


Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Óðàçìåòîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà

- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíè-

êàöèè, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè

Ãàçèçîâ Ðàôàýëü Àðêàäüåâè÷

- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû íåìåöêîé è ôðàíöóçñêîé ôèëîëîãèè, è.î. äèðåê-

òîðà ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

×ëåíû ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè

Áîäóëåâà Àëëà Ðàëèôîâíà
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- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêîçíàíèÿ, ðóêîâîäè-

òåëü Âûñøåé øêîëû Îòå÷åñòâåííîé ôèëîëîãèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ãóðîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà
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- äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðû ôèëîñîôèè è êóëüòóðîëîãèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Èøèìáàåâà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà

- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðû ðóññêîé, çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû è èçäàòåëü-

ñêîãî äåëà ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ
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Êîâðîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷

- êàíäèäàò ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñîöèîëîãèè è ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Êóäàøåâ Àçàò Ðèøàòîâè÷

- äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è êëèíè÷åñêîé

ïñèõîëîãèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ìóðÿñîâ Ðàõèì Çàêèåâè÷

- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû íåìåöêîé è ôðàíöóçñêîé ôèëîëîãèè ÈÃÑÍ

ÓÓÍèÒ

Ïóøêàðåâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà

- äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè è êóëüòóðîëîãèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ñàìèãóëëèíà Àííà Ñåðãååâíà

- äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ìåæêóëüòóðíîé êîììó-

íèêàöèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ôàäååâ Êèðèëë Âëàäèìèðîâè÷

- êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ïîëèòîëîãèè è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÈÃÑÍ

ÓÓÍèÒ

ßìàëîâà Ýëüâèðà Íàèëåâíà

- äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùàÿ êàôåäðû ïîëèòîëîãèè è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÈÃÑÍ

ÓÓÍèÒ, è.î. ïðîðåêòîðà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå ÓÓÍèÒ

Îòâåòñòâåííûå ðåäàêòîðû

Âîéöåõ Êñåíèÿ Äìèòðèåâíà

- êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, àññèñòåíò êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ìåæêóëüòóðíîé êîììó-

íèêàöèè ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ

Ãàâðèëîâà Îëüãà Ýäóàðäîâíà

- ëàáîðàíò êàôåäðû òåîðèè ÿçûêà è ìåòîäèêè åãî ïðåïîäàâàíèÿ ÈÃÑÍ ÓÓÍèÒ
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìîæíî ÷àñòî óñëûøàòü îò êîãî-ëèáî î òîì, ÷òî ó íåãî

âûãîðàíèå. Ñèíäðîì ñåé÷àñ ñòàë ïîïûòêîé âûðàçèòü óñòàëîñòü, ÷òî â ñâîþ î÷å-

ðåäü ïîðîäèëî óñëîâíûé ñèíäðîì ¾ïñåâäîâûãîðàíèÿ¿, êîãäà ÷åëîâåêó íà ôîíå

ïîòåðè ìîòèâàöèè è ðàçî÷àðîâàíèÿ â ñâî¼ì äåëå êàæåòñÿ, ÷òî îí âûãîðåë. Òàê,

íàïðèìåð, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ ÍÀÔÈ, 45% ðàáîòàþùèõ ðîññèÿí óòâåðæäà-

þò, ÷òî ñòàëêèâàëèñü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì âûãîðàíèåì [13]. Â òî æå âðåìÿ

÷àñòü ñïåöèàëèñòîâ íåäîîöåíèâàþò åãî ñåðü¼çíîñòü. Îäíàêî âàæíî ó÷èòûâàòü,

÷òî âûãîðàíèå ÿâëÿåòñÿ ìíîãîôàêòîðíûì ñèíäðîìîì, îáëàäàÿ äèàãíîñòè÷åñêîé

íåîïðåäåë¼ííîñòüþ â ñèëó îáøèðíîãî ïåðå÷íÿ ñèìïòîìîâ è ðàññòðîéñòâ, åìó ñî-

ïóòñòâóþùèõ.

Â ðàìêàõ äàííîé ðàáîòû ïðèìåíÿëèñü ñëåäóþùèå òåîðåòè÷åñêèå ìåòîäû:

àíàëèç è ñèíòåç. Öåëüþ îáçîðà ÿâëÿåòñÿ àêêóìóëèðîâàíèå èìåþùåéñÿ èíôîð-

ìàöèè îòíîñèòåëüíî ïðîáëåìû âûãîðàíèÿ.

Ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå îïðåäåëÿåòñÿ â 11-ì ïåðåñìîòðå Ìåæäóíàðîäíîé

êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé (Äàëåå � ÌÊÁ-11) êàê ¾ñèíäðîì, êîíöåïòóàëèçèðîâàí-

íûé êàê ðåçóëüòàò õðîíè÷åñêîãî ñòðåññà íà ðàáî÷åì ìåñòå, ñ êîòîðûì íå óäàëîñü

ñïðàâèòüñÿ¿ [10]. Ñîãëàñíî òðàêòîâêå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäîðîâüÿ, ýìîöè-

îíàëüíîå âûãîðàíèå ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ÿâëåíèåì è íå äîëæíî ïðèìå-

íÿòüñÿ â êîíòåêñòå èíîãî îïûòà â äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè, çàáîëåâàíèå íå êëàñ-

ñèôèöèðóåòñÿ êàê ìåäèöèíñêîå ñîñòîÿíèå è â ÌÊÁ-11 îòíîñèòñÿ ê ôàêòîðàì,

âëèÿþùèì íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ èëè êîíòàêò ñî ñëóæáàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ
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[10].

Ñàì òåðìèí ¾burnout¿ (¾ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå¿) áûë ïðåäëîæåí åù¼ â

1974 ãîäó àìåðèêàíñêèì ïñèõèàòðîì X. Ôðåéäåíáåðãîì. Äàííîå ñîñòîÿíèå áûëî

îïèñàíî èì êàê èñòîùåíèå âñëåäñòâèå ðåçêî çàâûøåííûõ òðåáîâàíèé ê ñîáñòâåí-

íûì ðåñóðñàì è ñèëàì, òàêæå íàçûâàåìàÿ ¾áîëåçíü ñâåðõóñïåõà¿ [16, ñ. 9].

Ïîçäíåå â ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ áûëî âûäåëåíî íåñêîëüêî ïîäõî-

äîâ ê ðàññìîòðåíèþ ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ. Â ðàìêàõ îáçîðà Ç.À. Àêñþòêè-

íîé, À.Â. ×åíñêîé èÞ.Å.Øàáûøåâîé áûëè âûäåëåíû ôàêòîðíûé, ïðîöåññóàëü-

íûé, äèíàìè÷åñêèé, êîãíèòèâíî-áèõåâèîðàëüíûé è ýòèîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû. Íà

ôàêòîðíîì óðîâíå àâòîðû îïðåäåëÿþò: îäíîôàêòîðíóþ, äâóõôàêòîðíóþ, òð¼õ-

ôàêòîðíóþ è ÷åòûð¼õôàêòîðíóþ ìîäåëè [1, ñ. 431]. Íàèáîëüøóþ ðàñïðîñòðà-

í¼ííîñòü ïîëó÷èëà èìåííî òð¼õôàêòîðíàÿ ìîäåëü, ïðåäëîæåííàÿ Ê. Ìàñëà÷

è Ñ. Äæåêñîí. Â 1982 ãîäó àìåðèêàíñêèé èññëåäîâàòåëü Ê. Ìàñëà÷ îïðåäåëè-

ëà ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå êàê ïîòåðþ èíòåðåñà è îñòîðîæíîñòè â ðàáîòå è

îïèñàëà ñèìïòîìû äàííîãî ñèíäðîìà. Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû áûëî âûÿâëåíî òðè

ãðóïïû ïðîÿâëåíèé âûãîðàíèÿ: ýìîöèîíàëüíàÿ èñòîùåííîñòü, äåïåðñîíàëèçà-

öèÿ è ðåäóêöèÿ ëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé [16, ñ. 10]. Äèíàìèêà

ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ñîäåðæèò íåñêîëüêî ñòàäèé è âûãëÿäèò ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

- çàâûøåííûå òðåáîâàíèÿ è èäåàëèçì;

- ýìîöèîíàëüíîå è ïñèõè÷åñêèå èñòîùåíèå;

- äåãóìàíèçàöèÿ;
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- îòâðàùåíèå [8].

×àñòî ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ðàññìàòðèâàþò êàê äåïðåññèþ, ñòðåññ, óòîì-

ëåíèå; â çàðóáåæíîé è îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ôåíîìåí îïèñûâàþò êàê ñëåä-

ñòâèå äëèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòðåññà, óïîòðåáëÿÿ êàòåãîðèè ¾ñòðåññ¿

è ¾âûãîðàíèå¿ êàê ñèíîíèìè÷íûå äðóã äðóãó [7, 6, 20]. Òàêæå â îòå÷åñòâåííîé

ïñèõîëîãèè ïðîáëåìó ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ðàññìàòðèâàëè Á.Ã. Àíàíüåâ,

Ò.Â. Ôîðìàíþê, Â.Â. Áîéêî, Â.Å. Îðåë, Â.Ä. Âèä, Å.È. Ëîçèíñêàÿ è äð. Òàê, Á.Ã.

Àíàíüåâ îáîçíà÷èë ôåíîìåí ¾ýìîöèîíàëüíîå ñãîðàíèå¿ êàê ñîñòîÿíèå, ñâÿçàí-

íîå ñ ìåæëè÷íîñòíûìè îòíîøåíèÿìè, îòìå÷àÿ, ÷òî îíî âîçíèêàåò ó ëþäåé ïðî-

ôåññèé òèïà ¾÷åëîâåê-÷åëîâåê¿, íî âïîñëåäñòâèè ðàçâèòèÿ ôåíîìåí íå ïîëó÷èë

è íå áûë ðàññìîòðåí ïñèõîëîãîì ýêñïåðèìåíòàëüíî [1, 2]. Â.Â. Áîéêî òðàêòîâàë

ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå êàê äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ ïî-

ýòàïíî. Ñîãëàñíî Â.Â. Áîéêî, ñèìïòîìû ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ñâÿçàíû ñ

ôàçàìè ñòðåññà: íåðâíîå íàïðÿæåíèå, ðåçèñòåíöèÿ (ñîïðîòèâëåíèå), èñòîùåíèå

[4, 16]. Ãîâîðÿ î ïðè÷èíàõ âûãîðàíèÿ, âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ýòî ìíîãîôàêòîð-

íûé ïðîöåññ, êîòîðûé âêëþ÷àåò âçàèìîäåéñòâèå ñòðåññà, ÖÍÑ, ëè÷íîñòè, ïðî-

ôåññèîíàëüíîé ñðåäû è ò.ä. Â.Â. Áîéêî âûäåëèë âíåøíèå (îðãàíèçàöèîííûå) è

âíóòðåííèå (èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå) ôàêòîðû.

Ãîâîðÿ îá èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðàõ, ÷àùå ñèíäðîì âûãîðà-

íèÿ ðàçâèâàåòñÿ ó àìáèöèîçíûõ ëþäåé, ñ âûðàæåííûì îùóùåíèåì ñðî÷íîñòè,

êîíòðîëÿ, çàöèêëåííûõ íà óïðàâëåíèè âðåìåíåì. Â òî æå âðåìÿ ñèíäðîì ìîæåò

ïðîÿâëÿòüñÿ è ó òðåâîæíûõ, çàñòåí÷èâûõ, ýìîöèîíàëüíî óÿçâèìûõ ëþäåé [18].
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Îäíàêî âåäóùèì çâåíîì â ïàòîãåíåçå ñèíäðîìà ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ

ÿâëÿåòñÿ ñòðåññ [7]. Ñòðåññ è âîçäåéñòâèå ñòðåññà â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè çàòðàãèâàëèñü äîâîëüíî ÷àñòî (Ã. Ñåëüå, Ð. Ëàçàðóñ è äð.) [16].

Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî âûãîðàíèå ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûì àñïåêòîì

ñòðåññà, à âûãîðàíèå âûñòóïàåò êàê ðåçóëüòàò òðåáîâàíèé, êîòîðûå âêëþ÷àþò

ñòðåññîðû ìåæëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà.

Ïñèõè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ðåñóðñû ÷åëîâåêà îãðàíè÷åíû è íåäîñòàòî÷íàÿ

ðåàêöèÿ íà õðîíè÷åñêèå ñòðåññîðû íà ðàáî÷åì ìåñòå õàðàêòåðèçóåòñÿ, ñîîòâåò-

ñòâåííî, èõ ïîëíûì èñòîùåíèåì. Âàæíî ðàçëè÷àòü âûãîðàíèå ñ ë¼ãêèìè ñèìï-

òîìàìè, êîòîðûå íå îêàçûâàþò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà ðàáîòó è íå âûçûâà-

þò æåëàíèÿ îáðàòèòüñÿ çà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùüþ, è âûãîðàíèå, ñèìïòî-

ìû êîòîðîãî â ñîâîêóïíîñòè ôîðìèðóþò êëèíè÷åñêîå âûãîðàíèå. Êëèíè÷åñêèé

âàðèàíò âûãîðàíèÿ îòìå÷àåòñÿ äëèòåëüíîé óñòàëîñòüþ, íàðóøåíèÿìè ñíà (÷à-

ùå çàòðóäíåíèåì çàñûïàíèÿ), âûðàæåííûì ñíèæåíèåì ïàìÿòè è íàðóøåíèåì

êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ. Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò âñ¼ åù¼ íàáëþäàþòñÿ

ñëîæíîñòè äèàãíîñòèêè âûãîðàíèÿ.

Â îäíîé èç ðàáîò áûëî óêàçàíî ìíåíèå, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííîñòü è ÷àñòîòà

âûãîðàíèÿ ñëîæíû äëÿ òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ. Àâòîð äàë ýòîìó íåñêîëüêî ïðè-

÷èí:

- äâóñìûñëåííîñòü äèàãíîñòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ;

- èñïîëüçîâàíèå ðàçíûõ (èíîãäà ïðîòèâîðå÷èâûõ) ìåòîäîâ â èññëåäîâàíèÿõ,

ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìå âûãîðàíèÿ;

Импульс гуманитарных и социальных наук

16



- ñõîæåñòü ñèìïòîìîâ êëèíè÷åñêîãî âûãîðàíèÿ è äåïðåññèè [18].

Ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 100 ñèìïòîìîâ, êîòîðûå ìîãóò ãîâîðèòü î âîç-

íèêíîâåíèè âûãîðàíèÿ. Ðàññìàòðèâàþò êàê ôèçè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, òàêèå êàê

óñòàëîñòü, áåññîííèöà, ãîëîâíûå áîëè, ðàññòðîéñòâà æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-

òà; òàê è ïîâåäåí÷åñêèå � ñíèæåíèå ýíòóçèàçìà, ïîÿâëåíèå ñêóêè, öèíèçìà,

ðàçäðàæèòåëüíîñòè, àãðåññèè, äèñòàíöèðîâàíèÿ è ò.ä. [7, ñ. 31-32]. Î÷åâèäíî,

ñèìïòîìû âñå âìåñòå íå âîçíèêàþò, òàê êàê äàííûé ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ èíäèâè-

äóàëüíûì, îäíàêî äèàãíîñòè÷åñêàÿ íåîïðåäåë¼ííîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷è-

íîé äëÿ êðèòèêè âûãîðàíèÿ â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå, ïîñêîëüêó ýòî ñíèæàåò

âîçìîæíîñòè äèàãíîñòèêè äåïðåññèè, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, ñêàçûâàåòñÿ íà ñâîå-

âðåìåííîì ëå÷åíèè äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà [6, ñ. 63].

