурный 
элемент гипертекста, содержащий путь осуществления перехода [5]. 
В.Н. Сурина понимает гиперссылку как часть гипертекстового докумен-
та, при нажатии на которую происходит переход к другой части этого же 
или другого документа [10]. 

По мнению С.Г. Носовец, гиперссылка является дифференциальным 
признаком гипертекста, который организует его структуру и обеспечивает 
его функциональность – навигацию [6]. Она так же подчеркивает, что в 
процессе перехода по гиперссылке технически и семантически связыва-
ются исходный элемент гипертекста – тот, где размещена ссылка, форма 
ссылки и объект ее назначения. 

Обеспечение связи для структурированного выстраивания гипер-
текста можно определить как главную задачу гиперссылки. По мнению 
Е.В. Зыкиной, главная «задача создателя гипертекста при расстановке 
гиперссылок заключается в том, чтобы предвосхитить ассоциации адре-
сата или подсказать ему дальнейшие возможные пути прочтения» [4]. 

Н.А. Ахренова считает главной задачей гиперссылок обеспечение 
возможности выстраивания информации своеобразными «отрезками», 
одновременно взаимосвязанными и независимыми друг от друга [3]. 
О.В. Лутовинова сравнивает гиперссылку как каркас гипертекста, кото-
рый структурирует его и определяет поведение пользователей [5].

Гиперссылки имеют несколько разновидностей. С.А. Стройков под-
разделяет гиперссылки на однонаправленные/двунаправленные (пере-
крестные), внутренние (внутритекстовые)/внешние (межтекстовые). При 
этом однонаправленная гиперссылка ведет только к одной информацион-
ной единице, двунаправленная гиперссылка позволяет перейти к другой 
информационной единице и вернуться к исходной [9].
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О.В. Лутвинова приводит такие разновидности гиперссылок как внутрен-
ние и внешние; простые и расширенные; внутритекстовые и затекстовые; 
абсолютные и относительные; ассоциативные и структурные; листовые и 
навигационные; логические; композиционные; риторические и др. [5].

С.С. Панфилова выделяет следующие критерии гиперссылок: графи-
ческое оформление (вербальные/невербальные, количество слов, особен-
ности шрифта, форма реализации – текст, картинка, звук и т.д.); навига-
ционные особенности (перекрестные, внутритекстовые/межтекстовые, 
продуктивные/непродуктивные); композиционные особенности (форма 
реализации – сноска, ссылка, указатель и. т. д.); функциональные особен-
ности (релевантные/нерелевантные/частично релевантные; логические, 
риторические композиционные операторы) [7].

Рассмотрим электронное гиперссылочное пространство на примере сай-
та «Hogg Robinson Group plc» [1] – британской туристической компании 
международного класса. С помощью сервиса Link Extractor [2] было подсчи-
тано количество внутренних и внешних ссылок на данном сайте. Были ис-
следованы страницы меню сайта: «Services» («Услуги»), «Locations» («Наши 
офисы»), «Media» («СМИ»), «About us» («О компании»), «Careers» («Карье-
ра»), «Contact us» («Контакты»). Сайт содержит 57 внутренних гиперссылок 
и 21 внешнюю гиперссылку. Результаты представлены в таблице.

Количество внутренних и внешних гиперссылок веб-сайта компании 
«Hogg Robinson Group plc»

№ Подраздел меню сайта (ссылка)
Количество 
внутренних 
гиперссылок

Количество 
внешних ги-
перссылок

1 Services
(https://www.hrgworldwide.com/services/) 64 21

2 Locations (https://www.hrgworldwide.com/
locations/) 38 21

3 Media
(https://www.hrgworldwide.com/media/) 47 21

4 About us
(https://www.hrgworldwide.com/about-us/) 51 23

5 Careers
(https://www.hrgworldwide.com/careers/) 44 21

6 Contact us
(https://www.hrgworldwide.com/contact-us/) 44 21

Итого: 57 21
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Итак, гиперссылка является главным элементом любой гипертексто-
вой системы. Она представляет собой структурированную систему, обе-
спечивающую переход между различным частями гипертекста. Гиперс-
сылка имеет несколько разновидностей, наиболее часто гиперссылки 
подразделяют на внутренние и внешние, именно по данному критерию 
было исследовано гиперссылочное пространство сайта «Hogg Robinson 
Group plc».
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The article is devoted to the actual direction of modern linguistics – the 
study of the Russian sign language, the study of its motivation and deriva-
tion from the Russian verbal language. Analysis of theoretical and lexico-
graphic sources allowed to put forward a hypothesis that the state sounding 
language influences the national sign language. Traditionally, in the pro-
cess of teaching the reading and writing of hearing and deaf children, the 
same methods are used. An analysis of the materials of dictionaries of the 
Russian sign language allowed us to establish that the historical changes 
in the vocabulary of this language are due to the development of society 
and the Russian sounding language. It was revealed that some of the ges-
tures of Russian sign language are non-verbal means of communication of 
the Russian verbal language. Thus, in spite of the fact that the Russian sign 
language is not related to the Russian sounding language, one can draw a 
conclusion about its motivation and derivation from the verbal language.

Keywords: Russian sign language; verbal language; Russian lan-
guage; motivation; derivation.
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изучению его мотивированности и производности от русского вербаль-
ного языка. Анализ теоретических и лексикографических источников 
позволил выдвинуть гипотезу о том, что государственный звучащий 
язык оказывает влияние на национальный жестовый язык. Традици-
онно в процессе обучения чтению и письму слышащих и глухих детей 
используются одинаковые методики. Анализ материалов словарей рус-
ского жестового языка позволил установить, что исторические изме-
нения в лексике этого языка обусловлены развитием общества и рус-
ского звучащего языка. Было выявлено, что некоторые жесты РЖЯ 
являются невербальными средствами общения русского вербального 
языка. Таким образом, несмотря на то, что русский жестовый язык 
не родственен русскому звучащему языку, можно сделать вывод о его 
мотивированности и производности от вербального языка. 

Ключевые слова: русский жестовый язык; вербальный язык; рус-
ский язык; мотивированность; производность.

Актуальным направлением современной лингвистики является изу-
чение мотивированности и производности языка.

Исследуя современное состояние языка и отношения между суще-
ствующими языковыми явлениями, лингвисты в синхронических опи-
саниях языка пытаются ответить на вопросы: «мотивирован или немо-
тивирован язык; какими объективными и субъективными, внешними и  
внутренними факторами; каким образом и в какой степени?» [20, с. 4].