Ñâÿçü äåïðåññèè è ñèíäðîìà âûãîðàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïñèõîëîãèè äî-

âîëüíî ÷àñòî. Èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò ñõîæåñòü ïðîÿâëåíèé, íî â òî æå âðåìÿ

îòìå÷àþò, ÷òî äåïðåññèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ÷åëîâåêà, à âûãî-

ðàíèå íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ñâîåãî ðàçâèòèÿ ìîæåò áûòü ëèøü â ðàáî÷åé ñðåäå,

îäíàêî ñî âðåìåíåì áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî âïîñëåäñòâèè îíî òàêæå ìîæåò âëèÿòü

íà äðóãèå ñôåðû æèçíè. Â ðÿäå èññëåäîâàíèé áûëî âûÿâëåíî, ÷òî äåïðåññèâíîå

ðàññòðîéñòâî ïðè âûðàæåííîì âûãîðàíèè äèàãíîñòèðóåòñÿ â 53-90% ñëó÷àåâ,

ïðè ýòîì ñèìïòîìû âûãîðàíèÿ è äåïðåññèè èìåþò òåñíóþ äèíàìè÷åñêóþ ñâÿçü.

Ìàêñèìàëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü áûëà îòìå÷åíà ìåæäó êîìïîíåíòîì ¾ýìî-

öèîíàëüíîå èñòîùåíèå¿ è äåïðåññèåé. È, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðÿä èññëåäîâàíèé

ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îñòàëüíûå êîìïîíåíòû ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷íûìè
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äëÿ âûãîðàíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, âûäåëÿÿ ñîñòîÿíèÿ, êàê îòëè÷íîå îò äåïðåññèè,

â òî æå âðåìÿ, ðÿä äðóãèõ èññëåäîâàíèé îïðîâåðãàåò ýòó âîçìîæíîñòü, íå ïîä-

òâåðæäàÿ íåçàâèñèìîñòè âûãîðàíèÿ. Ïðè ýòîì â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ âûäåëåíà

îäíîñòîðîííÿÿ äèíàìè÷åñêàÿ ñâÿçü, ãäå âûãîðàíèå ñòàíîâèëîñü ïðåäèêòîðîì

ðàçâèòèÿ äåïðåññèè, à â äðóãèõ îäíîñòîðîííÿÿ äèíàìè÷åñêàÿ ñâÿçü èíîãî õà-

ðàêòåðà � îò äåïðåññèè ê âûãîðàíèþ [6, ñ. 63].

Êàê áûëî óêàçàíî ðàíåå, ñèíäðîì âûãîðàíèÿ ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ñîñòîÿíèå,

âîçíèêàþùåå, êàê ïðàâèëî, ó ëþäåé ïðîôåññèé òèïà ¾÷åëîâåê-÷åëîâåê¿ � òî

åñòü ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü èìååò âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ìíîãèå îòå-

÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå èññëåäîâàíèÿ ïî âîïðîñàì âûãîðàíèÿ ïîñâÿùåíû åãî

ðàçâèòèþ ïðåèìóùåñòâåííî ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ïåäàãîãîâ [5, ñ. 107].

Òàê, È.Â. Áóõòèÿðîâ îòìåòèë, ÷òî ñðåäè ìåäèöèíñêèõ ïðîôåññèé ñèíäðîì

ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó 30-90% ðàáîòàþùèõ (çíà÷åíèå âà-

ðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëèçàöèè âðà÷åé). Ïðè÷åì íàèáîëåå ÷àñòî âû-

ñîêèé óðîâåíü âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ âûãîðàíèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó ìåäèöèíñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ õðîíè÷åñêèìè, íåèçëå÷èìûìè èëè æå

óìèðàþùèìè ïàöèåíòàìè, â òî âðåìÿ êàê ìåíåå âñåãî ñèìïòîìû âûðàæåíû ó

òåõ, êòî ðàáîòàåò ñ ïàöèåíòàìè, çàáîëåâàíèÿ êîòîðûõ èìåþò áëàãîïðèÿòíûé

èñõîä [5, ñ. 108].

Â îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿõ àíàëèç âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ âûãîðàíèÿ ó

ïåäàãîãîâ îïðåäåëèë, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû ó÷èòåëåé íàõîäèòñÿ â ãðóïïå ðèñ-

êà [5]. Â ðàáîòå Ì.Ì. Ïðîíè÷åâîé áûëî óêàçàíî, ÷òî ó ïåäàãîãîâ íà÷àëüíîé
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è ñðåäíåé øêîëû ïðåîäîëåâàþùåå ïîâåäåíèå (ïî ìåðå íàðàñòàíèÿ ñèìïòîìîâ

âûãîðàíèÿ) ïðåäñòàâëåíî èñïîëüçîâàíèåì ïàññèâíûõ, àñîöèàëüíûõ è àãðåññèâ-

íûõ ìîäåëåé [11]. Ðÿä äðóãèõ èññëåäîâàíèé óêàçûâàåò íà ðàçâèòèå ó ïåäàãîãîâ

êàê ôèçè÷åñêèõ (34%), òàê è ýìîöèîíàëüíûõ (30%) ïðîÿâëåíèé õðîíè÷åñêîãî

ñòðåññà. Äåôîðìàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ ¾íåàäåêâàòíîå èçáèðàòåëüíîå ýìîöèîíàëüíîå

ðåàãèðîâàíèå¿ è ¾ðàñøèðåíèå ñôåðû ýêîíîìèè ýìîöèé¿ [14, ñ. 164].

Íà äàííûé ìîìåíò àíàëèç èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî âû-

ãîðàíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñèíäðîì ìîæåò áûòü ñôîðìèðîâàí íå òîëüêî ó ëþäåé

ïðîôåññèé òèïà ¾÷åëîâåê-÷åëîâåê¿, à òàêæå ó òåõ ëèö, â ðàáîòå êîòîðûõ ïåð-

âîñòåïåííàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ âûñîêîé ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè, ðèñêó, âûñîêîìó

óìñòâåííîìó è íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîìó íàïðÿæåíèþ.

Ãîâîðÿ î ñïîñîáàõ ïðîôèëàêòèêè âûãîðàíèÿ, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîäõîäîâ

ê ýòîìó âîïðîñó ñóùåñòâóåò ìíîãî. Çà÷àñòóþ ðàáîòíèêàì ñàìûõ ðàçíûõ ïðî-

ôåññèé îáû÷íî ïðèõîäèòñÿ ëèáî ïîäàâëÿòü îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè, ëèáî ñèìó-

ëèðîâàòü ïîëîæèòåëüíûå. Íà áûòîâîì óðîâíå óæå âûðàáîòàí áîëüøîé ñïèñîê

ïîëåçíûõ äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü ÷åëîâåêó â áîðüáå ñ íàïðÿæåíèåì

è íåãàòèâíûìè ïåðåæèâàíèÿìè; â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îáùåíèå ñ ëþäüìè, ïó-

òåøåñòâèÿ, ñïîðò, õîááè è ò.ä. � òî, ÷òî ñëóæèò ¾ïîäçàðÿäêîé¿ âíå ðàáî÷åãî

ïðîñòðàíñòâà.

Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïîëó÷èÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå ìîæåò

áûòü äîñòèãíóòî ïóòåì ïåðâîñòåïåííîãî âûÿâëåíèÿ íàëè÷èÿ è âåðîÿòíîé ïðè-

÷èíû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòðåññà, à çàòåì ïðèìåíåíèÿ ìåð íà ïåðâè÷íîì, âòî-
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ðè÷íîì èëè òðåòè÷íîì óðîâíÿõ [17].

Ïåðâè÷íûå âìåøàòåëüñòâà ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îñíîâíîì ïðîôèëàêòè-

÷åñêèì îáðàçîì, ïîñêîëüêó îíè íàïðàâëåíû íà óñòðàíåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî

ñòðåññà èëè èçìåíåíèå ïðè÷èíû ñòðåññà [17]. Òàêæå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû âìå-

øàòåëüñòâà îðãàíèçàöèîííîãî òèïà, íàïðàâëåííûå íà íåïîñðåäñòâåííî óñòðàíå-

íèå èñòî÷íèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòðåññà, íàïðèìåð, ñíèæåíèå ðàáî÷åé íàãðóç-

êè (íåíîðìèðîâàííûé òðóä ïðèâîäèò ê çàêîíîìåðíîìó èñòîùåíèþ è ðàçâèòèþ

ñèíäðîìà âûãîðàíèÿ), ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è ò.ä. Ïðîáëåìà íàðàñòàíèÿ âû-

ãîðàíèÿ íå ðåøàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áûòîâûìè ñïîñîáàìè. Îðãàíèçàöèîííûå

èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü áîëåå ýôôåêòèâíû â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, íåæåëè

âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå ñàìîãî ðàáîòíèêà, îäíàêî èçìåíåíèå óñëîâèé òðóäà ãîðàç-

äî ñëîæíåå â ðåàëèçàöèè. Ñèìïòîìû âûãîðàíèÿ îáû÷íî çàìåòíî óìåíüøàþòñÿ

âî âðåìÿ ïåðåðûâà â ðàáîòå, íàïðèìåð, âî âðåìÿ îòïóñêà. Îäíàêî îáëåã÷åíèå íî-

ñèò ëèøü âðåìåííûé õàðàêòåð, è, åñëè ñòðåññ, ñâÿçàííûé ñ ðàáîòîé, íå ñíèæàåò-

ñÿ, âûãîðàíèå èìååò òåíäåíöèþ ïðîÿâëÿòüñÿ âíîâü âñêîðå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà

ðàáîòó. Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ïðîäóìàííîå óïðàâëåíèå: âíåäðåíèå ìåð,

íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ, ê ïðèìåðó,

ïîñðåäñòâîì ðåãóëÿðíûõ ñîáðàíèé ïåðñîíàëà, áðèôèíãîâ, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è

ò.ä. Ïîìèìî ýòîãî âàæíî âêëþ÷àòü ïðîãðàììû ñíèæåíèÿ ñòðåññà, à òàêæå ñî-

äåéñòâîâàòü êàðüåðíîìó ðîñòó ïåðñîíàëà, ðàñøèðÿòü âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâè-

æåíèÿ ïî ñëóæáå, îäíàêî ýòîò ïîäõîä îãðàíè÷åí ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëèçàöèè

òåõ èëè èíûõ ðàáîòíèêîâ.
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Âòîðè÷íûå è òðåòè÷íûå âìåøàòåëüñòâà îðèåíòèðîâàíû óæå íà òåõ ðàáîòíè-

êîâ, ó êîòîðûõ âûðàæåíû ïðèçíàêè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòðåññà [17]. Òàê, ìèíè-

ìèçèðîâàòü åãî ïîñëåäñòâèÿ ìîæíî ïóò¼ì ðàçâèòèÿ ó ðàáîòíèêîâ ñòðåññîóñòîé-

÷èâîñòè, ðàçâèòèåì ÷óâñòâà êîìïåòåíòíîñòè, ìàñòåðñòâà è ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-

êîé. Òðåòè÷íûå âìåøàòåëüñòâà ïîäðàçóìåâàþò êâàëèôèöèðîâàííóþ ïðîôåññè-

îíàëüíóþ ïîìîùü, ïîñêîëüêó íàïðàâëåíû íà ëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ, ó êîòîðûõ

óæå ðàçâèëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ñâÿçàííûå ñî ñòðåññîì, òàêèå êàê òðå-

âîãà èëè äåïðåññèÿ [17].

Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà âûãîðàíèÿ, íåñìîòðÿ íà ñòîëüêî ëåò íàáëþäåíèé,

ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé è òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,

âûðàáîòêè íîâûõ ñïîñîáîâ ïðîôèëàêòèêè, êîððåêöèè è ïðåäîòâðàùåíèÿ âîç-

íèêíîâåíèÿ.
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Â ðåçóëüòàòå êðèçèñà ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé è ïî-

ëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå, îòðàçèëèñü íà ñîçíàíèè, ýìîöè-

ÿõ è ïîâåäåíèè äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè. Âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ âíåøíèõ

ôàêòîðîâ è ïðî÷èõ ïðè÷èí ó ïîäðîñòêîâ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåííàÿ òðå-

âîæíîñòü è àãðåññèâíîñòü, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèâîäèò ê äåâèàíòíîìó

ïîâåäåíèþ. Öåëü èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü òðåâîæíîñòü è àãðåññèâíîñòü ó ïîäðîñò-

êîâ ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì. Çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü ïñèõîëîãè÷åñêèå

îñîáåííîñòè ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïðîàíàëèçèðîâàòü îòå÷åñòâåííûå è

çàðóáåæíûå èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå òðåâîæíîñòè è àãðåññèâíîñòè ó ïîäðî-

ñòîâ ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì. Îïðåäåëèòü ñâÿçü ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè àãðåñ-

ñèâíîñòè è òðåâîæíîñòè ó ïîäðîñòêîâ ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì.

Òðåâîæíîñòü ìîæåò áûòü íîðìàëüíîé èëè ïàòîëîãè÷åñêîé, ñ òîé ðàçíèöåé,

÷òî íîðìàëüíàÿ òðåâîæíîñòü âîçíèêàåò â îòâåò íà ìíîãî÷èñëåííûå òðåáîâàíèÿ,

âîçíèêàþùèå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÷åëîâåêà, íàïðèìåð, íåîáõîäèìîñòü ñäà÷è

ýêçàìåíà, ïåðåä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ ñ ðàáîòû èëè ïåðåä õèðóðãè÷åñêîé îïåðà-

öèåé; èëè, ñðåäè ïðî÷åãî, ñòðàõ ïðîâàëèòü àêàäåìè÷åñêèé ñåìåñòð; â òî âðåìÿ

êàê ïàòîëîãè÷åñêàÿ òðåâîæíîñòü áîëåå àâòîíîìíà, èíòåíñèâíà è óñòîé÷èâà èç-

çà ðàçäðàæèòåëåé îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå íåðàâíîìåðíîñòè òåõ ñîáûòèé,

êîòîðûå âûçûâàþò èçáåãàþùåå èëè çàñòåí÷èâîå ïîâåäåíèå, âêëþ÷àÿ åãî â ÷èñ-

ëî ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Ïàòîëîãè÷åñêèå ñîáûòèÿ áóäóò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ

òåì, ÷òî îíè âîçíèêàþò ïîâòîðÿþùèìèñÿ ýïèçîäàìè, âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè è

÷ðåçìåðíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè, ñ íåïðîïîðöèîíàëüíîé è ñèëüíîé ðåàêöèåé íà
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óãðîçó, âûçûâàÿ òåì ñàìûì çàìåòíîå âìåøàòåëüñòâî è ñòðàäàíèÿ â ïîâñåäíåâ-

íóþ æèçíü ÷åëîâåêà [1].

Ïðè÷èíû òðåâîæíîñòè, ïî ìíåíèþ Øòåéíà è Õîëëàíäåðà, íåîæèäàííû, óäè-

âèòåëüíû è âàðüèðóþòñÿ îò îäíîãî ñóùåñòâà ê äðóãîìó. Îíî âîçíèêàåò â äâóõ

ôàêòîðàõ: ãåíåòè÷åñêîì è ýêîëîãè÷åñêîì [2, ñ. 515]. Ìþðèýëü, Àãèððå, Âàðåëà è

Êðóç óïîìèíàþò òåìïåðàìåíò êàê âàæíûé ôàêòîð â îáëàñòè ãåíåòèêè, îòðàæà-

þùèé íàñëåäñòâåííîå ïðåäïî÷òåíèå, êîòîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ â ëè÷íîñòè íàðÿäó ñ

õàðàêòåðîì. Ýòî ÷àñòü ëè÷íîñòè, ïîñêîëüêó ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó, ñ ìîìåí-

òà ðîæäåíèÿ. Åñëè ó ðîäñòâåííèêà â ñåìüå äèàãíîñòèðîâàíà òðåâîæíîñòü, ñóùå-

ñòâóåò âåðîÿòíîñòü èëè ôàêòîð ðèñêà åå ðàçâèòèÿ, ýòî óêàçûâàåò íå íà òî, ÷òî

ñóùåñòâóåò ãåí, âûçûâàþùèé åå, à ñêîðåå íà òî, ÷òî îí ñóùåñòâóåò âñëåäñòâèå

ñî÷åòàíèÿ íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ. Òàêèì îáðàçîì, ãåíû ÿâëÿþòñÿ ôóíäàìåíòàëü-

íûìè, íî íåäîñòàòî÷íûìè äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ ðåàêöèè òðåâîæíîñòè, õîòÿ â

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âëèÿåò ñåìåéíàÿ ñêëîííîñòü ê òðåâîãå, íî îíà íå ÿâëÿåò-

ñÿ îïðåäåëÿþùèì êîìïîíåíòîì. ×òî êàñàåòñÿ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû, òî

âñå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òå ñòèìóëû, èñõîäÿùèå èç ñðåäû, â êîòîðóþ ïîãðó-

æåí ÷åëîâåê. Ýòè èìïóëüñû ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå òðèããåðîâ òðåâîæíîãî

ðàññòðîéñòâà èç-çà ñàìîãî ñòðåññîâîãî ñîáûòèÿ èëè âîçäåéñòâèÿ êàêîãî-ëèáî âå-

ùåñòâà. Îíè ïñèõè÷åñêèå, èõ ýâîëþöèÿ áóäåò çàâèñåòü îò ïîñòîÿíñòâà èëè îòñóò-

ñòâèÿ âíåøíåãî ðàçäðàæèòåëÿ, âûçûâàþùåãî èõ, òî åñòü íåóäîáñòâ, èñõîäÿùèõ

èç îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîýòîìó ïðîÿâëåíèå òðåâîæíîñòè áóäåò îòðèöàòåëüíî

âëèÿòü íà ëè÷íîñòü.
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Âàíãàðäèà, êîòîðûé óòâåðæäàåò, ÷òî ñèòóàòèâíàÿ òðåâîæíîñòü òàêæå îêà-

çûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà èíòåëëåêòóàëüíóþ àêòèâíîñòü è ìàíåâðåííîñòü

òåõ, êòî îò íåå ñòðàäàåò, òåì ñàìûì âëèÿÿ íà èõ ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, ñòàíîâÿñü

ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ ñ÷àñòüÿ [3].

Ôåíîìåí òðåâîæíîñòè ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

è åãî èçó÷åíèå äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàåòñÿ. Ñóùåñòâóåò ìíîãî âçãëÿäîâ íà ýòó ïðî-

áëåìó, îäíàêî áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ðàçëè÷àþò òðåâîæíîñòü êàê ýìîöè-

îíàëüíîå ñîñòîÿíèå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñâîéñòâî.

Â ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñôîðìèðîâàëîñü ìíîæåñòâî

ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ôåíîìåíà ¾òðåâîæíîñòü¿. Èçíà÷àëüíî ââåäåíèå äàí-

íîãî ïîíÿòèÿ â ïñèõîëîãèþ ðåàëèçîâàë Ç. Ôðåéä [4], êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî òðå-

âîæíîñòü èíôîðìèðóåò ëè÷íîñòü î òîì, ÷òî ¾Ýãî¿ ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ íåïðåä-

âèäåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïðè ðåøåíèè îïðåäåëåííîé çàäà÷è è íå äîáèòüñÿ

æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ñîãëàñíî ðàáîòàì ó÷åíîãî, âñåãî åñòü 3 âèäà òðåâîæíî-

ñòè:

- ðåàëèñòè÷íàÿ òðåâîæíîñòü, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò, ÷òî îêðóæàþùèé ìèð

ìîæåò òàèòü â ñåáå îïðåäåëåííóþ îïàñíîñòü. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ðåàëèñòè÷íîé

òðåâîæíîñòè íåãàòèâíî âëèÿåò íà âîçìîæíîñòü ëè÷íîñòè äåéñòâåííî ñïðàâëÿòü-

ñÿ ñ èñòî÷íèêîì äàííîé îïàñíîñòè;

- íåâðîòè÷åñêàÿ òðåâîæíîñòü ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà ìîãóò

ïîÿâèòüñÿ îïðåäåëåííûå èìïóëüñû, êîòîðûå íåäîïóñòèìû. Íåîñîçíàííûé ñòðàõ

óòåðè êîíòðîëÿ ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðèöàíèÿì
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è îñóæäåíèÿì;

- íðàâñòâåííàÿ òðåâîæíîñòü äåìîíñòðèðóåò ñòðàõ êàñàòåëüíî íàðóøåíèÿ ìî-

ðàëüíûõ îñíîâ è öåííîñòåé, êîòîðîå ïîÿâëÿåòñÿ èç-çà ðàçäðàæåíèÿ Ñóïåð-Ýãî

îïðåäåëåííûìè ÷óâñòâàìè (ñòûä, âèíà è ïð.) [4].

Òàêèì îáðàçîì, òðåâîæíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ÿâëåíèåì. Îíà ìîæåò ïðîÿâ-

ëÿåòñÿ íå òîëüêî íà ïñèõîëîãè÷åñêîì óðîâíå, íî è íà ôèçèîëîãè÷åñêîì. Òàêæå

òðåâîæíîñòü âëèÿåò íà ïîâåäåíèå è ìûøëåíèå ÷åëîâåêà.

Ðàçëè÷íûå ðàññìîòðåííûå òåîðèè è ïîäõîäû îáúÿñíÿþò ïðîèñõîæäåíèå è

ðàçâèòèå òðåâîæíîñòè. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû åå êëàññèôèêàöèè. Ïî-

íèìàíèå è èçó÷åíèå òðåâîæíîñòè, å¼ êëàññèôèêàöèé ÿâëÿåòñÿ âàæíûì àñïåêòîì

ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè è ïñèõèàòðèè, òàê êàê ïîìîãàåò ðàçâèâàòü ìåòîäû äè-

àãíîñòèêè, ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ.

Ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ è êîíöåïöèè, ïðåäñòàâëåííûå âûøå, ïîìîãàþò áîëåå

ãëóáîêî ïîíÿòü ñóùíîñòü àãðåññèè è àãðåññèâíîñòè, à òàêæå âûÿâèòü èõ ðàçëè-

÷èÿ. Çäåñü ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî àãðåññèÿ ìîæåò ïðîèñòåêàòü êàê èç âðîæäåí-

íûõ èíñòèíêòîâ, âíóòðåííèõ êîíôëèêòîâ, òàê è áûòü îáóñëîâëåíà ñîöèàëüíûìè

ôàêòîðàìè (îêðóæàþùèìè ëþäüìè) è âîçäåéñòâèåì îêðóæàþùåé ñðåäû.

Èçó÷åíèå àãðåññèâíîñòè è àãðåññèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé è ìíîãî-

ãðàííûé ïðîöåññ, êîòîðûé òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà èññëåäî-

âàíèÿ è ïîýòîìó íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êàê âðîæäåííûå ôàêòîðû, òàê è âëè-

ÿíèå ñîöèàëüíîé ñðåäû íà ôîðìèðîâàíèå àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ. Àíàëèç âñåõ

àñïåêòîâ è õàðàêòåðèñòèê àãðåññèâíîñòè ïîçâîëèò ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå
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ìåòîäèêè óïðàâëåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ àãðåññèâíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ïðîÿâëå-

íèé â îáùåñòâå.

Àíàëèç îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî àãðåñ-

ñèâíîñòü îòíîñèòñÿ ê êëàññó ÿâëåíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî èçó÷èòü â êîìïëåêñå,

óñèëèÿìè ðÿäà íàó÷íûõ äèñöèïëèí.

Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ðàçíîîáðàçèå çàïàäíûõ êîíöåïöèé, ìîæíî âûäå-

ëèòü òðè íàèáîëåå çíà÷èìûõ. Ïåðâàÿ âêëþ÷àåò òåîðèè, â êîòîðûõ àãðåññèâíîñòü

òðàêòóåòñÿ êàê âðîæäåííûé èíñòèíêò èíäèâèäà (Ç. Ôðåéä). Âòîðàÿ îïèñûâàåò

àãðåññèþ êàê ïîâåäåí÷åñêóþ ðåàêöèþ íà ôðóñòðàöèþ.

Ïî ìíåíèþ Ô. Áàññèíà: ¾ðàçëè÷èå ïîíÿòèé �àãðåññèÿ� è �àãðåññèâíîñòü� ïðè-

âîäèò ê âàæíûì ïîñëåäñòâèÿì: âî-ïåðâûõ, íå çà êàêèìè-ëèáî àãðåññèâíûìè

äåéñòâèÿìè ñóáúåêòà ñëåäóåò âèäåòü àãðåññèâíîñòü ëè÷íîñòè, âî-âòîðûõ, àãðåñ-

ñèâíîñòü ÷åëîâåêà íå âñåãäà ïðîÿâëÿåòñÿ â ÿâíî àãðåññèâíûõ äåéñòâèÿõ. Ñàìà

ïî ñåáå àãðåññèâíîñòü íå äåëàåò ñóáúåêòà ñîöèàëüíî îïàñíûì, âåäü, ñ îäíîé

ñòîðîíû, ñóùåñòâóþùàÿ ñâÿçü ìåæäó àãðåññèâíîñòüþ è àãðåññèåé íå ÿâëÿåòñÿ

îäíîçíà÷íîé, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, àêò àãðåññèè ìîæåò íå ïðèîáðåòàòü ñîöè-

àëüíî îïàñíûå è íå îäîáðÿåìûå îáùåñòâåííîñòüþ ôîðìû. ×àñòî àãðåññèâíîñòü

ïîíèìàåòñÿ êàê ¾çëîíàìåðåííàÿ àêòèâíîñòü¿ [5, ñ. 122]. Îäíàêî ñàìî ïî ñåáå

äåñòðóêòèâíîå ïîâåäåíèå ¾çëîíàìåðåííûì¿ íå ÿâëÿåòñÿ, òàêèì åãî äåëàåò ìî-

òèâ äåÿòåëüíîñòè, òî åñòü òå öåííîñòè, ðàäè äîñòèæåíèÿ è îâëàäåíèÿ êîòîðûìè

àêòèâíîñòü ðàçâîðà÷èâàåòñÿ. Âíåøíèå ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü ñõî-

æèìè, íî èõ ¾ìîòèâàöèîííûå êîìïîíåíòû ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíû¿.
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Îáîáùàÿ ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ñëåäóåò îòìåòèòü: àãðåññèÿ

� ýòî ôèçè÷åñêèå èëè ñëîâåñíûå äåéñòâèÿ è ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, íàïðàâëåííîãî

íà ïîâðåæäåíèå èëè ïðè÷èíåíèå âðåäà. Àãðåññèâíîñòü � õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ

÷åðòà, ïðîÿâëåíèÿ êîòîðîé õàðàêòåðèçóþòñÿ âðàæäåáíîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê

îêðóæàþùèì ëþäÿì, æèâûì ñóùåñòâàì è îêðóæàþùåìó ìèðó â öåëîì. Àãðåñ-

ñèâíûå äåéñòâèÿ ïðè ýòîì íå âûçûâàþòñÿ êîíêðåòíûìè îáúåêòèâíûìè îáñòîÿ-

òåëüñòâàìè, òî åñòü íå ìîãóò áûòü îïðàâäàíû êàê íåîáõîäèìîñòü ñàìîçàùèòû,

çàùèòû êîãî-ëèáî èíîãî èëè ïðè÷èíàìè ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òèïîâ àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ. Ôèçè÷åñêàÿ àãðåññèÿ

âêëþ÷àåò íàïàäåíèÿ íà äðóãèõ ëþäåé. Êîñâåííàÿ àãðåññèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ÷å-

ðåç ñïëåòíè, øóòêè è âûðàæåíèå ÿðîñòè. Ðàçäðàæèòåëüíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè

ìàëåéøåì âîçáóæäåíèè. Íåãàòèâèçì âûðàæàåòñÿ â îïïîçèöèîííîì ïîâåäåíèè.

Îñêîðáëåíèå âêëþ÷àåò çàâèñòü è íåíàâèñòü ê äðóãèì. Ïîäîçðèòåëüíîñòü ìî-

æåò âûðàæàòüñÿ îò íåäîâåðèÿ äî óáåæäåíèÿ, ÷òî îêðóæàþùèå õîòÿò ïðè÷èíèòü

âðåä. Âåðáàëüíàÿ àãðåññèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ññîðû, óãðîçû è ïðîêëÿòèÿ.

Ïñåâäîàãðåññèÿ, èçâåñòíàÿ êàê êîíñòðóêòèâíûé âèä çëîñòè, èìååò ðàçëè÷íûå

ôîðìû, âûäåëåííûå íåìåöêèì ñîöèàëüíûì ïñèõîëîãîì Ý. Ôðîììîì: èíñòðó-

ìåíòàëüíàÿ, èãðîâàÿ, îáîðîíèòåëüíàÿ è àãðåññèÿ êàê ñïîñîá ñàìîóòâåðæäåíèÿ.

Íåïðåäíàìåðåííàÿ àãðåññèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ åå âèäîì è ìîæåò áûòü õàðàêòåð-

íîé äëÿ ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîãî äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ [6].

Ïñåâäîàãðåññèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ýìîöèîíàëüíûå âûñêàçûâàíèÿ, óãðîçû,

ïåðôîìàòèâíîå ïîâåäåíèå, íåöåëåíàïðàâëåííûå ïðîÿâëåíèÿ ãíåâà è ðàçäðàæå-
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íèÿ è ÷àñòî âîçíèêàåò èç-çà íåñïîñîáíîñòè àäåêâàòíî âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà è

ïîòðåáíîñòè, èìååò êîðíè â íèçêîé ñàìîîöåíêå è ýìîöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâî-

ñòè. Ïñåâäîàãðåññèÿ ìîæåò áûòü ôîðìîé ñêðûòîé àãðåññèè, à òàêæå ìàñêèðî-

âàòü áîëåå ãëóáîêèå ïðîáëåìû è êîíôëèêòû ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà [6].

Íàñòîÿùàÿ ñóùíîñòü àãðåññèè, êàê ñ÷èòàåò Â. Äðåìèí, çàêëþ÷àåòñÿ: ¾âî

âíóòðèâèäîâîé êîíêóðåíöèè çà îâëàäåíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, êðàéíå íåîá-

õîäèìûìè äëÿ âûæèâàíèÿ. Æèâîòíûå ñ âûñîêèì óðîâíåì àãðåññèâíîñòè, ê êî-

òîðûì îòíîñÿòñÿ, êàê ïðàâèëî, ïîëîâîçðåëûå, òî åñòü íàèáîëåå ðàçâèòûå â ôèçè-

÷åñêîì è ïñèõè÷åñêîì ïîíèìàíèè, èìåþò ïðåèìóùåñòâî â óäîâëåòâîðåíèè ñâîèõ

îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé, ïðåæäå âñåãî ïèùåâîãî è ïîëîâîãî èíñòèíêòîâ. Â ðå-

çóëüòàòå ó íèõ åñòü áîëüøå øàíñîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè æèâîòíûìè, íà

ñàìîñîõðàíåíèå è âîñïðîèçâîäñòâî¿.