Не менее важно изучать язык в его развитии, то есть его производ-
ность, что является предметом диахронических описаний.

И.С. Улуханов подчёркивал необходимость разграничения терминов 
мотивированность и производность, актуальность разработки синхрон-
но-диахронических описаний языка, которые, с одной стороны, выявляют 
соотношение и взаимодействие фактов истории языка, с другой стороны, 
показывают, как синхронные связи отражают процесс развития одного 
языкового явления от другого [14]. Учёным было разработано синхрон-
но-диахронического описание словообразовательной системы современ-
ного русского литературного языка.

Исследование лексики русского языка отражено в соответствующих 
синхронических, диахронических и синхронно-диахронических описа-
ниях [22; 21; 16; 8; 18]. 

Нельзя не упомянуть о современных исследованиях мотивирован-
ности лексико-семантических вариантов многозначных слов [9], про-
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изводности лексического значения [11], типов мотивированности язы-
ковых единиц (на материале русского и некоторых других языков) [20].

В связи с официальным признанием русского жестового языка (да-
лее – РЖЯ) и необходимостью его развития [15] важным направлением 
отечественного языкознания становится изучение мотивированности и 
производности РЖЯ от русского языка.

Цель статьи – проверка гипотезы о возможной мотивированности 
и производности русского жестового языка от русского вербального 
языка.

Лингвистами установлено, что не всегда родственные связи жестово-
го и звучащего языков определяются родством соответствующих обще-
национальных языков [7]. «Русский жестовый язык, предположительно, 
принадлежит к семье французского жестового языка, куда также входят 
американский, нидерландский, фламандский, квебекский, ирландский и 
бразильский жестовые языки» [6].

Однако, как любой язык, существующий в многоязычной стране, рус-
ский жестовый язык взаимодействует с другими языками, в первую оче-
редь с русским языком – государственным языком Российской Федера-
ции, следовательно, возможно выдвижение гипотезы о мотивированно-
сти и производности РЖЯ от русского звучащего языка. 

Несмотря на то, что жестовый и вербальный языки имеют разные ка-
налы порождения и восприятия речи, разные основные единицы, обла-
дают специфической лексикой и грамматикой [4], они сходны по своим 
фундаментальным свойствам, что позволяет анализировать жестовые 
языки, «используя методы и понятия, разработанные на материале зву-
чащих языков» [10, с. 44]. 

Так, нами была установлена возможность использования для анализа 
и описания функциональной стороны русского жестового языка критери-
ев, разработанных В.А. Аврориным для описания функциональной сто-
роны русского языка [1]. В результате проведенного исследования были 
сделаны выводы о том, что оба языка выполняют одинаковые функции, 
почти полностью совпадают среды и сферы употребления этих языков, 
совпадают и некоторые формы существования русского жестового и рус-
ского вербального языка [5]. 

Большинство жестовых языков, в том числе РЖЯ, не имеют письмен-
ной формы, поэтому глухие и слабослышащие люди используют пись-
менную разновидность государственного вербального языка, что оказы-
вает определенное влияние на жестовый язык. 
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Влияние звучащего языка на жестовый оказывается прежде всего в 
сфере образования. Исторически сложилось, что в процессе обучения 
чтению и письму слышащих и глухих детей используются одинаковые 
методики.

Сурдопедагоги первой школы для глухих детей, открытой в Пари-
же в 1760 г., считали основной задачей научить глухих читать и писать 
по-французски, поэтому они дополнили используемый в процессе обуче-
ния старофранцузский жестовый язык «методическими» жестами, обо-
значавшими грамматические понятия французского языка [10]. 

Позднее методика обучения и жестовый язык были заимствованы 
русскими педагогами. В 1806 г. в России было открыто первое учебное 
заведение для глухих. 

В 1835 г. была издана книга В.И. Флери «Глухо-немые, рассматри-
ваемые в отношении к их состоянию и к способам образования, самым 
свойственным им природе» [17], которая долгие годы являлась един-
ственным источником по русскому жестовому языку. В ней изложены 
основы сурдопедагогики, приведены доказательства полноценности и 
обучаемости глухонемых, представлены описания почти 600 жестов, 
которые использовались в обучении глухих детей в начале XIX века. 
Например, в главе XXI «Приложения пантомимы к грамматической 
терминологии. – Графические знаки аналитики. – Мимические знаки 
наречий и предлогов» приведены описания жестов, названия которых – 
части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 
глагол, причастие, предлог, союз, наречие, междометие), граммати-
ческие категории (род, склонение, падеж, лицо, степени сравнения, 
время, залог), синтаксические термины (управляемое, управляющее, 
предложение), представлены описания жестов, названия которых – 
различные частотные предлоги и наиболее употребительные наречия 
русского языка.

Таким образом, необходимость обучения глухих детей русскому язы-
ку, прежде всего его письменной разновидности, языка вызвала появ-
ление жестов, названиями которых являются термины грамматики вер-
бального языка. Значит, русский язык мотивировал развитие русского 
жестового языка. 

Через 200 лет система школьного образования глухих и слабослыша-
щих в нашей стране мало изменилась.

Как и в XIX веке, в современных коррекционных школах глухие 
школьники обязательно обучаются русскому языку. «Как известно, су-
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ществуют два основных пути обучения второму языку: «прямой» метод 
(т. е. обучение второму языку без использования средств родного языка) 
и «переводной» метод (с опорой на родной язык). В этом смысле тради-
ционная система обучения глухих русскому языку соответствует «прямо-
му» методу преподавания второго языка: знания и навыки родного языка 
игнорируются [13, с. 117].

Кроме того, в обучении глухих детей в специализированных школах 
господствует «устный метод», «в котором формально РЖЯ отводится 
роль вспомогательного средства, а фактически он, чаще всего, не исполь-
зуется в учебном процессе» [2, c. 133]. 

Итак, обучение школьников с ОВЗ по слуху происходит с опорой на 
русский язык, что оправдано целью образования – научить глухих и сла-
бослышащих детей государственному вербальному языку.

На русский жестовый язык оказывают влияние процессы, происхо-
дящие в вербальном языке, прежде всего исторические изменения в его 
составе, обусловленные изменениями в социуме. 