Àëüáåðò Áàíäóðà âûñêàçûâàë ìíåíèå î òîì, ÷òî ëþäè ìîãóò ëåãêî ïðèíÿòü

àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå è ñòðàòåãèè îò äðóãèõ ëþäåé, çà êîòîðûìè îíè íàáëþäà-

þò è êîòîðûå èõ îêðóæàþò. Âîñïèòàòåëè, òàêèå êàê ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ, ìîãóò

âëèÿòü íà äåòåé ñâîèìè ïðîÿâëåíèÿìè àãðåññèè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëå-

íèþ àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ó äåòåé. Îäíàêî, åñëè àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå áóäåò

íàêàçàíî, à ëþäè áóäóò äåðæàòü å¼ ïîä êîíòðîëåì â äàëüíåéøåì, òî ýòî ìî-

æåò óìåíüøèòü åãî ïðîÿâëåíèå. Áàíäóðà óòâåðæäàë, ÷òî âðàæäåáíûå îáðàçöû

ïîâåäåíèÿ ìîãóò áûòü óñâîåíû èç òðåõ èñòî÷íèêîâ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, à

èìåííî: ñåìüè, ñóáêóëüòóðû è ñèìâîëè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ÷åðåç ìàññîâûå

ñðåäñòâà èíôîðìàöèè, â îñîáåííîñòè ÷åðåç òåëåâèäåíèå [7, ñ. 115].
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Áàíäóðà âûäåëÿë, ÷òî àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå ìîæåò âîçíèêàòü èç-çà íåäî-

ñòàòî÷íîé îñâîåííîñòè ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèìè

è íåàäåêâàòíîãî êîíòðîëÿ íàä ýìîöèÿìè è ñ÷èòàë, ÷òî ÷åðåç îáó÷åíèå è äåìîí-

ñòðàöèþ ñîöèàëüíî-ïðèåìëåìîãî ïîâåäåíèÿ, ëþäè ìîãóò íàó÷èòüñÿ ýôôåêòèâíî

ðàçðåøàòü êîíôëèêòû, äèïëîìàòè÷íî îáùàòüñÿ è ïðåäîòâðàùàòü àãðåññèâíûå

ïðîÿâëåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, Àëüáåðò Áàíäóðà ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî íàñèëü-

ñòâåííîå ïîâåäåíèå íå ÿâëÿåòñÿ íåèçáåæíûì ðåçóëüòàòîì îáùåñòâåííîãî âçàè-

ìîäåéñòâèÿ, à íàîáîðîò, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü åãî ïðåäîòâðàùåíèÿ è ñíèæåíèÿ

[7].

Äëÿ ñòîðîííèêîâ äàííîé òåîðèè àãðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðîñòîãî îáó-

÷åíèÿ, è îíà ôîðìèðóåòñÿ, ïîääåðæèâàåòñÿ èëè óìåíüøàåòñÿ ÷åðåç íàáëþäåíèå

çà àêòàìè àãðåññèè è èõ ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ àãðåññèâíîãî èíäèâèäà. Ñëåäóåò îò-

ìåòèòü, ÷òî àãðåññèÿ íå âîçíèêàåò èç íèîòêóäà, îíà çàâèñèò îò âëèÿíèÿ äðóãèõ

ëþäåé è èõ äåéñòâèé. Ôàêòîðû, êîòîðûå îáû÷íî ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ñïåöè-

ôè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè àãðåññèè, âêëþ÷àþò ôðóñòðàöèþ, âåðáàëüíûå è ôèçè-

÷åñêèå íàïàäåíèÿ, ïîäñòðåêàòåëüñòâî ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ, à òàêæå îñîáåí-

íîñòè æåðòâû.

Àãðåññèÿ è òðåâîæíîñòü ñî÷åòàþòñÿ â äåòñêîì è ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Èñ-

ñëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî óðîâåíü òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ

ñ ðàññòðîéñòâàìè ïîâåäåíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü 22% â èññëåäîâàíèÿõ, ïðîâåäåí-

íûõ â ñîîáùåñòâàõ, è äî 60% â îáðàçöàõ, îòïðàâëåííûõ â êëèíèêè. Ýòè äàííûå

óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü îòëè÷àòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ âûðàæåííûì ñî-

Импульс гуманитарных и социальных наук

32



÷åòàíèåì àãðåññèè è òðåâîæíîñòè îò äåòåé ñî ñëàáûìè ñèìïòîìàìè îáîèõ ýòèõ

ñîñòîÿíèé. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ òàêæå ïîêàçàëè, ÷òî àãðåññèÿ è òðåâîæ-

íîñòü ìîãóò âçàèìîäåéñòâîâàòü, íî äî ñèõ ïîð íå áûëî äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî

àãðåññèÿ è òðåâîæíîñòü â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ìîãóò âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã

ñ äðóãîì.

Â õîäå äëèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîÿâëåíèÿ ïðÿìîé

àãðåññèè ñíèæàþòñÿ ó ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 10 äî 18 ëåò. Ïðåäïîëàãàåò-

ñÿ, ÷òî ýòîò ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì è ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ îáó÷åíèåì

ïîäðîñòêîâ óðåãóëèðîâàòü êîíôëèêòû áåç ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñíèæåíèþ ïðÿìîé àãðåññèè

ó ïîäðîñòêîâ, ÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå èìè ïîñëåäñòâèé ñâîèõ äåéñòâèé è ðàçâèòèå

ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ.

Èññëåäîâàíèÿ ãåíåðàëèçîâàííîãî òðåâîæíîãî ðàññòðîéñòâà ó ïîäðîñòêîâ íå

ïðîâîäèëèñü äîñòàòî÷íî ÷àñòî. Íåëåìàíñ è åãî êîëëåãè èçó÷àëè ñóáúåêòîâ îò

ðàííèõ äî ïîçäíèõ ïîäðîñòêîâûõ ëåò. Èõ àíàëèç ïîäâûáîðêè èç 239 ñóáúåê-

òîâ ìëàäøåãî âîçðàñòà äî 19,5 ëåò ïîêàçàë óâåëè÷åíèå òðåâîæíîñòè ñðåäè ïîä-

ðîñòêîâ. Òîëüêî îíè îáíàðóæèëè âûñîêèé è íèçêèé óðîâåíü òðåâîæíîñòè. Îáà

óðîâíÿ ðàñòóò ñðåäè ïîäðîñòêîâ, íî èçìåíåíèÿ áûëè íåçíà÷èòåëüíûìè èç-çà

ìàëåíüêîãî ðàçìåðà âûáîðêè. Ýòè ðåçóëüòàòû ïîäòâåðæäàþò òåîðèè, ñîãëàñíî

êîòîðûì ñèìïòîìû òðåâîãè ïðîÿâëÿþòñÿ â ðàçíûå ïåðèîäû äåòñòâà è ïîäðîñò-

êîâîãî âîçðàñòà [8].

Íåäàâíèå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ÷óâñòâî ñòûäà òåñíî ñâÿ-
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çàíî ñ ïðîÿâëåíèåì ãíåâà è àãðåññèè: ÷åì ÷àùå ÷åëîâåê èñïûòûâàåò ñòûä âî

âðåìÿ îáùåíèÿ ñ äðóãèìè, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îí íà÷íåò äåìîí-

ñòðèðîâàòü ãíåâ è àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ñïîñîá-

ñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ àñîöèàëüíûõ òåíäåíöèé ó èíäèâèäà. Ó ïîäðîñòêîâ è

âçðîñëûõ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì ñêðûòèÿ òðåâîæíîé äåïðåññèè

ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèå îòêðûòîé âðàæäåáíîñòè ê îêðóæàþùèì. Õàðàêòåðèñòè-

êîé ëè÷íîñòè, ñâÿçàííîé ñ àãðåññèâíîé òðåâîæíîñòüþ, îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ó äåòåé

äîøêîëüíîãî è ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà. Ïðîÿâëåíèå òàêîãî ïîâåäåíèÿ áûëî çà-

ìå÷åíî â îòêðûòîé àãðåññèè è ïî èòîãàì òåñòèðîâàíèÿ [8].

Àãðåññèâíî-òðåâîæíûé òèï ëè÷íîñòè îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ôîðì àãðåññèâ-

íîñòè âûðàæåííûì ÷óâñòâîì îïàñíîñòè è ñìåñüþ àãðåññèè è òðåâîãè: èíäèâèä,

ñîâåðøàÿ àãðåññèâíûå äåéñòâèÿ, âûðàæàÿ âåðáàëüíóþ àãðåññèþ èëè ðåàãèðóÿ

íà òåñòû, îäíîâðåìåííî êàê áû èçâèíÿåòñÿ è èñïûòûâàåò ñòðàõ ïåðåä ñâîåé

�ñìåëîñòüþ�. Ïðîÿâëåíèå àãðåññèè ó íåêîòîðûõ ëþäåé âûçûâàëî ÷óâñòâî âèíû,

êîòîðîå, òåì íå ìåíåå, íå ïðåïÿòñòâîâàëî íîâûì ïðîÿâëåíèÿì àãðåññèâíîñòè, à,

íàîáîðîò ñòèìóëèðîâàëî èõ [9, ñ. 104-125].

Àíàëèçèðóÿ ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè íà òåìó òðåâîæíîñòè è åå âëèÿíèè íà

àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå ïîäðîñòêîâ ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.

Â ïåðèîä ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà òðåâîæíîñòü âîçíèêàåò è ñòàíîâèòñÿ ñòîé-

êèì ëè÷íîñòíûì êà÷åñòâîì íà îñíîâå ãëàâíîé ïîòðåáíîñòè â óäîâëåòâîðèòåëü-

íûõ è ñòàáèëüíûõ îòíîøåíèÿõ ñ ñàìèì ñîáîé [10, ñ. 285].

Âíóòðåííèé êîíôëèêò, îòðàæàþùèé ïðîòèâîðå÷èÿ â ïðåäñòàâëåíèè î ñåáå
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è îòíîøåíèÿõ ñ ñîáîé, èãðàåò ãëàâíóþ ðîëü â âîçíèêíîâåíèè è óñèëåíèè òðå-

âîæíîñòè, îñòàâàÿñü âàæíûì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîöåññà. Íà êàæäîì ýòàïå

ýòîãî ïðîöåññà âíóòðåííèé êîíôëèêò çàòðàãèâàåò òå àñïåêòû ëè÷íîñòè, êîòîðûå

íàèáîëåå çíà÷èìû è àêòóàëüíû íà äàííîì ýòàïå [11].

Èíòåíñèâíîå ïðîÿâëåíèå àãðåññèâíîñòè ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñáàëàíñèðîâàí-

íîå ïðîòèâîïîëîæíûì êà÷åñòâîì, âûçûâàåò çíà÷èòåëüíîå ýìîöèîíàëüíîå íà-

ïðÿæåíèå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íåäîñòàòî÷íî àäàïòèâíûõ ñòðàòåãèé âçà-

èìîäåéñòâèÿ ýòèõ äåòåé ñ îêðóæàþùèì ìèðîì [11].

Ïîíèìàíèå âçàèìîñâÿçè àãðåññèè è òðåâîæíîñòè ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ÿâëÿ-

åòñÿ êëþ÷åâûì àñïåêòîì äëÿ ðàçðàáîòêè ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è

ëå÷åíèÿ òàêèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êàê èíäèâè-

äóàëüíûå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè, òàê è âíåøíèå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ñïî-

ñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèþ è óñèëåíèþ àãðåññèâíîãî è òðåâîæíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ðàçâèòèå ýìïàòèè, ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ, óìåíèå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè è

ðàçðåøàòü âíóòðåííèå êîíôëèêòû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðåîäîëåíèè àãðåññèè

è òðåâîæíîñòè.
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Интерес к изучению закономерностей функционирования психики человека,
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развитие клинической практики и общие процессы по глобализации общества

приводят к выявлению и систематизации проблемы нарциссизма.

Термин «нарциссизм» берет свое начало в древнегреческой культуре, назван

по имени героя мифа – Нарцисса, – и подразумевает под собой гипертрофиро-

ванную самовлюбленность и самолюбование. Нарциссизм как феномен разви-

вается с самого начала существования человечества, однако особое распростра-

нение получает лишь в конце XIX – начале XX вв. – вследствие постепенного

доминирования в обществе таких расстройств, как истерии, неврозы и др.

Английский психолог Эллис Хавлок был первым, кто употребил термин «нар-

циссизм» в значении чрезмерной любви к себе [12, с. 260-280]. Введённое в 1898

году научное понятие стало активно использоваться в психологии, особенное

внимание ему уделял австрийский психоаналитик З. Фрейд [8]. Этим же поня-

тием оперировал последователь Фрейда и его ученик Э. Джонс, который, опи-

раясь на исследования Хавлока, опубликовал работу под названием «Комплекс

Бога» [13, с. 78]. Э. Джонс пришел к выводу, что данный комплекс имеет место

быть у нарциссических личностей. Именно благодаря этим исследованиям, по-

нятие «нарциссизм» прочно вошло в обиход, описывая собой определённый тип

личности и присущие ей расстройства.

В 1910 году З. Фрейд в своей работе «Три очерка по теории сексуальности»

использует термин «нарциссизм», обозначая тем самым гомосексуальный выбор

индивида [9, с. 117-144]. Далее, в 1911 году, австрийский психоаналитик исследу-

ет генетические принципы нарциссизма в пределах «Я» как либидного объекта,
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подразумевая под этим возможность определенной ступени развития челове-

ка в сексуальном плане, которая является переходной между автоэротизмом и

любовью к тому или иному объекту.

После введения З. Фрейдом термина «нарциссизм» в обиход, было принято

выделять два основополагающих метода в интерпретации этого феномена. Пер-

вый подход, принятый О.Ф. Кернбергом, рассматривает явление как патологию

[3, с. 459], в то время как подход Х. Кохута трактовал нарциссизм как явление в

пределах нормы – как необходимость ощущения собственной значимости, фор-

мировании самоуважения и высокой самооценки [2, с. 308].

В области изучения феномена нарциссизма интересны труды доктора пси-

хологических наук Е.Т. Соколовой. Нарцисс, по мнению Е.Т. Соколовой, обла-

дает высоко идеализированным образом Я, вследствие которого он разрушает

межличностные отношения путем обесценивания второй стороны. Нарциссиче-

ская личность обладает хроническим чувством неудовлетворенности, которое

обостряется, в том числе, из-за его неумной зависти – причем, чаще всего, это

является бессознательной стратегией его существования.

Е.Т. Соколова в своем анализе соглашается с американским исследователем

К. Лэшем в его утверждении о том, что «в современных реалиях этика достиже-

ния вытесняется этикой удовольствия». По ее мнению, предпосылкой нарциссиз-

ма является «зависимость телесного Я» индивида с нарциссическими чертами

от ощущения счастья или несчастья, что, в свою очередь, является методом

самоублажения [7, с. 67-80].
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Существенно расширил значение термина «нарциссизм» немецкий психоана-

литик Э. Фромм [10, с. 352], как и предыдущие авторы он дифференцировал

этот феномен на более легкую степень и патологию. Исходя из его исследова-

ний, нарциссизм понимался как определенные состояния личности, при которых

психическая активность направляется исключительно на собственную персону:

нужды, мысли, ощущения и др. По его мнению, индивид нуждается в прояв-

лении нарциссических черт для выживания в окружающем мире: это дает ему

возможность заниматься трудовой деятельностью, получать за это оплату, за-

воевывать себе место в социуме и т.д. Однако это касается только личностей со

здоровым (оптимальным) нарциссизмом, который предполагает возможность

построения социальных связей. Индивиды с патологическим проявлением не

имеют возможности воспринимать мир в объективном ключе, поскольку склон-

ны к чрезмерному восхвалению себя и гипертрофированной оценке собственных

качеств.