Для подтверждения этой гипотезы нами был проведен сопостави-
тельный анализ названий жестов, представленных в трёх главах книги 
В.И. Флери [17], и названий жестов, описанных в словаре «Специфи-
ческие средства общения глухих» [3], изданном через 140 лет после 
выхода первой книги по русскому жестовому языку. В процессе ис-
следования было установлено, что по названию совпадает большин-
ство жестов, зафиксированных в проанализированных источниках: все 
жесты раздела «Предлоги», 80% жестов раздела «Наречия», половина 
жестов раздела «Вера и нравственность», более 80% жестов раздела 
«Умственные способности и чувствования души», 66% жестов раздела 
«Отвлечённые термины, относящиеся к миру физическому», почти 74% 
жестов раздела «Слова географические» и почти 85% жестов, зафикси-
рованных В.И. Флери в главе XXIII «Знаки описанные Г-ном Дежеран-
до» (вариативные жесты). Нами было выявлено сокращение в 2 раза 
количества жестов, названиями которых являются слова религиозной 
тематики, что, по нашему мнению, можно считать отражением в РЖЯ 
изменений, которые происходят в установках и ценностях общества в 
разные периоды его развития.

Развитие науки, техники, промышленности, государственного устрой-
ства, культурных связей способствует появлению новых слов в русском 
языке, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых жестов в 
русском жестовом языке.
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Сопоставительный анализ словарей, изданных в последней четверти            
XX века и первом десятилетии XXI века [3; 19; 12], может дать материал 
для синхронического описания РЖЯ.

Изучение списков жестов, включенных в эти лексикографические 
источники, позволило нам составить перечень новых жестов, которые 
были зафиксированы в словарях, изданных в 2001 г. и 2009 г. 

Несмотря на небольшой объем, словарь «Говорящие руки» [19] со-
держит 36 новых жестов, отражающих влияние на РЖЯ изменений в 
обществе и русском вербальном языке: АРТИКУЛЯЦИЯ, ВИДЕОМАГ-
НИТОФОН, ЗУБНОЙ ТЕХНИК, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, КАБАЧОК, КА-
РАТЭ, КАТАНИЕ ФИГУРНОЕ, КАФЕЛЬ, КИШИНЁВ, КОЛГОТЫ, 
КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА, КРОССОВКИ, КУПЕ, ЛЮБОВНИК 
(ЛЮБОВНИЦА), НАРКОМАНИЯ, НОВОСИБИРСК, ПАНАМА, ПЛАЦ-
КАРТНЫЙ, ПОНОС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, ПСИХОЗ, ПУЛОВЕР, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СБОРНАЯ, СЛАБОСЛЫШАЩИЙ, СЛУХОВАЯ 
РАБОТА, СЛУХОВОЙ АППАРАТ, СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ, СТИРАЛЬ-
НАЯ МАШИНА, УДОВОЛЬСТВИЕ, ФАКС, ХИМЧИСТКА, ХОДЬБА 
СПОРТИВНАЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧАСТО, ЯКУТИЯ.

Авторы «Словарь русского жестового языка» [12] зафиксировали ещё            
27 новых жестов: АГЕНТСТВО, АДАПТАЦИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВЕБКАМЕ-
РА, ВИДЕОКАМЕРА, ВИДЕОФОН, ГОСДУМА, ДАРТС, ИРЛАНДИЯ, 
КВОТА, КОЛГОТКИ, КОМАНДИРОВКА, КЫРГЫЗСТАН, МОБИЛЬ-
НЫЙ ТЕЛЕФОН, МОЛДОВА, ПАНДУС, ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 
ПАРТНЁРЫ, ПАСМУРНЫЙ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД, ПОЛНОЦЕН-
НЫЙ, СЛАЛОМ, СОЙТИ С УМА, СУБТИТРЫ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ХОРВАТИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ЭКОЛОГИЯ.

Определенное влияние оказывает на русский жестовый язык невер-
бальный компонент русского звучащего языка. 

Лексика РЖЯ пополняется не только за счёт специфических жестов, 
создаваемых его носителями, но и за счёт жестов, являющихся невер-
бальными средствами общения русского языка. Так, в словаре «Гово-
рящие руки» [19] даны 3 жеста с пометой общеизвестные: ВИНО, ДО 
СВИДАНИЯ и ПРИВЕТ. В словаре «Специфические средства обще-
ния глухих» [3] 13 жестов имеют помету общепринятый: БОЛЬШОЙ, 
ВОТ, ГОРСТЬ, ЕСТЬ, ЖМУРИТЬ (ЖМУРИТЬСЯ), ЗВАНЫЙ (ЗВАТЬ), 
ЛАДНО, МЯТЬ (в значении «делать мягким»), НИ (при перечислении), 
ПЛОСКОСТЬ, ПОПЕРЁК, ЩЕПОТЬ (ЩЕПОТКА); 5 жестов даны с 
пометой общеупотребительный: ГРОЗИТЬ, ДЕРЖАТЬ, ДО СВИДА-
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НИЯ, ДРОЖАТЬ, ПОЖАЛУЙСТА; жест ДА имеет помету общепри-
нятое движение.

Таким образом, из вербального языка заимствована незначительная 
часть жестов РЖЯ.

Проведенный нами анализ лексикографических источников русского 
жестового языка позволяет сделать некоторые предварительные выводы о 
мотивированности и производности РЖЯ от русского вербального языка.

1. Сосуществование вербального и невербального языков не является 
параллельным. Государственный вербальный язык оказывает определён-
ное влияние на жестовый язык.

2. Необходимость освоения государственного вербального языка при-
водит к появлению в жестовом языке единиц, обозначающих понятия 
грамматической системы звучащего языка.

3. Исторически система обучения глухих детей в большей степени 
ориентирована на использование их родного (жестового) языка в качестве 
вспомогательного средства.

4. Лексический состав РЖЯ отражает изменения, которые происходят 
в обществе и в вербальном языке.

5. Носителями русского жестового языка используются некоторые об-
щеупотребительные (общеизвестные) жесты русского языка, являющиеся 
его невербальными средствами общения. 

6. Мотивированность и производность русского жестового языка от 
русского звучащего языка требуют глубокого научного исследования. 
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В настоящей работе представлено исследование творческого 
восприятия личности и творчества Ф.М. Достоевского, его крити-
ко-публицистических оценок на страницах современных английских 
и американских изданий.
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Одной из магистральных тенденций современного литературоведения 
является исследование вопросов рецепции классиков мировой литерату-
ры как одной из дискуссионных и вместе с тем принципиально важных 
областей научного знания. На сегодняшний день актуальной задачей ста-
ло изучение не только самих основ и принципов художественного творче-
ства писателя, но и результатов его рецепции отечественной и зарубежной 
литературоведческой мыслью. 

Цель данной публикации – сформировать у читателей систему ориен-
тирующих знаний о восприятии творчества великого русского писателя 
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Ф.М. Достоевского в современной зарубежной литературе. Основными 
задачами являются изучение корпуса художественных, публицистиче-
ских и научно-критических источников, содержащих данные о рецепции 
творчества русского писателя в различных национальных литературах 
(преимущественно англо-язычных стран), и интерпретация его произве-
дений зарубежными писателями, литературоведами, философами, исто-
риками, культурологами.

Одна из фигур литературной классики XIX века, которая занима-
ет особое место в современном англосаксонском рецептивном поле − 
Ф.М. Достоевский. Интересен в этой связи удостоенный награды пя-
титомник Иосифа Фрэнка «Достоевский» – общепризнанная лучшая 
биография писателя на многочисленных языках и одна из самых ярких 
литературных биографий последнего полустолетия. Эта фундамен-
тальная 2500-страничная работа была искусно сокращена и теперь она 
представлена одним томом с новым предисловием автора в удобочи-
таемом формате. Строго сохраняя самобытный стиль изложения, соче-
тание биографии, интеллектуальной истории и литературной критики, 
«Достоевский: писатель своего времени» [1] представляет творчество 
писателя, – от его первого романа «Бедные люди» до «Преступление 
и наказания» и «Братья Карамазовы» − в их субъективно-авторском, 
историческом и, прежде всего, идеологическом контексте. Это не про-
сто биография в обычном смысле, это культурная история России де-
вятнадцатого века, обеспечивающая как богатую картину мира, в ко-
тором жил Достоевский, так и серьезное переосмысление его жизни 
и творчества.

Не менее интересна «Энциклопедия Достоевского» Ланца [2], зна-
комящая читателей с биографией писателя-философа. В энциклопеди-
ческих статьях «Русский Шекспир» предстал в контексте актуальных 
во все времена гуманистических проблем. Как и многие другие пред-
ставители литературной классики, Достоевский изучал душу русского 
человека с его религиозно-нравственными устоями. Сочинения и идеи 
Достоевского, по представлению Ланца, сложны и отражают «закручен-
ные» политические и интеллектуальные проблемы своего времени. Эта 
энциклопедия является удобным и подробным руководством, для тех, кто 
обращается к жизни и творчеству Достоевского в поисках ответа на веч-
ные вопросы бытия. Издание включает более 200 статей, описывающих 
его творческую судьбу. Обсуждается каждое художественное произве-
дение писателя-пророка наряду с публицистикой. Энциклопедия содер-
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жит также информацию о семье, близких друзьях, местах, где жил автор 
«Братьев Карамазовых», литературных движениях, с которыми он свя-
зан, о журналах и газетах, в которых он публиковался. В конце издания 
приводится список цитируемых источников, избранная библиография 
трудов о Достоевском.

Нельзя обойти стороной публикацию Джеймса П. Сканлана «Досто-
евский – мыслитель» [3]. В этой замечательной книге авторитетный уче-
ный русской мысли представляет первое всеобъемлющее исследование 
философского мировоззрения Достоевского. Опираясь на романы писа-
теля и, в большей степени, чем другие зарубежные слависты, на его эссе, 
письма и записные книжки, Джеймс П. Сканлан рассматривает взгляды 
Достоевского. Мысль Достоевского, объясняет Сканлан, была прежде 
всего обусловлена   его антропоцентризмом, его устремлением к глуби-
нам человеческого существа. Вопросы, которые затрагивал писатель, 
включая религию, этику, эстетику, историю, государство и российскую 
нацию, дали ключ к тайне человеческого бытия. Сканлан убедительно 
доказывает, что философское учение Достоевского было более система-
тичным, чем предполагалось и не может быть отвергнуты как иррацио-
нальное или профанное.

Итак, из краткого обзора, не претендующего на исчерпывающую пол-
ноту представляемого материала, можно заключить, что творческое на-
следие и духовный мир классика русской литературы – Ф.М. Достоев-
ского находятся в центре внимания современного англо-американского 
литературоведения. В осмыслении биографии и творчества русских пи-
сателей обнаруживаются различные методологические установки. Одно-
временно с формированием современных принципов научной рецепции 
русской литературы растет интерес к творчеству классиков золотого века 
не только специалистов, но и широких кругов читателей. 

Представляется, что последующий анализ разнородного научного 
материала поможет глубже понять подлинное значение русской класси-
ки и на этом фоне отчетливее увидеть оригинальность художественной 
манеры писателей классического склада, определить масштаб их место 
и роль в мировом литературном процесс. Это позволит рассмотреть 
вопрос о практическом применении тех или иных исследовательских 
подходов и методов в рамках основных литературоведческих школ. В 
свете активизации межкультурного диалога и в силу открытости гра-
ниц современного общества анализ восприятия корифеев русской сло-
весности в другой, иноязычной, среде приведет к экспликации иных 
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граней их творчества, обогатит литературоведение новыми идеями и 
концепциями.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, в рам-
ках проекта проведения научных исследований: «Своеобразие и мировое 
значение русской классической литературы (XIX – первая половина XX 
столетия). Идеалы, культурно-философский синтез, рецепция», проект 
№ 15−34−11045.
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The article is devoted to extralinguistic peculiarities the New Year’s 
address of Russian President Vladimir Putin and the Christmas Message 
of the Queen of the UK Elizabeth II. The author enumerates and analyses 
such extralinguistic features as the occasion and the date, authorship, 
place, appearance of the leaders, duration of the speech. 

Keywords: congratulation speech; political discourse; the New Year’s 
address; extralinguistic peculiarities; the Christmas message; the Queen 
of the UK; President of Russia.

эКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ                                                     
ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНЕГО ОБРАщЕНИЯ 

И РОжДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Ласица Л.А., Евстафиади О.В.

Оренбургский государственный университет,                                                            
г. Оренбург, Российская Федерация

Статья посвящена экстралингвистическим особенностям Ново-
годнего обращения президента России Владимира Путина и Рожде-
ственского послания королевы Великобритании Елизаветы II. Автор 
перечисляет и анализирует такие экстралингвистические признаки, 
как событие и дата, авторство, место, внешний вид лидеров, про-
должительность речи. 

Ключевые слова: обращение к народу; политический дискурс;  
Новогоднее обращение; экстралингвистические особенности; Рож-
дественское послание; Королева Великобритании; президент России.

Before New Year heads of many states address citizens of their countries 
with a congratulation speech in which they usually sum up the results of the 
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expiring year, speak about plans for the future and congratulate on the coming 
holiday. [8]. This speech became a peculiar ritual which linguists consider as 
a special genre of a political discourse [7]. 