Работа отечественного исследователя А.В. Пушкиной «Особенности соотно-

шения перфекционизма и нарциссизма» (2015) подразделяет нарциссов на три

основных типа: деструктивный, дефицитарный и конструктивный и анализиру-

ет их с точки зрения связи с перфекционизмом [6].

Как и остальные исследователи, А.В. Пушкина приписывает нарциссу такие

черты, как нетерпимость к критике своей личности и болезненную зависимость

от мнения окружающих. Нарциссическая личность, по мнению автора, стре-

мится быть наиболее успешной и влиятельной среди окружающих, чему сильно
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способствуют принятые в современном обществе стандарты, идеалы и лозунги

в виде «стань лучшим», «ты способен на большее» и другие.

Исследователи феномена нарциссической личности И.И. Андрюшин и Д.Е.

Алексеев определяют нарциссизм как отдельную структуру психики личности,

которая выполняет ряд определенных функций: «фильтрамедиатора, между

внутренней и внешней реальностью с целью поддержания равновесия в получе-

нии достаточного удовлетворения самим собой и другими людьми; интеграции

базовых чувств в целях реализации потребности в самооценке; защитной в целях

снижения негативного (неудовлетворенности, действительной и мнимой угроз)

эмоционального воздействия внутренней (Ид и Супер-Эго) и внешней реально-

сти» [5, с. 216-222].

Из последних значимых работ особо выделяются те, которые исследуют нар-

циссизм в условиях современных глобальных процессов – в том числе, вслед-

ствие быстрого развития социальных сетей, которое приводит к изменению взаи-

модействия между людьми, формируя новые аспекты развития межличностных

отношений.

К примеру, Ф.О. Марченко и О.И. Маховской определяют нарциссизм как

«социальную эпидемию» в просторах Интернета, которая усиленно распростра-

няется вследствие роста публичности [4, с. 50-55]. В свою очередь, изучением

нарциссизма занималась и исследователь К.В. Ануфриева, которая связывала

его с зависимостью от Интернета. По ее мнению, это выражается в желании лич-

ности подтвердить свою значимость и уникальность в пространстве Всемирной
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паутины [1, с. 79-90].

Интересна работа О.А. Шамшиковой «Нарциссические корреляты психоло-

гического пространства личности», в которой автор анализирует черты нарцис-

сической личности. По ее мнению, рамки психической нормы касаемо нарцис-

сических проявлений включают в себя сочетание многих качеств. Среди них

выделяются использование манипуляций во взаимоотношениях с людьми, от-

сутствие эмпатии, высокое чувство значимости своей персоны, стремление к

успеху и, в то же время, нетерпимость и зависть к успехам и достижениям

окружающих, а также исключительная вера в уникальность своей личности, и

жажда в восхищении [11, с. 151-158].

Одной из значимых черт нарциссической личности является сложность в

выстраивании межличностных отношений. Нарциссы сталкиваются с опреде-

ленными трудностями в том, чтобы создать приемлемые отношения с другими,

поскольку не могут органично влиться в какие-либо социальные объединения,

группы. Важно отметить и то, что возрастные кризисы или иные изменения пе-

реживаются нарциссической личностью довольно напряженно – в связи с боль-

шим количеством внутриличностных конфликтов.

Таким образом, обобщая вышесказанное, феномен нарциссизма до сих пор

не имеет определенного понятия и остается неоднозначным. Как отечественные,

так и зарубежные исследователи соглашаются в том, что нарциссизм может вы-

ступать как в порядке психологической нормы, так и в порядке патологического

проявления личности.
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Следствием этого является тот факт, что в настоящее время психологами

не выработана конкретная, эталонная классификация (дифференциация) черт

нарциссизма, что вынуждает специалистов обращаться к общепринятой харак-

теристике, которая включает в себя наиболее употребляемые и специфические

черты, присущие нарциссам.
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Современная проблема профессионального выгорания становится все более

актуальной в свете увеличения объемов работы и индивидуальной нагрузки,

а также повышения темпа, интенсивности и инновационности процесса тру-

довой деятельности, требующего готовности к постоянным изменениям. Эти

факторы закономерным образом приводят к увеличению физического и пси-

хоэмоционального напряжения у работника, вызывая стрессовые состояния и

дистрессовые расстройства. Не только физическое и психологическое благопо-

лучие человека подвергается влиянию, но и его профессиональная деятельность

подвержена риску развития состояния профессионального выгорания.

В 1974 году американский психиатр Х.Дж. Фрейденберг впервые использо-

вал термин «эмоциональное выгорание» для описания психического состояния

здоровых специалистов, которые работают с клиентами или пациентами в ин-

тенсивной эмоциональной обстановке. Изначально данный термин определялся

как чувство изнеможения, истощения и бесполезности собственных сил. В рос-

сийской психологии проблему эмоционального выгорания изучали такие уче-

ные, как Б.Г. Ананьев, Т.В. Форманюк, В.В. Бойко, В.Е. Орел, В.Д. Вида, Е.И.

Лозинскую и другие. Б.Г. Ананьев определил явление «эмоциональное сгора-

ние» как состояние, происходящее в межличностных отношениях и характер-

ное для людей, работающих в профессиях, требующих постоянного контакта с

другими. Однако этот феномен не был далее рассмотрен экспериментально и

не получил дальнейшего изучения психологами [1, c. 429] [2, c. 288]. В рам-

Импульс гуманитарных и социальных наук

46



ках своего исследования В.В. Бойко интерпретирует эмоциональное истощение

как механизм, где личность разрабатывает психологическую защиту путем ис-

ключения эмоций (частично или полностью, снижая их энергетику) в ответ на

воздействия, вызывающие психотравмирование. Согласно модели К. Маслач,

эмоциональное выгорание рассматривается как реакция на длительные про-

фессиональные стрессы, возникающие в ходе межличностных коммуникаций,

и включает в себя три основных компонента: эмоциональное истощение, депер-

сонализация (цинизм) и снижение профессиональных достижений [3, с. 23].

Одной из ключевых составляющих в развитии синдрома эмоционального вы-

горания является воздействие стресса. Понятие стресса и его воздействие на

профессиональную деятельность рассматривались в работах таких ученых, как

Г. Селье, Р. Лазарус и др. Многие исследователи считают, что выгорание пред-

ставляет собой определенный аспект стресса, причем реакция на выгорание ча-

ще всего начинается как следствие накопленных стрессоров в области межлич-

ностных отношений. Человеческие психические и физические ресурсы имеют

свои ограничения, и недостаточное противостояние хроническому стрессу на

рабочем месте приводит к их исчерпанию. Отмечается важность разграниче-

ния между легкими признаками выгорания, которые не влияют отрицательно

на работоспособность и не порождают желания обращаться за профессиональ-

ной помощью, и клиническим выраженным выгоранием. Клиническая форма

выгорания проявляется длительной усталостью, нарушениями сна (обычно за-

труднениями с засыпанием), существенным снижением памяти и нарушением
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концентрации внимания. Однако на данный момент остаются трудности с диа-

гностированием синдрома эмоционального выгорания.

Более чем 100 признаков могут указывать на наступление состояния выгора-

ния. Среди них могут проявляться физические симптомы, такие как усталость,

бессонница, головные боли, нарушения пищеварения, а также поведенческие

признаки, включая утрату интереса, чувство однообразия, цинизм, раздражи-

тельность, агрессию, стремление к изоляции и другие. Очевидно, что не все эти

симптомы проявляются одновременно, поскольку процесс выгорания у каждо-

го человека индивидуален. Однако отсутствие четкого диагностического опре-

деления является основной проблемой в области выявления выгорания в ме-

дицинской практике; это затрудняет диагностику депрессии и, соответственно,

может негативно сказываться на своевременном начале лечения депрессивных

расстройств [6, c. 63]. С самого начала исследований проблемы выгорания в

психологии существует дискуссия о связи этого синдрома с депрессией. Неко-

торые исследования показали, что депрессивное расстройство диагностируется

в 53-90% случаев при выраженном выгорании, причем симптомы выгорания и

депрессии демонстрируют тесную взаимосвязь. Особенно высокая корреляция

была обнаружена между компонентом «эмоциональное истощение» и депресси-

ей. Некоторые исследования предполагают, что остальные аспекты выгорания

уникальны и не связаны с депрессией, тем самым выделяя отдельные состояния,

независимые от депрессивных расстройств. Однако другие исследования не под-

тверждают идею о независимости выгорания от депрессии. В некоторых иссле-
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дованиях отмечена однонаправленная связь, где выгорание выступает как пре-

диктор развития депрессии, в то время как в других исследованиях наблюдает-

ся однонаправленная динамическая связь в противоположном направлении – от

депрессии к выгоранию [6, с. 63].

Выше в статье было отмечено, что синдром выгорания чаще всего возни-

кает у работников, занимающихся человекоцентрированной деятельностью, где

социальное взаимодействие играет ключевую роль. Исследования, проведенные

как в России, так и за рубежом, сосредотачиваются преимущественно на анализе

выгорания у медицинских специалистов и педагогов. Например, среди медицин-

ских работников, доля тех, у кого диагностируется синдром профессионального

выгорания, колеблется от 30% до 90%, в зависимости от специализации врачей.

Уровень выраженности симптомов выгорания чаще всего выше у медицинских

специалистов, занимающихся лечением хронических, неизлечимых или умира-

ющих пациентов, в то время как у тех, кто имеет дело с пациентами, у которых

прогноз выздоровления благоприятный, симптомы выгорания обычно встреча-

ются реже [7, c. 108].

Развитие эмоционального интеллекта среди медицинских работников име-

ет важное значение в профилактике состояния выгорания и поддержании пси-

хоэмоционального благополучия в рабочей среде. По мнению Дж. Мэйера, П.

Сэловея и Д. Карузо, понятие «эмоционального интеллекта» включает в себя

способность распознавать и отличать эмоции, как свои, так и чужие, и исполь-

зовать эту информацию для контроля над своими мыслями и поведением. Они
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уточнили иерархическую структуру эмоционального интеллекта, выделив че-

тыре ключевых компонента: способность воспринимать и выражать эмоции, ис-

пользование эмоций для улучшения мышления, понимание эмоций и управление

ими [4, c. 3].

Д.В. Люсин предложил концепцию эмоционального интеллекта как слож-

ного понятия, включающего как когнитивные способности, так и личностные

особенности [5, с. 276]. Согласно его теории, способность понимать и управлять

эмоциями может быть направлена как на собственные чувства, так и на эмо-

ции окружающих людей. В рамках этой концепции эмоциональный интеллект

рассматривается как умение осознавать и регулировать эмоции, с акцентом на

внутренние и межличностные аспекты этого процесса.

Важно отметить, что успешность работы врачей во многом зависит от уме-

ния эффективно взаимодействовать с пациентами. Эмоциональный интеллект

играет ключевую роль в формировании коммуникативных навыков медицин-

ского персонала, что способствует построению эмпатичных отношений, точному

пониманию потребностей пациентов и уместной реакции на их эмоции и пове-

дение. Помимо этого, эмоциональный интеллект выполняет важные функции,

такие как адаптация к различным ситуациям, эффективное использование ре-

сурсов и защита от стресса, что позволяет работникам здравоохранения быстро

восстанавливать психологические ресурсы в условиях профессионального на-

пряжения.

Многие исследователи считают, что высокий уровень эмоционального интел-
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лекта помогает специалистам предотвращать возникновение синдрома выгора-

ния [8, c. 8]. Этот процесс начинается с осознания профессионального стресса и

негативных эмоций, связанных с ним, путем их распознавания и последующего

управления. Таким образом, эмоциональный интеллект играет ключевую роль

в предсказании развития синдрома выгорания.

Обзор способов предотвращения выгорания показывает, что существует ши-

рокий выбор подходов к этой проблеме. Часто работникам различных сфер

деятельности приходится скрывать отрицательные эмоции или фальсифици-

ровать позитивные. На практическом уровне существует огромное количество

полезных методов борьбы с напряжением и негативностью, таких как общение

с людьми, путешествия, занятия спортом, увлечения и так далее, что позволя-

ет «перезарядиться» вне рабочего места.

Для создания благоприятных условий на рабочем месте стоит начать с поиска

причин возникновения профессионального стресса, а после этого – применять

различные подходы для предотвращения и устранения стресса.

Данные подходы можно разделить на три уровня.

Первичный уровень – выполняет профилактические и организационные зада-

чи для снижения и устранения причин возникновения профессионального стрес-

са у работников. Конечно, проблема выгорания требует комплексного решения,

и нуждается в применении не только бытовых методов, но и структурных изме-

нений. К примеру, это может быть делегирование рабочих задач или изменение

рабочих условий. Во время продолжительного благоприятного отпуска симпто-
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мы профессионального выгорания могут уйти, тем не менее стоит понимать, что

без улучшения рабочих условий сотрудник вновь ощутит все тяготы професси-

онального выгорания. Выявление причин неблагоприятных рабочих условий и

их устранение помогут уменьшить вероятность появления профессионального

выгорания и улучшат внутреннее самочувствие медицинских сотрудников.

Вторичный и третичный уровни направлены на оказание помощи тем со-

трудникам, у которых уже начали проявляться признаки профессионального

стресса. При вторичном уровне минимизируются последствия стресса путем

обучения сотрудника управлять стрессом и внутренними ресурсами, что, без-

условно, поможет справиться с негативными последствиями стресса. Третич-

ный уровень предназначен для тех, кто уже серьезно пострадал от стрессовых

условий на рабочем месте не только эмоционально, но и физически, то есть тем,

кому требуется клиническое лечение.

Таким образом, изучение эмоционального интеллекта у медицинских сотруд-

ников играет важную роль, ведь с помощью эмоционального интеллекта мы

способны осознанно и интуитивно воспринимать, и распознавать свои и чужие

эмоции и эмоциональное состояние. Данное качество безусловно важно для ме-

дицинских работников, так как эти сотрудники ежедневно взаимодействуют и

оказывают помощь пациентам с различным эмоциональным фоном и различ-

ной тяжестью заболевания. Неумение держать под контролем и адекватно оце-

нивать свои эмоции приведет такого сотрудника к эмоциональному выгоранию.

Поэтому так важно искать факторы, приводящие к данному негативному состо-
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янию, и оказывать своевременную профессиональную помощь среди професси-

оналов в своем деле.
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Вопрос важности привязанности в жизни и психологии многие годы рас-

сматривается исследователями этой области. Опыт привязанности влияет на

функционирование мозга, на личность и жизнь индивида, формируя у человека

паттерны поведения, обеспечивающие быстрые реакции самозащиты и поддер-

жания благополучия и способствуя поиску безопасности в ситуациях, связан-

ных с непосредственно угрозой (внешней или внутренней) или с угрозой поте-

ри/потерей социальных связей.

На сегодняшний день в работе психолога с клиентами с ненадежной или нару-

шенной привязанностью является актуальной проблема дефицита информации

о применении теории привязанности в психологической практике. В статье рас-

сматриваются критерии выбора, приемы и средства реализации диадного под-

хода к коррекции схем привязанности для выработки у клиента более гибких и

адаптивных моделей поведения.

Понятие «привязанность» было предложено Дж. Боулби и означает поведе-

ние ребенка, направленное на установление социального взаимодействия с ма-

терью через создание и поддержание надежных и длительных отношений на

основе эмоциональной близости и взаимной радости от контакта друг с другом.

Привязанность является основой для развития исследовательского поведения и

приобретения навыков выживания [1, с. 69, 71, 257].

Факторами формирования привязанности у ребенка являются длительность

контакта без повышенного или навязчивого внимания к ребенку, чуткость ма-

теринского отклика и верная интерпретация сигналов ребенка, а также спо-
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собность матери менять свое поведение в зависимости от реакций ребенка на

ее действия, а также удовлетворение тех потребностей, которые транслирует

ребенок, не подменяя их чем-то другим. Если эти условия выполняются в до-

статочной мере, тогда у ребенка формируется надежная привязанность [1, с.