In linguistic literature the political discourse is a multidimensional concept 
which is considered in different aspects (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9). E.I. Sheygal, one 
of the most noticeable researches of a political discourse lately, defines it as 
“the set of speech works relating to the sphere of politics, taken in a social and 
historical context of their production” [9].

The New Year’s address of countries’ leaders contains a number of essen-
tial features of a ritual that makes us consider it as a ritual genre of a political 
discourse. They are: recurrence; ritual attributes; its own history; its specific 
communicative purpose which differs from those of other genres; accurate 
requirements to the addressee, the sender and the occasion; the number of 
compulsive structural elements. [1] We can divide these features into 3 groups: 
extralinguistic, structural and semantic. 

Semantic peculiarities of this texts belonging to the genre of political dis-
course were regarded earlier [5].

This work is devoted to consideration of extralinguistic peculiarities of the 
New Year’s address of Russian President vladimir Putin and the Christmas 
Message of the Queen of the UK Elizabeth II, formally known as Her Majes-
ty’s Most Gracious Speech [11].

occasion and date. The Russian president congratulates citizens of Rus-
sia on a secular holiday New Year, therefore his speech is broadcast on central 
channels at 23:55 local time on December 31 every year. After the address 
of the head of state mass media broadcast the signal of the exact time – in 
Russia it is the chime of the Kremlin bells – marking the beginning of a new 
year exactly at midnight. As a rule, after this signal the national anthem of the 
country is executed.

Elizabeth II addresses residents of the United Kingdom and the Common-
wealth on Christmas which is a religious holiday on December 25 at 15:00 
London time.

Authorship. Unlike her other public speeches the Queen writes the 
Christmas message herself. It gives her a rare chance to express her own 
thoughts and the her attitude to the events without participation of the gov-
ernment. As a rule her other speeches are edited or written by the current 
Cabinet [10]. 

The authorship of the New Year’s speeches of vladimir Putin isn’t obvious 
but it is supposed that because of president’s busyness, the speeches for him 
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are written by speech writers. And the president has the right to correct and 
make changes in the text of the New Year’s address. jahan Pollyeva is known 
as the most professional speech writer of several Russian Presidents. when 
interviewed she always mentions “The president is the author. And we only 
help him analytically…” [5].

Place. The Christmas message, as a rule, is broadcast from one of the fam-
ily residences –Sandringham, Buckingham or Windsor Castle. The queen sits 
or stands in a room with a cozy home interior. In the background one can see 
a fireplace, an elegant fir-tree, and bookshelves, photos of family members or 
pets. These details correspond to the speech message – Christmas is a family 
holiday which is spent at home in the bosom of the family.

Since December, 2000, vladimir Putin addresses the country, standing 
on the street – at Ivanovskaya Square in the Kremlin, against the background 
of the Spasskaya Tower and the Russian flag. Putin has never held a glass of 
champagne in his hand, though in the end of some speeches he urges citizens 
“to take a glass of champagne and say a toast …”.

appearance. Elizabeth II is usually dressed in a monochrome attire of 
bright color, with a threefold string of pearls and a brooch. Sending her Christ-
mas message the Queen doesn’t put on a hat unlike her official appearance 
in public. 

People can see vladimir Putin appears hatless dressed in a black classical 
coat, a white shirt and a bright red tie. 

Duration. The Christmas message of the Queen is a small movie which 
begins with the national anthem and the demonstration of the palace from 
where broadcasting is conducted. The speech is accompanied with the vid-
eo of the events where the queen and the members of the royal family took 
part during the year. The average duration of the Christmas message is 8 
minutes.

The New Year’s address of the president Putin – in most cases, is a stat-
ic picture – the president stands against the background of the Kremlin, the 
speech is followed by the chime of the Kremlin bell and the national anthem. 
The average duration is 4,5 minutes.

Thus, the New Year’s address of the heads of states is considered to be a 
ritual genre of a political discourse, which has such extralinguistic peculiar-
ities as the occasion and the date, authorship, place to male it, appearance of 
the leaders, duration of the speech. But all these features are different in the 
New Year’s address of president vladimir Putin and the Christmas message 
of the Queen.
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The article is devoted to the phenomenon of discourse, the history of 
its formation and special attention is paid to the study of scientific-pop-
ular discourse as an element of the stratification model of institutional 
discourse.
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Статья посвящена феномену дискурса, истории его становле-
ния и особое внимание уделено изучению научно-популярного дискур-
са как элемента стратификационной модели институционального 
дискурса.

Ключевые слова: дискурс; научно-популярный дискурс; институ-
циональный дискурс.

В наши дни теория дискурса является одним из самых развивающихся 
направлений в лингвистике, стремящимся к обобщению научных знаний 
приобретённых в различных областях: экономике, социологии, полито-
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логии, языкознании, философии и др. Само понятием «дискурс» являет-
ся полисемичным для лингвистических наук, так или иначе связанных 
с изучением функционирования языка. Это понятие многозначно и неу-
стойчиво и единого объяснения, которое бы включало в себя все случаи 
употребления, не существует [10; 11]. 

Есть вероятность, что именно это стало причиной такой популяр-
ности данного термина в последние несколько десятилетий. Связанные 
специфическим отношением разного рода толкования данного феномена 
успешно удовлетворяют разные понятийные нужды, преобразовывая тра-
диционные понимания о тексте, стиле, диалоге и речи [см.: 5; 6]. 

Мы считаем, что для более четкого понимания это термина, стоит об-
ратиться к истории его изучения.

Считается, что понятие «дискурс» (от лат. discursus – движение, кру-
говорот; беседа, разговор) появилось в пятидесятые годы XX столетия и 
уже тогда разделились мнения по поводу объяснения данного термина. 
Э. Бевенист и его сторонники считали, что это «акт речи», который со-
единяет язык и присваивающего его человека. В то же время З. Харрис 
понимал под дискурсом часть текста с точки зрения его линейной органи-
зации или же языковое выражение, которое превышает предложение. Не 
исключено, что данные представления стали основой для современных 
исследований дискурса.