243; 2, с. 37].

При депривации потребности в привязанности, например, если заботящийся

о ребенке взрослый ведет себя неустойчиво и угрожающе, ребенок вырабатывает

убеждения и модели поведения и выражения эмоций, чтобы сохранить близость

со значимым взрослым и защитить себя от его отрицательных реакций. Проис-

ходит процесс научения, который приводит к возникновению ненадежных типов

привязанности, например, избегающего или амбивалентного, как способа адап-

тации к ситуации (вариант нормы). В случаях, когда фрустрация потребности в

привязанности превышает компенсаторные возможности ребенка, формируется

пограничная форма поведения привязанности – дезорганизованная привязан-

ность или различные виды нарушений привязанности [2, с. 96, 104].

У взрослых людей выявляют следующие репрезентации привязанности: на-

дежная, ненадежно-амбивалентная, ненадежно-избегающая привязанность, по-

граничный тип – привязанность с непроработанной травматизацией (неразре-

шенная привязанность, с демонстрацией чрезмерной агрессии, диссоциации и

контроля), а также заработанная надежная привязанность, которая формиру-

ется в процессе работы с психологом [2, с. 16; 3, с. 145].

На данный момент описания нарушений привязанности в диагностических
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руководствах не полностью соответствуют нарушениям привязанности, встре-

чающимся в психологической практике. Паттерны привязанности представляют

собой множественный спектр, в котором происходит плавный переход от адап-

тивных моделей привязанности через пограничные к патологическим формам.

Надежную привязанность можно отнести к защитному фактору, повышаю-

щему устойчивость к психическому напряжению и обеспечивающему полноцен-

ное развитие систем действий, направленных на решение задач в повседневной

жизни, а также способствующему интернализации отношений привязанности в

устойчивые метальные репрезентации, которые играют роль внутренней под-

держки. Ненадежную привязанность можно считать фактором риска, ограни-

чивающим/лишающим индивида способности внутренней регуляции, уверенно-

сти в себе и понижающей его психический уровень, что негативно сказывается

на других сферах его жизни, а в некоторых случаях становится основой для

формирования диссоциативных частей личности [2, с. 88, 89; 5, с. 320-321].

Диадный подход к работе с привязанностью. Основной принцип такого под-

хода заключается в том, что преобразование рабочей модели привязанности

происходит через противопоставление существующего паттерна привязанности

с новым опытом, который клиент проживает в диаде с психологом. Этот под-

ход эффективен для работы со схемами привязанности, которые содержат обу-

словленные клиентским опытом конструкты, поддающиеся трансформации в

компенсирующих клиент-терапевтических отношениях [3, с. 149].

Б. Экер предлагает следующий алгоритм принятия решения в выборе диад-
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ного подхода работы с привязанностью:

1. Паттерн клиента состоит из содержаний, сформировавшихся в отношениях

привязанности в родительской семье.

2. Проблему, отраженную в паттерне, составляют условия привязанности.

Условия привязанности – это первоначальное знание клиента о том, как устро-

ены отношения между индивидом и другим человеком, которое определяет его

правила взаимодействия со значимыми другими (необходимое, а также недопу-

стимое поведение, мысли и чувства для поддержания этих отношений). Отдель-

но выделяется вторичное знание, представляющее собой выводы, сделанные на

основе отношений привязанности.

3. Возможность опровержения условий привязанности этой схемы при помо-

щи явных феноменов клиент-терапевтических отношений [3, с. 150].

Диадная регуляция включает в себя следующие приемы и средства:

- оценка схем поведения основного типа привязанности и его защитных меха-

низмов через ответы на вопросы о том, что думает клиент о психологе и сессиях

с ним, о том, что происходит между ними в контакте, а также через наблюдение

за поведением клиента в терапевтических отношениях;

- использование различных источников информации для оценки потребно-

сти клиента в диадной регуляции, таких, как история его детства, сообщения

о трудностях в межличностном общении, опросники, упражнения по работе с

воображением;

- выявление неудовлетворенных потребностей, связанных с привязанностью,
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и закрытие дефицитов развития клиента в контакте с психологом;

- предоставление психологом себя в качестве источника безопасности (надеж-

ной базы) для клиента через проявление чуткости и открытости, готовности к

контакту и сотрудничеству, выражение эмпатии и понимания в той мере, ко-

торая соответствует основному типу привязанности клиента. Это способствует

активации паттернов привязанности и связанных с ними потребностей и даль-

нейшей проработке их через привнесение нового опыта компенсирующей при-

вязанности;

- переработка ранних травматических воспоминаний с применением психо-

логом навыков контейнирования сильных эмоций, во время которой контакт с

психологом служит фундаментом для регулировки состояния клиента;

- принятие клиента, основанное на понимании его способов адаптации, со-

ставляющих причину его проблемы, одновременно с навыком установки границ

и предоставлению обратной связи (эмпатичная конфронтация);

- поддержание сеттинга в соответствии с типом привязанности клиента и его

потребностью в исследовательской деятельности. Корректное начало и завер-

шение сессии, обсуждение необходимости перерывов в ходе встреч, гибкие или

четкие правила и предоставление клиенту возможности регулировать отноше-

ния с психологом;

- гибкая корректировка стиля работы психолога, выбор фокуса в зависимо-

сти от дефицитов клиента: на создании доверительных отношений, обеспечении

стабильности, эмоциональной заботе, поощрении независимости или прощении,
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чтобы клиент мог интернализировать опыт надежной привязанности и внутрен-

нюю репрезентацию взрослого, сформированную через отношения с психологом;

- оценка собственных паттернов привязанности психолога и их влияния на

терапевтические отношения. Своевременное замечание, когда клиент и его за-

прос активизируют травмы или внутренние конфликты психолога и проработка

их в своей психотерапии [1, с. 243; 2, с. 114, 121; 4, с. 83-85; 5, с. 331, 336; 6, с.

211-212].

Данные способы коррекции позволяют клиенту получить новый опыт, проти-

воречащий его устоявшимся паттернам привязанности, через диадную регуля-

цию. Они имеют широкое применение, содействуют изменению типа привязан-

ности в сторону надежности и помогают эффективной саморегуляции клиента.
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Abstract. This article describes a number of modern studies on the origin and causes of diabetes.
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На сегодняшний день сахарный диабет (СД) является одним из самых рас-

пространенных заболеваний. В 2006 году ООН утвердили необходимость немед-

ленного принятия мер по созданию программы профилактики, лечения и вклю-

чения этой программы в состав государственных программ здравоохранения.

Вместе с тем количество исследований, посвященных вопросу психологической

этиологии возникновения и течению сахарного диабета, возрастает, поскольку

количество заболевших сахарным диабетом растет с каждым годом.

А.В. Древаль [1, с. 75] отмечает взаимосвязь длительных отрицательных эмо-

ций и ход заболевания СД. Тревожные эмоциональные проявления впослед-

ствии могут настолько сильно оказывать на заболевшего влияние, что далее

сопровождают человека на протяжении всего времени, являясь фоновыми про-

явлениями. Структурные и функциональные составляющие части организма

человека взаимосвязаны, по этой причине, в случае, если человек длительное

время находится в состоянии тревоги, это обязательно отражается и на сома-

тическом здоровье. Один из ярких примеров, который иллюстрирует всю суть

процесса: больного сопровождает психическое состояние, при котором у чело-
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века нет возможности удовлетворения тех или иных потребностей (или человек

просто не видит этой возможности). В таком случае организм человека попадает

в состояние как психологического, так и физиологического напряжения в ответ

на внешнее воздействие, именно в данной сложившейся ситуации и происходит

«встряска» всех ресурсов организма: эндокринные изменения. В подобных со-

стояниях организм готовится к состоянию напряжения. Этому свидетельствует

учащение пульса, повышение артериального давления, усиление такого психи-

ческого процесса, как внимание. В подобном самочувствии печень выбрасывает

глюкозу, что отражается на общем состоянии человека и ведет к ухудшению

здоровья. Если пациент находится в таком состоянии длительное время, то это,

конечно же, приводит к опасным последствиям. За состоянием стресса должно

последовать состояние расслабления.

Дети и подростки, столкнувшиеся с заболеванием сахарного диабета, часто

отмечают у себя трудности в общении со сверстниками. Вероятно, это происхо-

дит по причине того, что в данной сложившейся жизненной ситуации ребенок

или подросток чувствует себя немного отличным от своего сверстника, а сделать

он с этим ничего не может, возникает фрустрация и, как следствие, сложности

в межличностном взаимодействии. К сожалению, очень часто родители дела-

ют акцент лишь на лечебно-профилактических мероприятиях. На наш взгляд,

наиболее верным будет подход, при котором учитывается и психологическая

составляющая реабилитации. Ребенку важно чувствовать себя нужным, значи-

мым.
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Исследователем Е.С. Боярской [2, с. 76] было выделено, что такие критерии,

как отношение к заболеванию, вид психологической защиты, уровень самооцен-

ки и уровень притязаний имеют взаимосвязь с уровнем глюкозы в крови.

Измеряя глюкозу в крови, Е.С. Боярской была выявлена взаимосвязь между

неадаптивным типом отношения к своему заболеванию и показателем глюкозы.

Исследователь пришла к выводу, что эмоция, при которой человека не поки-

дают чувства неопределенности и ожидания негативных событий, оказывают

колоссальное влияние на самочувствие и здоровье пациента в целом. Исследова-

телем было установлено, что при завышении целей касательно своего здоровья

пациенты сталкиваются с трудностями мотивационной составляющей контро-

ля уровня глюкозы в крови. Например, пациент не совсем понимает механизм

и течение своего заболевания. Пациент думает, что, если будет соблюдать все

рекомендации медицинского персонала некоторый промежуток времени (неде-

лю, например): контроля уровня глюкозы в крови, своевременное введение ин-

сулина или принятие соответствующих заболеванию препаратов, то это точно

приведет к цели полного выздоровления. Однако не учтен факт того, что СД

на сегодняшний день является хроническим заболеванием. Пациент будет ощу-

щать фрустрацию, от чего его мотивационная составляющая контроля за своим

здоровьем будет снижаться.

Исследователем Е.В. Трифоновой [3, с. 76] было установлено, что после пе-

ренесенного стресса у больных наблюдались проявления астено-невротического

симптомокомплекса. Если говорить о копинг-стратегиях, то для больных наи-
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более характерны поиск поддержки среди близких и родных. Таким образом

проявляется попытка адаптации к ситуации.

Исследователь уточняет, что копинг-стратегии связаны в первую очередь с

отношением к своему заболеванию. При гипергнозии наблюдается реакция из-

бегания, стратегии совладания со стрессом характеризуются ригидностью, ана-

лиз, выстраивание рациональной стратегии снижено. Возможность контроля

собственных эмоций снижена.

В исследовании, посвященному изучению депрессии и сахарного диабета как

коморбидным заболеваниям, профессором Е.Н. Старостиной, М.Н. Володиной,

кандидатом медицинских наук И.В. Старостиной, профессором А.Е. Бобро-

вым было установлено, что при сахарном диабете первого типа (манифестация

в детском возрасте), проявляется склонность к депрессивным состояниям [4, с.

1614]. Это объясняется нарушением детско-родительских отношений и той пси-

хологической напряженнностью, которую получает ребенок (колоть инсулин в

руку, делать замеры глюкозы, при этом прокалывая палец. Все это является

стрессом для ребенка).

Если говорить о сахарном диабете второго типа, то депрессивные состояния

как реакция на перенесенный стресс возникают крайне редко. Зачастую депрес-

сия предшествует началу диабета второго типа.

На сегодняшний день насчитывается небольшое количество исследований,

посвященных фармакотерапии депрессии при заболевании сахарного диабета.

Несколько клинических исследований показали, что применение фармакотера-
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пии и психотерапии, а именно когнитивно-поведенческий метод имеют эффек-

тивность при коррекции астено-невротического симптомокомплекса, сопряжен-

ного с заболеванием сахарного диабета.

Совместно с ребенком ощущают весь спектр переживаний его родные и близ-

кие, его родители. При таком раскладе ребенок не остается наедине со своим

заболеванием, окружение понимает и поддерживает пациента. В случае, если

внутри семейной ячейки наблюдается адаптивная, комфортная атмосфера, то

это положительно сказывается на самочувствии ребенка. Такая семейная атмо-

сфера способствует формированию стрессоустойчивости у детей. Также важную

роль играет и медицинский персонал в больничном заведении, с которыми взаи-

модействует ребенок. Устанавливая раппорт, врач-эндокринолог, например, смо-

жет лучше и эффективнее помочь ребенку получить необходимую информацию,

которую маленький или взрослый пациент сможет использовать в дальнейшем

для самопомощи. Таким образом, крайне важна высокая степень мотивации у

ребенка. Именно для того, чтобы помочь ребенку и его родителям адаптиро-

ваться к новым сложившимся жизненным условиям, важна работа не только

врачей и медицинского персонала, но и психологов.

Исследователями Д.Р. Капитоновой и кандидатом медицинских наук О.В. Пе-

ресецкой было установлено, что подростки, заболевшие сахарным диабетом яв-

ляются наиболее чувствительными [5, с. 153]. Здесь отмечается, что подростки

чаще всего осознают заболевание как причину, которая будет вносить колоссаль-

ное количество ограничений в жизнь. Часто у пациентов представления о том,
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что многие жизненные цели теперь недостижимы: создание семьи или, напри-

мер, возможность добиться карьерного успеха. Это происходит по причине того,

что наиболее характерными состояниями с появлением заболевания становятся

астено-депрессивные состояния и повышение уровня личностной неуверенности.

Также исследователи отметили, что каждый второй ребенок не посещает дет-

ский сад. Вероятно, это связано с отсутствием должных условий для ребенка-

диабетика и нежеланием брать на себя подобный уровень ответственности со

стороны персонала детских садов, или же это может быть связано со страхом

родителей за своих детей. Ведь когда ребенок рядом, мама может проконтро-

лировать прием пищи, замер уровня глюкозы.

Выделена проблема, касающаяся начальной школьной жизни младших школь-

ников, у которых диагностировали сахарный диабет. В школе ребенок находит-

ся без присмотра и опеки родителей, что часто вызывает беспокойство. С одной

стороны, это сопоставимо с действительностью, ведь не в каждой школе есть

квалифицированные узкие специалисты, которые в случае экстремальной ситу-

ации смогут оперативно оказать помощь. Также могут возникнуть сложности

с участием ребенка в школьных мероприятиях, могут последовать некоторые

ограничения, что является ошибкой. Ведь именно подобные мероприятия помо-

гают ребенку проявлять себя как личность, адаптироваться к жизни в целом и

устанавливать межличностные отношения.

Дети, посещающие школы, подчеркнули, что приходится делать дозы инсу-

лина в несоответствующих для данной процедуры местах, например, в убор-
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ной. Систематический контроль уровня глюкозы в крови, наблюдение за соб-

ственным состоянием сказываются на жизни ребенка, конечно, усложняя ее.

Нужно принять во внимание, что введение инсулина и контроль иногда могут

быть неуспешными, поскольку такая процедура является сложной и затрагива-

ет большое количество аспектов. Не исключены случаи снижения и повышения

уровня глюкозы до критических значений. Поскольку это фрустрирует, то мо-

жет приводить к снижению уровня мотивации мониторинга состояния своего

здоровья. Согласно полученным данным, 25-30% детей и подростков с сахар-

ным диабетом имеют в анамнезе психологические расстройства, 1% включает

в себя группу заболевших с депрессивным состоянием. Данные показатели на-

много выше, чем при иных заболеваниях хронического течения.