В широком смысле под дискурсом понимается связанный текст в 
совокупности с экстралингвистическими факторами, влияющими и на 
его порождение, и на его восприятие. Н.Д. Арутюнова дает следующее 
определение дискурса: это «речь, погруженная в жизнь», иными сло-
вами это «текст в событийном аспекте» [1]. В.И. Карасик дал опреде-
ление данному понятию, беря во внимание позиции, которые отобра-
жают ключевые подходы в данном направлении лингвистики [7; 8]. 
В прагмалингвистическом аспекте, дискурс считается интерактивной 
практикой, которая осуществляется участниками коммуникации, с ис-
пользованием разнообразных тактик вербального общения, обмена эмо-
циями и информацией. Беря во внимание психолингвистику, мы видим 
дискурс как трансформацию от ментального кода к воплощению его в 
речи. При этом, во внимание берутся социально-психологические типы 
коммуникантов [ср.: 2; 9]. 

За последнее время, стала заметна некая тенденция к постоянному 
отступлению от уже сложившихся речевых норм, отражающаяся в сле-
дующих аспектах: отсутствие внимания к когда-то неподлежащим сомне-
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нию нормам вербального этикета, неограниченное использование ранее 
неприемлемой демократизации при неизбежности следования стили-
стических правил делового общения и ослабление степени формализа-
ции произведений делового дискурса. Источником вышеперечисленных 
тенденций является ряд модификаций внешней среды, главным из кото-
рых можно считать увеличение процессов демократизации и широкого 
распространения специальных знаний, которые охватывают все аспекты 
жизни современного социума [4; 12]. Данные обстоятельства имеют ши-
рокомасштабный характер и считаются важнейшим экстралингвистиче-
ским фактором, которые породили и популяризовали резкое распростра-
нение научно-популярного дискурса как одного из наиважнейших типов 
делового дискурса. В наши дни, имеется огромное количество разноо-
бразных классификаций дискурса, что оправдано самой его сущностью, 
разноплановостью и многообразием аспектов. Без сомнений, многооб-
разие подходов разделения обусловлено принципами, которые лежат в 
основе классификации [3; 13]. Таким образом, среди первостепенных 
критериев дифференциации по виду делового дискурса принято выде-
лять: вид вербальной деятельности (письменный или устный), форму 
вербального взаимодействия (диалог или монолог) и степень упорядо-
ченности делового общения (формальный или неформальный дискурс). В 
изучаемой типологии, научно-популярный дискурс занимает достаточно 
своеобразное место, так как он не просто выделен как один из пунктов, 
а окружает всю систему классификации. Говоря другими словами, науч-
но-популярный дискурс имеет способность входить в систему любого 
подпункта делового дискурса, изменив исходные компоненты, но сохра-
нив тематический блок.

Нам стоит также упомянуть, что, несмотря на структуру классифика-
ции, которую мы взяли в основу нашего исследования, научно-популяр-
ный дискурс применим ко всем раннее рассмотренным моделям класси-
фикации. Это еще раз подчеркивает универсальный характер научно-по-
пулярного дискурса.
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Cтатья посвящена рассмотрению соотношения эвфемии и про-
фессионального жаргона, как смежных понятий. В работе предло-
жен новый подход к изучению английских жаргонизмов, основанный на 
сравнении функции и способов образования жаргонизмов и эвфемизмов.

Ключевые слова: жаргонизмы; эвфемизмы; английский язык; де-
ловой дискурс; способы образования.

Целью настоящего исследования является уточнение соотношения 
таких речевых стратегий как эвфемия и жаргон. Следует заметить, что 
несмотря на многочисленные работы в области эвфемизации речи как в 
зарубежной, так и в отечественной лингвистике, категориальный статус 
эвфемиии еще не определен, нет четкого разграничения эвфемии и смеж-
ных понятий, в частности профессионального жаргона [1; 2]. 
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Материалом исследования послужили жаргонизмы делового дискур-
са современного английского языка. В работе предложен новый подход к 
изучению английских жаргонизмов, основанный на сравнении функции 
и способов образования жаргонизмов и эвфемизмов. 

Сравнение функций эвфемизмов и жаргонизмов показывает, что ма-
скирующая функция – общая для двух лексических групп. Их функцио-
нальная общность подтверждается наличием в словарях английских эв-
фемизмов большого количество лексических единиц с пометкой “jarg”. 
Данные лексические единицы можно объединить термином «эвфемисти-
ческие жаргонизмы».

Под термином «эвфемистические жаргонизмы» понимаются профес-
сиональные жаргонизмы, используемые в качестве слов/словосочетаний, 
заменяющих прямое наименование негативных или неприятных явлений, 
которые говорящий хочет замаскировать. 

Именно эвфемистические жаргонизмы английского делового дискур-
са послужили предметом настоящего исследования. Всего нами было 
проанализировано 128 эвфемистических жаргонизмов, представленных 
в словаре эвфемизмов современного английского языка [4].

В ходе исследования изучению подверглись способы образования эв-
фемистических жаргонизмов. 

Анализ показал, что в качестве замены прямого наименования на эв-
фемистический жаргонизм в английском языке используются следующие 
приемы (указаны в порядке убывания частотности): метафора, слово с 
более широкой семантикой, литота, эпоним. Все перечисленные приемы 
лингвисты относят к способам образования эвфемизмов английского 
языка [3; 5]. Данные способы образования можно проиллюстрировать 
приведенными ниже примерами.

Метафора в исследуемом материале встречается в двух разновидно-
стях:

1) метафора, выраженная однословным жаргонизмом, например, oil 
(масло) – вместо money paid for bribery (деньги, идущие на взятки);

2) метафора, выраженная жаргонизмом-словосочетанием, например, 
bear hug (медвежьи объятия) – вместо a notice given to a target company, 
saying that a takeover bid will soon be made (уведомление компании о ее 
предстоящем поглощении).

Слово с более широкой семантикой также используется в качестве 
замены прямого наименования негативных или неприятных явлений, 
например, facilitator (посредник/ помощник) – вместо an arranger of 
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embarrassing, illegal, or dubious business (организатор сомнительного или 
нелегального бизнеса). 

Литота, лежащая в основе жаргонизма, используется как прием наме-
ренного преуменьшение негативных качеств и находит выражение в од-
нословных жаргонизмах, например, adjustment (корректировка) – вместо 
the subjective alteration of published accounts (субъективные изменения в 
публикуемой отчетности).

Использование эпонима (в данном случае в форме топонима) в со-
ставе жаргонизма-словосочетания способствует смягчению и маски-
ровки негативных качеств обозначаемого предмета, например, Mexican 
promotion (мексиканское продвижение по службе) – вместо advancement 
in rank or status with no raise of salary (продвижение в чине или статусе, 
без повышения зарплаты).
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ined in the article. 

Keywords: gender linguistics; gender status; gender concept.

КАНАЛЫ ГЕНДЕРНОЙ СЕМАНТИКИ                            
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОэТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Писарева А.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский                  
университет, г. Белгород, Российская Федерация

В данной статье рассматривается каналы гендерной семантики 
аглоязычного поэтического текста. 

Ключевые слова: гендерная лингвистика; гендерный статус; 
тендерный концепт.

Поэтический англоязычный текст заключает в себе большое количе-
ство признаков, которые подтверждают существование в нём родового 
фактора. Не менее существенным в количественном отношении являет-
ся отождествление одушевлённого или неодушевлённого существитель-
ного, имеющее грамматический род, которым оно, согласно правилам 
грамматики английского языка, не обладает. Как правило в поэтическом 
тексте отмечаются соотношения с мужским родом таких существитель-
ных, как sun, wind, death, oak, deer, day, hark, century, swan, tree, dog, bird, 
eagle, book, bell, heart, time, cruelty, raven ant, spider, etc; 

и соотношение с женским родом таких существительных, как: nature, 
land, ship, country, moon, beauty, youth, rose, boat, cow, star, earth, soul, 
butterfly, science, lyre, spring, night, summer etc. Подобного рода разгра-
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ничения, прежде всего, осуществляются с помощью местоимений he, 
she, his, her:

<..,>And to the sluggish clod, which the rude swain
Turns with his share, and treads upon. The oak
Shall send his roots abroad, and pierce thy mould.
(william Cullen Bryant)
Daybreak with clouds flying and one star
like a knife in the hill
if I could find her I would see nothing else
Unless she is one
sail on to death
Like an empty ship (w.S. Merwin).
Аналогичные отождествления способны также касаться и индиффе-

рентных в родовом отношении местоимений everyone, who и существи-
тельных типа wayfarer, farmer, friend, veteran, которые чаще всего соот-
носятся с мужским родом:

The wayfarer.
Perceiving the pathway to truth,
was struck with astonishment.
It was thickly grown with weeds.
“Ha,” he said, (Stephen Crane)
And the train pauses scarcely long, enough
For a veteran to throw in his bowler hat (H.B. Mallaiieu).
Роль местоимений he, she в основании гендерной семантики в поэ-

тическом тексте является неограниченной. Приведенные ранее место-
имения функциональны сами по себе и их употребляемость, разносто-
ронняя для произведений, устанавливает степень наличия гендерной 
семантики в определенном случае. Немаловажно иллюстративное 
применение фактора гендера, выносимого личными местоимениями 
в англоязычный текст, при сопоставлении его с текстом русского пе-
ревода [3].

Perhaps you’d like to buy a flower? - Купить цветок хотите?
But I could never sell. - Здесь нет продавца.
If you would like to borrow - Вот если в долг - покуда
Until the daffodil - У нашего крыльца
Unties her yellow bonnet - Нарцисс не снимет жёлтый
Beneath the village door (Dickinson) - Свой головной убор,

(пер. С. Степанова)

The channels of gender semantics                                                                                               
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Местоимение «свой’» в русском языке, указывает исключительно на 
притяжательный падеж, в то время как «her» в английском языке переда-
ёт и пол обладателя [1].

В некоторых случаях притяжательные местоимения his/her, указываю-
щие пол обладателя в английском варианте, в русском переводе остаются 
незамеченными, результатом чего является тот факт, что в англоязычном 
тексте удельный вес гендерной семантики является во много раз выше:

As the fainting bee, Словно шмель устапый,
Reaching late his flower, Что цветок под вечер
Round her chamber hums, Волосками тронет,
Counts his nectars - enters, Покружит, оценит -
And is lost in balms! (Dickinson) 
И внутри утонет! (пер. С. Степанова).
Рассмотрение отмеченных выше случаев, предоставляет возможность 

выделить следующие особенности, характерные для гендерной семанти-
ки англоязычного поэтического текста.

Определенная часть гендерной семантики, вносимая только языковыми 
средствами в англоязычный поэтический текст, является крайне значитель-
ной. Ординарное нарицательное существительное, равно прилагаемое и к 
мужскому, и к женскому родам в поэтическом тексте, исходя из значимых 
частей контекста и субъективного авторского истолкования, приобретает 
гендерное осмысление и персонифицируется с обусловленным родом [2].

Замена неодушевлённых существительных на местоимение (he/she, 
his/her, his/hers, himself/herself) имеет обусловленное многообразие. На-
чиная от традиционной персонификации какого-либо явления с мужским/
женским родом до чрезвычайно характерного сопоставления существи-
тельного с тем или иным родом, демонстрируется индивидуальным ав-
торским стилем или совместной тональностью текстовой семантики еди-
ного поэтического произведения.
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Данная статья посвящена проблеме выявления роли неформальной 
коммуникации с носителями китайского языка в формировании комму-
никативной компетенции. В статье описаны основные особенности 
китайской сленговой лексики в сетевом дискурсе. Даются определения 
языка, коммуникативной компетенции и сетевой речи, дается подроб-
ная классификация сетевой сленговой лексики с примерами.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; сетевой дис-
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Все увеличивающиеся возможности современного мира, укрепление 
экономических и политических связей со странами востока, крепнущее 
значение интернета, социальных сетей, почты и подкастов все больше 
пробуждают интерес к изучению иностранных языков. Все больше рос-
сийских компаний заинтересованы в сотрудничестве с китайскими ком-
паниями и предприятиями. Такая ситуация непосредственно влияет и на 
образовательные процессы. Поэтому целью нашего исследования было 
выявить роль неформальной коммуникации с носителями китайского 
языка в формировании коммуникативной компетенции.

 За последнее столетие сменилось много парадигм образования. В 
основу новейшей парадигмы вошел так называемый «компетентност-
ный подход», основные положения которой были изложены в докумен-
те «Компетенция модернизации российского образования на период до 
2010 года». 

В основе данного подхода лежит ряд компетенций, овладение которы-
ми позволит студентам достойно конкурировать на современном рынке. 

Выбор конкретных компетенций зависит от выбора конкретной про-
фессии и цели обучения. Обучение языку само по себе является специ-
фичной областью. Обучение же иностранному языку обладает такими 
свойствами как безпредметность, безпредельность и неоднородность. 
Китайский же язык отличается и иероглифичной письменностью.

Согласно «Большому психологическому словарю» язык – это «систе-
ма знаков любой физической природы, служащая средством осуществле-
ния человеческого общения и мышления» [1]. Согласно разным иссле-
дователям язык обладает разными функциями, но основными среди них 
можно выделить коммуникативную (или функцию общения), конструк-
тивную (или мыслеформирующую), познавательную (язык связан с про-
цессами мышления) и эмоционально-экспрессивную (выражение через 
язык чувств, эмоций).