Исследуя выявление проблем коммуникаций в связи с заболеванием у

детей, были получены следующие результаты: абсолютное большинство (84,8%)

отметили, что не имеют проблем во взаимодействии со сверстниками. Часть па-

циентов (15,2%) отметили трудность во взаимодействии: подростки от 12 до

16 лет, средний стаж заболевания от 1 до 2 лет, все они имели неудовлетвори-

тельную компенсацию заболевания по данным гликозилированного гемоглобина

(показатель уровня глюкозы в крови за 3 месяца, т.к. обновление клеток крови

происходит раз в 3 месяца).

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что пси-

хогенные факторы влияют на течение заболевания. По этой причине крайне

важно не только медицинское, но и психологическое сопровождение пациентов.
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Необходимо учитывать психосоциальные аспекты планирования психопрофи-

лактических программ, ведь сахарный диабет демонстрирует взаимосвязь со-

матической и психологической составляющей человека.
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В современном мире перфекционизм является одним из ключевых понятий
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в психологии личности, а также предметом активного исследования в научном

сообществе. Он представляет собой стремление к достижению идеала и совер-

шенства в различных сферах жизни.

Актуальность данной темы заключается в том, что все больше людей стре-

мятся к идеалам и высоким стандартам, а это, в свою очередь, приводит к

негативным последствиям для их психического и физического здоровья.

Изучение теоретических аспектов понятия "перфекционизм"в работах отече-

ственных и зарубежных психологов может помочь в более глубоком понимании

этого понятия, в разработке эффективных методик работы с людьми, которые

испытывают проблемы из-за своего стремления к идеальности. Перфекционизм

проявляется в различных сферах жизни человека: работа, учёба, отношения и

другие области. Люди, которые страдают от перфекционизма, часто чувствуют

постоянное беспокойство, тревогу из-за того, что они не могут соответствовать

собственным нереалистичным стандартам.

Цель данной научной статьи заключается в том, чтобы изучить и проанали-

зировать различия в понимании и подходах к исследованию перфекционизма у

отечественных и зарубежных психологов, определить основные характеристики

и признаки перфекционизма.

Задачи исследования заключаются в том, чтобы провести обзор теоретиче-

ских понятий и подходов к пониманию и изучению перфекционизма, провести

анализ научных статей, публикаций и исследований на тему перфекционизма у

отечественных и зарубежных психологов.
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Из-за невозможности соответствовать собственным высоким стандартам пер-

фекционисты часто испытывают чувство стресса и неудовлетворённости. В свою

очередь, это приводит к таким проблемам, как повышенная тревожность, де-

прессия и другие тяжелые психологические проблемы.

Кроме того, можно отметить, что перфекционизм, в свою очередь, препят-

ствуют достижению целей, потому что постоянное стремление к совершенству

приводит к прокрастинации и избеганию задач, это происходит из-за страха

неудачи. Также это может негативно сказываться и на отношениях с окружаю-

щими, потому что перфекционисты могут быть критичными по отношению не

только к себе, но и к другим людям.

Но важно различать здоровый перфекционизм и другие его патологические

формы. Например, здоровый перфекционизм может быть связан с мотивацией

к достижению высоких целей, самодисциплиной и стремлением к высокому ка-

честву, тогда как патологический перфекционизм характеризуется избыточный

самокритичностью, неуместной тревожностью и невозможностью принять свое

и чужое несовершенство. Изучение перфекционизма важно для понимания его

влияния на психическое здоровье и благополучие. Сбалансированный подход к

перфекционизму может способствовать достижению успеха и благополучия в

жизни и самоудовлетворённости.

Впервые термин перфекционизм возник в XIX веке в протестанткой среде,

далее это понятие встречается в философских трудах мыслителей Ф. Ницше,

И. Канта, Г. Лейбница.
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В самом начале XX века американский психоаналитик и психолог К. Хорни

стала изучать это понятие. Данный термин она обозначила как «потребность

в совершенстве». По ее мнению, идея перфекционизма заключается в том, что

совершенство выражается в высшей степени потребности. То есть человек, об-

ладающий этой потребностью, стремится не просто к исключительности или

улучшению своей личности, а к радикальной трансформации себя в идеальное

существо, он стремится к полной переделке себя, а не к простому искажению

реальности [4, с. 47-78].

В работах А. Адлера не используется термин «перфекционизм», но его кон-

цепция «Стремление к превосходству» имеет много общего с этим понятием.

Он описывает, что это превосходство происходит из-за чувства неполноценно-

сти, которое может возникнуть в детстве из-за сравнения с взрослыми [1, с.

131-140].

Также А. Адлер и К. Хорни отмечали, что люди страдающие от такого ка-

чества как перфекционизм, могут устанавливать очень высокие и, иногда даже

нереалистичные стандарты, что приводит к их чувству неудовлетворённости

как от себя, так и от других людей.

Д. Бернс в своих работах часто указывал, что перфекционизм – это убеж-

дение человека, которое включает в себя ожидания, интерпретацию событий,

оценку себя и оценку других людей. Он видел корни перфекционизма в дет-

стве, а именно в детско-родительских отношениях. Также он указывал, что лю-

ди, которые постоянно стремятся к достижению высоких целей и оценивают
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свою личность только через свои достижения и производительность, часто ис-

пытывают стыд, вину и жёсткую самокритику, в их жизни часто присутствует

правила «все или ничего» [6, с. 34-52].

Проблему перфекционизма также изучали канадские психологи Хьюитт и

Флетт. Они разрабатывали концепцию перфекционизма как сложное явление и

выделяли три основных компонента:

1) самоориентированный перфекционизм, он характеризуется установкой вы-

соких стандартов для себя, в чувстве самоконтроля и самоанализа. Этот пер-

фекционизм характеризуется как направленный на себя;

2) перфекционизм, направленный на других людей. Он часто характеризу-

ется установкой высоких, нереалистично достижимых стандартов для близких

людей и постоянным ожиданием соответствия этим стандартам;

3) социально предписанный перфекционизм, выражающийся в стремлении

соответствовать ожиданиям и стандартам других [9, с. 23-34].

Американские психологи М. Холлендер и В. Миссилдайн исследовали этот

термин в статье "Перфекционизм"в 1965 году. В своих работах они указывали

на нарциссическую организацию личности у людей, которые страдают перфек-

ционизмом. Они описывали это, как стремление соответствовать несбыточным

требованиям своего супер-эго [10, с. 94-103].

Также они подчеркивали, что перфекционизм приводит к деструктивным

последствиям, которые проявляются в разрушениях самоидентичности, в на-

рушениях общения с близкими людьми и окружающими, что сопровождается
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постоянными эмоциональными переживаниями, а также они указывали на де-

фицит когнитивных функций и аффективность регуляции у людей, страдающих

от перфекционизма [11, с. 11-13].

Американский психолог Дональд Хамачек в 1978 году классифицировал пер-

фекционизм на два типа: здоровый (нормальный) и невротический. Здоровый

перфекционизм он характеризовал высокой работоспособностью, стремлением

к высоким результатам, мотивацией и адекватной самооценкой, в то время как

невротический перфекционизм связан со страхом перед неудачей и постоянным

чувством неудовлетворенности, тревожности [8, с. 27-33].

В идеях Фроста перфекционизм представлял собой сложное явление, кото-

рое включает в себя пять ключевых аспектов: установление личных стандартов,

беспокойство и страх по поводу ошибок, постоянные сомнения и неуверенность

в своих способностях и силах, влияние высоких ожиданий от родителей, а также

акцент идет на точность и контроль. Основной чертой перфекционизма является

установка строгих личных стандартов, которые могут приводить к тревожности

по поводу совершенных ошибок, сомнениям в собственных способностях, под-

верженности влиянию ожиданий окружающих, а также излишнему вниманию

к деталям и организации при выполнении задач. Ссылаясь на исследования Д.

Хамачека, британская группа уточнила, что беспокойство по поводу ошибок и

сомнения в качестве своей работы являются важными компонентами перфек-

ционизма [7, с. 449-468].

Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова изучали перфекционизм в своих исследо-
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ваниях в типологическом подходе. Они выделяли два вида перфекционизма:

нарциссический и обсессивно-компульсивный. Нарциссический перфекционизм

они связывали с желанием достигать совершенства во всём, с признанием дру-

гими людьми, при этом пренебрегая другими мотивами, например, получение

удовольствия от своей деятельности [3, с. 32-47].

Согласно Н.Г. Гараняну, люди с перфекционизмом обычно ориентируются на

идеальные стандарты в своей деятельности. В каких-то случаях это может при-

вести к невротическому перфекционизму, тогда они уже не могут испытывать

удовлетворения своими результатами, считая их недостаточно совершенными.

Однако при «нормальном» перфекционизме люди наслаждаются процессом ра-

боты, стремятся к совершенству и постепенно улучшают свои результаты, по-

нимая свои возможности и границы [2, с. 23-31].

Отечественные авторы В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов также изучали пер-

фекционизм и выдвинули четыре критерия для различия между «дезадаптив-

ными» и «адаптивными» его проявлением. Эти критерии помогают различить

«патологический» перфекционизм от «нормального».

1. Мотивационные критерии. Они отражают стремление к высоким, идеаль-

ным стандартам при этом происходит избегание негативных последствий, обу-

славливается достижение высокого результата для того, чтобы увеличить соб-

ственную, личную значимость.

2. Когнитивные критерии. Они сфокусированы на постоянном избегании оши-

бок, а не на правильном выполнении поставленных задач, также выделялось
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преобладание мышления в категории «правильно – неправильно».

3. Аффективные критерии. Выражаются в постоянном тревожном отноше-

нии к выполнению поставленных задач, сопровождаются страхом неудачи, неуве-

ренности и сомнениях в собственных способностях и силах, а также невозмож-

ности получения удовольствия от любого вида деятельности. В этом случае,

личность зависима от ценности выполнения задач, а также возникает строгая

самокритика при неудаче.

4. Поведенческие критерии. Они выражаются в прокрастинации, однако в

этом случае перфекционизм проявляется как в адаптивных, так и дезадаптив-

ных чертах, которые связаны между собой [5, с. 25-47].

Общие черты, которые были выделены авторами в понятии перфекционизм,

– это стремление к совершенству, что влечёт за собой и подразумевает установку

высоких идеалов и стандартов. Также было упомянуто, что влияние перфекци-

онизма часто прослеживается в самооценке человека и формировании у него

нереалистичных ожиданий как от себя, так и от других людей. Многие авторы

связывали самооценку и перфекционизм, так как достижения и успех играют

важную роль в оценке собственной значимости. Кроме того, высокие, нереали-

стичные стандарты часто приводят к самокритике, недовольству собственной

или чужой работой.

Из различий можно отметить, что К. Хорни описывала перфекционизм как

радикальное стремление к трансформации личности, в то время как А. Адлер

рассматривает стремление к превосходству как компенсацию чувства непол-
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ноценности. Д. Бернс в своих работах акцентирует внимание на роли детско-

родительских отношений в формировании перфекционистских убеждений, в то

время как Хорни и Адлер больше сосредотачиваются на внутренних психологи-

ческих потребностях и мотивациях человека.

Хьюитт и Флетт описывают перфекционизм как модель, состоящую из трех

компонентов, которая включает в себя самоориентированный, ориентированный

на других и социально предписанный перфекционизм, в то время как Р. Фрост

и его коллеги выделяют многомерный характер этого понятия, включая личные

стандарты, беспокойство по поводу ошибок и т.д.

Д. Хамачек различает «здоровый» и «невротический» перфекционизм, где

первый ассоциируется с позитивными качествами, а второй – с негативными.

Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова исследуют перфекционизм с типологическим

подходом, выделяя «нарциссический» и «обсессивно-компульсивный» типы.

В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов предлагают критерии для различения адап-

тивного и дезадаптивного перфекционизма, включая мотивационные, когнитив-

ные, аффективные и поведенческие аспекты.

Можно прийти к выводу, что перфекционизм – это многогранный термин, ко-

торый различные авторы определяют по-своему, исходя из своих теоретических

подходов.

Как было сказано ранее, перфекционизм проявляется в различных сферах

жизни человека, которые включает в себя учёбу, работу, отношения и т.д. Лю-

ди, которые страдают от перфекционизма, часто испытывают беспокойство и
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тревогу из-за того, что не могут соответствовать собственным высоким, нереа-

листичным стандартам.

Таким образом, можно заметить, что, с одной стороны, перфекционизм мо-

жет быть мощным мотиватором к достижению высоких результатов, стандартов

и достижению целей. Он помогает способствовать развитию самодисциплины,

усиливает стремление к поддержанию высокого качества, а также служит моти-

ватором постоянного самосовершенствования. Тем самым, здоровый перфекци-

онизм может помочь человеку стать более целеустремлённым, организованным

и эффективным в выполнения задач и достижения успеха в различных сферах

его жизни.

Но, с другой стороны, мы видим, что перфекционизм часто приводит к се-

рьезным негативным последствиям. Он обусловливается постоянным стремле-

нием к совершенству и вызывает чувство неудовлетворённости, тревожности и

депрессии, это связано с невозможностью соответствовать собственным высо-

ким стандартам.

В конечном счёте это препятствует достижению целей из-за прокрастина-

ции и страха перед неудачей. Также трудности испытывают перфекционисты

не только в отношении себя, но и в отношении взаимодействия с другими людь-

ми.

Таким образом, можно сделать вывод, что важно находить баланс между

уровнем самокритики и стремлением к совершенств и высоким стандартам.

Можно использовать позитивный, положительный спектр перфекционизма: мо-
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тивацию, высокие стандарты, направить их на достижение высокого результата,

в то же время очень важно минимизировать негативные последствия перфек-

ционизма для психологического здоровья и благополучия человека.
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Проблема эгоцентризма достаточно широко рассматривается в отечествен-

ных и зарубежных психологических источниках. По мнению Т.И. Пашуковой,

признаками эгоцентризма являются сфокусированность человека на себе, эго-

тизм, избыточные саморефлексия и ретрофлексия, и др. Эгоцентризм прояв-

ляется в неумении вести диалог, невнимании к содержательной стороне выска-

зываний собеседника, проекции своих состояний на других, выведении умоза-

ключений на основе собственного опыта и нежелании принимать точки зрения

других [1].

Эгоцентризм в широком смысле понимается как отношение субъекта к ми-

ру, характеризующееся крайней сосредоточенностью субъекта на своем индиви-

дуальном «Я», проявляющееся во всех сферах жизнедеятельности [2]. Эгоцен-

тризм в психологии чаще всего определяется как психологическое состояние,

однако он может быть и свойством личности, если в большинстве ситуаций субъ-

ект таковым себя проявляет, и даже установкой, когда у него сформировались

определенные взгляды и позиции.

Исследователи Л.С. Выготский, И.Д. Егорычева, А.А. Юрина и другие утвер-

ждают, что эгоцентризм личности характеризуется невозможностью устанавли-

вать контакты с окружающими, проявлением негативного к ним отношения, что
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становится причиной возникновения конфликтов. Принято считать, что эгоцен-

трик, также как и его партнер по межличностному общению, может испытывать

психологические барьеры, дискомфорт, связанный с процессом взаимодействия,

и отчасти чувствовать свою вину за возникающие трудности в межличностных

контактах. На самом деле, все не так. Эгоцентрик, в силу своих личностных

особенностей, не испытывает необходимости в межличностных отношениях. Его

самодостаточность, доверие к самому себе, склонность к саморефлексии заменя-

ют привычную для не эгоцентрика нишу межличностных взаимодействий само-

анализом, анализом каких-либо важных событий или проблем. В силу этих осо-

бенностей он не нуждается в общении с другими, не чувствует необходимости в

межличностных контактах и, как правило, склонен их минимизировать. Иными

словами, трудностей в межличностном общении он не испытывает. В реальных

ситуациях взаимодействий трудности в контактах испытывают не эгоцентрики,

а их партнеры по общению, которые ориентированы на обратную связь, диалог

и взаимопонимание. Этот аспект в организации взаимодействий с участием эго-

центриков, на наш взгляд, не анализируется в должной мере в психологических

источниках. Между тем, он является значимым и может послужить выявлению

новых аспектов исследований в данной проблематике и расширить представле-

ние об особенностях межличностного общения с субъектами-эгоцентриками.