Согласно приведенному выше определению, можно сделать вывод, 
что главной, среди представленных, можно считать все же коммуника-
тивную функцию, так как именно обеспечивает общение между людьми.

Соответственно, при изучении иностранного языка ведущей будет 
коммуникативная компетенция. 

Под коммуникативной компетенцией мы будем подразумевать знание 
языка, понимаемое как умение выбирать варианты, обусловленные ситу-
ативными, социальными или другими внеязыковыми факторами, изуча-
емые ситуативной грамматикой [2].
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Владение коммуникативной компетенцией не является врожденным 
свойством человека, им можно овладеть только во время общения.

Благодаря развитию современных технологий у учащихся появилось 
больше возможностей попрактиковать изучаемый язык с носителями. 
Сетевое общение конечно же отличается от непосредственного живого 
общения, но именно благодаря ему есть возможность проследить осо-
бенности сетевого дискурса. 

Для понимания понятия «сетевая речь» рассмотрим синонимичное по 
значению понятие «сетевой жаргон». Под ним понимают речь, использу-
емую при общении посредством компьютерных сетей. Данное явление 
широко представлено в чате, интернет-форумах (BBS) и других интер-
нет-приложениях.

Из-за постоянного общения в социальных сетях современная «сете-
вая речь» плотно вошла и в повседневную речь. Люди все больше ста-
ли употреблять упрощенные сетевые выражения в обычном разговоре 
вместо нормативных слов и выражений. Общение в сленговом жанре 
не обошло стороной и китайский виртуальный дискурс. Носители ки-
тайского языка выделили свои собственные способы использования 
такой лексики.

Ученые Чжан Шилу, Юй Сун, занимающиеся особенностями слен-
говой лексики в виртуальном дискурсе, выделяют несколько их видов 
[5;6]. В своих работах они пишут, что сленговая лексика имеет такие 
особенности как иностранные заимствования, акронимы (аббревиатуры), 
звукоподражания, 27 транслитерация, а также изменение лексического 
значения уже ранее существовавшего в языке слова.

Пользуясь уже имеющийся в языкознании классификацией, рассмо-
трим некоторые особенности сленговой лексики, разделяя их все на фо-
нетические, лексические, морфологические и фразеологические [4].

1) Фонетические преобразования – любые изменения в слове, кото-
рые связаны с его фонетическим составом. Этот способ имеет не-
сколько подвидов: 

• заимствования из других языков на основе транслитерации и 
транскрипции, например: 拜拜 – «пока», является заимствовани-
ем от английского слова «bye-bye»; 贝贝 – «детка», является за-
имствованием от английского слова «baby»; 三明治 – «сэндвич», 
является заимствованием от английского слова «sandwich»; 

• искажение существующих орфоэпических и орфографических 
норм, например: 神马 – «что; что?», подразумевается слово 什么; 

The role of informal communication with native speakers of the Chinese language 
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木有 – «не иметь; не», подразумевается выражение 没有; 偶稀饭 – 
«мне нравится», подразумевается словосочетание 我喜欢;

• пародия на речь известных деятелей, например: 闹太套 – выска-
зывание китайского актера Хуан Сяомина теперь употребляется 
в значении «ничего, пустяки»; 图样图森破– «слишком молодые, 
слишком простые», фраза, приписываемая бывшему председателю 
КНР Цзян Цзэмину, употребленная по отношению к гонконгским 
журналистам;

• сочетание букв и цифровых показателей, «цифровая аббревиация», 
например: 748 – 去死吧 – в переводе на русский «иди умри»; 88 – 
拜拜 – «пока», созвучно с английским прощанием «bye-bye»; 94 – 
就是 – «именно; точно». 

2) Морфологический способ словообразования представлен в ос-
новном аббревиацией – сокращением часто употребляемых слов. 
Например: ZG – 中国 – означает «Китай»; GG –哥哥 – «парень, 
брат»; MM – 妹妹 – «девушка, сестра». 

3) Лексические преобразования представлены метафорическими и 
метонимическими переносами – созданием добавочного значения 
слова на основе образного сравнения. Например: 打鸡血 – дослов-
ный перевод «вводить себе куриную кровь», словосочетание имеет 
переносное значение «быть возбужденным, помешаться»; 搞什么
飞机 – дословный перевод «каким самолетом управляешь?», дан-
ное выражение часто встречается в разговорной речи в переносном 
значении «Что здесь происходит?»; 打一枪换一个地方 – дослов-
ный перевод «за один выстрел сменить место», данное выражение 
также часто встречается в разговорной речи в переносном значе-
нии «часто менять работу». 

4) Фразеологические преобразования, представленные идиоматиче-
скими выражениями и современными изречениями – емкими и 
лаконичными выражениями современной «народной» мудрости. 
Например: 人艰不拆 – сокращенный вариант строчки из песни 
тайваньского поп-певца Линь Ёцзя, которую можно перевести как 
«жизнь и так тяжела, стоит некоторые вещи держать при себе», 
используется для выражения некоторого недоверчивого отноше-
ния «хватит уже; кто бы говорил»; 不明觉厉 – «не понял, что это, 
но выглядит здорово», данное выражение может употребляться 
в качестве одобрительного комментария к статьям или постам в 
Интернет-пространстве. Еще одним примером фразеологического 
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преобразования может служить выражение 终于, которое выража-
ет такие эмоции как «Ну, наконец та» или «В конце та концов».

Особенными для перевода и понимания являются выражения с функ-
циональной заменой. К примеру, выражение 分手代理 переводится как 
«агент по разводу». Такое выражение как 房奴 в свою очередь понима-
ется, как «раб квартиры». В этом случае явно видно изменение порядка 
слов, которое является довольно частым явлением в китайском языке.

Данная классификация позволяет сделать вывод, что вся сленговые 
выражения, используемые во время коммуникации, имеют ряд особен-
ностей: окказиональный характер, зависимость от конкретной ситуации 
(контекста), наличие коннотативного значения, отклонение от общепри-
нятых норм языка, многозначность сленга, зависимость от национальной 
лингвокультурной картины мира.

Таким образом, можно отметить огромное влияние современной слен-
говой лексики на повседневную коммуникацию. Поэтому можно смело 
утверждать, что роль неформальной коммуникации с носителями ки-
тайского языка достаточно велика в формировании коммуникативной 
компетенции.
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