В зарубежных исследованиях эгоцентризм в основном связывается с пери-

одом детства [3]. Между тем, известен феномен эгоцентрического мышления

на более старших возрастных этапах, который под влиянием социальных взаи-
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модействий приобретает иное качество. У взрослых эгоцентрическое мышление

может проявляться через отсутствие понимания и учета потребностей и ожи-

даний партнера в отношениях, постоянной концентрации на своей внешности

и удовлетворении собственных интересов без учета влияния на окружающих.

Субъекты с выраженной эгоцентричностью в меньшей степени склонны к про-

явлению эмпатии (способности к сопереживанию и пониманию других людей,

их проблем и состояний). Считаем, что и это качество не является для эго-

центрика «неудобным», так как он не видит необходимости его проявлять, что

также может повлиять на качество межличностных отношений.

На наш взгляд, у эгоцентрика существует немало достоинств, которые мо-

гут ему помочь в достижении целей, например, в профессиональной сфере. Со-

средоточенность и целеустремленность, уверенность в своих силах могут стать

хорошими составляющими в достижении цели. Эгоцентрик способен к само-

утверждению, более компетентен, чем другие в значимых для него сферах,

что позволяет ему затрачивать на поставленные задачи меньше психологиче-

ских ресурсов. Он хорошо знает, какие задачи ему необходимо решать и какими

средствами. Все эти позитивные характеристики способствуют его самоутвер-

ждению, личностному росту и самореализации. Способность сосредоточиться

на своих мыслях, чувствах и потребностях может помочь в совершенствовании

рефлексивных процессов.

Большинство отечественных и зарубежных исследователей акцентируют вни-

мание на негативных характеристиках эгоцентрика. Например, Т.И. Пашукова
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считает эгоцентризм низшим уровнем проявления нравственно-этической со-

ставляющей личности. Исследователь выявляет следующие факторы как из-

держки воспитания в семье: частые проявления тревоги и напряжения. Она

также полагает, что эгоцентрики характеризуются как акцентуированные лич-

ности.

А.Ю. Столяр подчеркивает, что эгоцентризм представляет собой крайнюю

степень эгоизма и индивидуализма, он не может достойно оценить партнера

по общению, так как не способен в полной мере принять другого как равную

себе личность. Согласно К. Роджерсу «каждый индивид существует в постоянно

изменяющемся мире опыта, центром которого является он сам».

Наша позиция в этом вопросе несколько иная, чуть выше мы уже предпри-

няли попытку ее описать. Повторим, что не следует приписывать эгоцентрику

негативных черт, только лишь на том основании, что он менее склонен к меж-

личностным контактам. На самом деле, эгоцентрик в этих контактах особо не

нуждается, а трудности в межличностных отношениях испытывают его парт-

неры по общению. Такой подход к пониманию личности эгоцентрика, считаем

продуктивным и гипотетически можем предположить, что эгоцентрик имеет

право быть таким, какой он есть, а сложности в организации межличностных

отношений являются проблемой партнеров по общению.

Известно, что существуют понятия, синонимичные эгоцентризму: эгоизм и

эготизм. Если говорить о соотношении эгоцентризма с эгоизмом, то здесь все

достаточно прозрачно, так как в основе эгоизма присутствуют выгода и мани-

№1 июль 2024

85



пуляция. Большая психологическая энциклопедия дает следующее толкование

эгоизму: «эгоизм – это ценностная ориентация личности, при которой на первый

план выходят своекорыстные мотивы себялюбия. Он характеризуется нежела-

нием воспринимать потребности и устремления других людей» [4].

Большой психологический словарь дает эгоцентризму следующее определе-

ние: «эгоцентризм – это позиция индивида, характеризующаяся сосредоточени-

ем на собственных переживаниях, ощущениях и потребностях, а также неспо-

собностью воспринимать информацию, противоречащую личным установкам,

т.е. зачастую исходящую от другого человека» [5]. Таким образом, эгоизм и эго-

центризм схожи, если оценивать их проявления. Различие же заключается в

осознанности таких установок. И если эгоист сознательно выбирает «жизнь для

себя», то эгоцентрист просто не понимает, что можно поступать по-другому.

Соотношение эгоцентризма и эготизма несколько иное. В этих понятиях мно-

го общего, однако эгоцентризм, как мы знаем, характеризуется невозможностью

устанавливать контакты с окружающими, проявлением негативного к ним от-

ношения, что становится причиной возникновения конфликтов. А эготизм, по

мнению В.А. Жмурова (от лат. ego – я и англ. egotism – эгоизм, самомнение),

характеризуется самовлюбленностью человека, преувеличенным мнением о се-

бе, своих достоинствах и значимости. Синонимом эготизма является нарциссизм

(свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и само-

оценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности).

Эготизм – это то состояние, при котором человек не просит ничего от внеш-
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него мира, однако и не хочет, чтобы внешний мир впутывался в его внутренний.

Предмет нашего интереса – проявление эгоцентризма в общении и межлич-

ностных отношениях. Мы исходим из того, что в большинстве случаев, явление

это барьерное, препятствующее эффективным взаимодействиям в общении и

межличностных отношениях.

Общение в психологии принято определять, как сложное социально-психологическое

явление, состоящее не только в передаче информации другому(-им), но и в уме-

нии воспринимать, понимать, принимать другого, проявляя при этом опреде-

ленные личностные качества (в том числе, эгоцентризм), необходимые для вза-

имопонимания и преодоления конфликтных ситуаций [6, 7]. Из этого опреде-

ления следует, что эгоцентрическая личность в силу известных характеристик

не может быть эффективной, так как в большинстве случаев она склонна к

затрудненному общению и барьерам в межличностных контактах.

Что касается барьеров в общении, то в психологии принято их определять

через препятствия и трудности в контактах. Под барьерами в общении подра-

зумеваются многочисленные факторы, которые служат причинами конфликтов

или способствуют им [8]. Ими могут быть состояния, свойства личности, уста-

новки, убеждения, словом, все, что препятствует эффективному общению.

Одни авторы считают, что барьерами в общении могут быть особенности ха-

рактера, такие, как агрессивность, конфликтность, тревожность, замкнутость,

скованность, акцентуация и так далее (В.И. Андреев, Б.Д. Порыгин, Б.Ф.Поршнев,

И.М. Юсупов). Другие обращают внимание на такие барьерные характеристи-
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ки как заниженная самооценка, нетерпимость к инакомыслию, игнорирование

интересов других (что часто проявляется у эгоцентрической личности), эмоци-

ональная неустойчивость. Большинство из перечисленных характеристик, пре-

пятствуют реальным взаимодействиям и присущи эгоцентрической личности.

На самом деле, речь здесь идет о барьере эгоцентризма, который может быть

препятствием в межличностных отношениях и в профессиональной сфере (на-

пример, у IT-специалистов). Считаем, что этот барьер, в зависимости от уровня

выраженности эгоцентризма (или же эготизма), может быть, как состоянием,

так и свойством личности.

Уточним, что цифровая трансформация, которая происходит в мире, вполне

способна породить особых специалистов, например, "айтишиников многие из

которых являются эгоцентрическими личностями. Им свойственны: скрытая

агрессивность, конфликтность, замкнутость, интровертированность, изолиро-

ванность и другие качества. Особенность проявления эгоцентризма у специа-

листов этой категории заключается в том, что почти все личностные характе-

ристики, которыми они обладают, так или иначе препятствуют отношениям с

коллегами и межличностным контактам.

Характеристики, названные выше, по нашему мнению, представляют собира-

тельный образ айтишника-эгоцентриста, который в межличностных контактах

проявляет «барьерность». Рискнем предположить, что список ранее перечис-

ленных барьеров в общении можно дополнить и включить в него барьер эгоцен-

тризма, как значимого препятствия в межличностных отношениях.
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любого ребёнка. Особенно он важен при воспитании детей с особенностями, так

как и понять зачастую их сложнее. Навык контроля эмоций, эмпатия и понима-

ние, а также способность быстро находить выход из сложных ситуаций являются

ключевыми компонентами взаимодействия родителей с особенными детьми.

Эмоциональный интеллект является когнитивной способностью и впервые об

этом заявили Джон Майер и Питер Саловей в 1990 году, опубликовав статью

«Emotional Intelligence» [3]. В данной статье учёными впервые была сформули-

рована разница между социальным и эмоциональным интеллектом.

Отклонения в развитии ребёнка родителями воспринимаются крайне тяжело,

что приводит к стрессу. Он, в свою очередь, – к выработке кортизола, который

вызывает неустойчивость эмоционального состояния. Важно умение родителей

помогать себе и поддерживать эмоциональную стабильность, чтобы преуспеть

в воспитании ребёнка и быть для него опорой. Стресс и неумение экологично

справляться с негативными эмоциями могут пагубно сказаться на отношениях

с детьми, методах воспитания и даже затормозить развитие ребёнка.

Очень важно осознание родителями, что каждый ребёнок уникален и тре-

бует индивидуального подхода. Нагляднее всего ситуация с детьми, когда один

является ребёнком с особенностями, а второй полностью здоров. Например, де-

ти с задержкой психического развития имеют эмоциональный интеллект очень

низкого уровня, что не позволяет им даже понимать и относиться к семье, как

это делает здоровый ребёнок. Примерно 80% детишек с задержкой психического

развития отличаются низким уровнем контроля собственных эмоций, а также
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низкой учебной мотивацией.

В детском саду дети зачастую ограничивают себя от общения с детьми с

ограниченными возможностями здоровья. Они видят отличия и, не понимая

способа взаимодействия с особенными детьми, стараются не контактировать

с ними. Это, в свою очередь, осложняет процесс социализации для подобных

детей. Для развития эмоционального интеллекта у детей с задержкой психи-

ческого развития родителям важно создавать специальные условия и способ-

ствовать использованию методик исследований, направленных на развитие их

эмоциональных навыков, в чём могут помочь опытные специалисты, такие как

психологи, педагоги и терапевты.

Развитие эмоционального интеллекта помогает детям лучше адаптироваться

в социуме, улучшает их межличностные отношения и повышает уровень само-

оценки. Родители должны принимать своего ребенка таким, какой он есть, и

стремиться понять его потребности и особенности. Эмпатия и понимание про-

исхождения отклонений в развитии помогут улучшить коммуникацию и уста-

новить доверительные отношения с ребенком.

Развитие эмоционального интеллекта помогает детям лучше адаптироваться

в социуме, улучшает их межличностные отношения и повышает уровень само-

оценки. В идеале родители должны принимать своего ребенка таким, какой он

есть, и стремиться понять его потребности и особенности. Эмпатия и понима-

ние происхождения отклонений в развитии помогут улучшить коммуникацию и

установить доверительные отношения с ребенком.
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Важным аспектом является также умение быстро находить решения в слож-

ных ситуациях. Родители должны быть готовы к тому, что пути развития и

обучения их ребенка могут быть нестандартными, и постоянно искать новые

подходы и методики, которые помогут ребенку раскрыть свой потенциал.

Таким образом, эмоциональный интеллект играет огромную роль в воспита-

нии детей с отклонениями в развитии. Родители, обладающие высоким уровнем

эмоционального интеллекта, способны создать атмосферу понимания, поддерж-

ки и любви, которая поможет ребенку преодолеть трудности и достичь успеха

в своем развитии [1].

Исходя из этого, было решено провести ознакомительную лекцию и тренинго-

вые упражнения на развитие эмоционального интеллекта с родителями, воспи-

тывающими детей с особенностями развития. Было доступно рассказано о том,

что такое эмоциональный интеллект, перечислены следующие его компоненты:

1. самосознание – способность понимать осознавать свои ценности, мотивы

действий, эмоции [2];

2. саморегуляция – умение контролировать свои эмоции, реагировать адек-

ватно на стрессовые ситуации и сохранять спокойствие;

3. сознательность – способность внимательно слушать свои эмоции, понимать

их причины и осознавать их влияние на поведение;

4. эмпатия – способность понимать эмоции и чувства других людей сопере-

живать им и проявлять заботу и поддержку;
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5. социальные навыки – умение эффективно общаться, устанавливать довери-

тельные отношения с другими людьми, решать конфликты и налаживать

взаимодействие в группе.

Также были даны пояснения, как развитие эмоционального интеллекта вли-

яет на успешность и состояние ребенка, проведена экспресс-диагностика опреде-

ления уровня развития эмоционального интеллекта. Итоги экспресс-диагностики

были подведены вместе с родителями. Заметно различались показатели роди-

телей, которые давно посещают встречи, и тех, кто недавно решил присоеди-

ниться. А потом на примерах практических упражнений родители закрепили

полученную информацию.

1. Упражнение «Цвет, форма, фрукт», где родителям требовалось распознать,

оформить, визуализировать и описать своё настроение. Не всем далось лег-

ко объяснение своего выбора. Зато настрой был задан положительный и они

смогли немного расслабиться.

2. Упражнение «Ассоциации», целью которого являлось, развитие социаль-

ной перцепции. В игре выбирают водящего. Участники игры загадывают

кого-то одного из игроков. Водящий должен отгадать этого участника, а

помогут ему в этом вопросы, на которые все участники игры отвечают ас-

социативно. Родители больше узнали друг о друге и о том, как их видят и

с чем ассоциируют другие участники группы.

3. Упражнение «Цвета эмоций». В данном упражнении родители прокачали
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умение распознавать чужие эмоции и потренировали навык невербальной

коммуникации.

4. Упражнение «Формула «Я-высказывания». Данное упражнение полезно

для экологичного донесения своих чувств и желаний. И родители, на приме-

рах ситуаций, вызывающих негативные эмоции, возникающих с их детьми,

опробовали данную формулу.

В ходе получения обратной связи многие высказали желание применить эти

упражнения с детьми. Одна из мамочек сказала такую фразу: «Нам стоит по-

учиться у наших детей меньшей критичности к себе». Несмотря на возникающие

сложности, родители смогли выполнить упражнения и получить от встречи удо-

вольствие. Мамы узнали, что такое эмоциональный интеллект и как его можно

развивать.
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Abstract. In the proposed article, the effect of pregnancy on the psychophysical state of women
faced with endocrine disorders was studied. During pregnancy, women experience various concerns
about both their own health and the health of their unborn child. This period can be accompanied
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by anxiety and depressive disorders, as well as specific fears associated with various aspects of
pregnancy, such as child health, maternal role, and changes in family life.
Keywords: pregnant women, endocrine disorders, psycho-emotional state, anxiety, anxiety-depressive
disorder, fears, irrational fears.

В современном мире одним из важных аспектов рождаемости является неста-

бильная социокультурная тенденция. Одновременно с этим в России происхо-

дит стремительное снижение уровня деторождения, обусловленное изменчивой

социально-политической и экономической ситуацией. Эта ситуация преимуще-

ственно связана с низким уровнем жизни и здоровья некоторых категорий насе-

ления. У беременных женщин всё чаще отмечаются следующие состояния в ана-

мнезе: недостаточное количество крови (анемия), нарушения обмена веществ,

связанные с повышенным уровнем сахара в крови (сахарный диабет), а также

осложнения, связанные с венозными нарушениями во время беременности (ге-

стационные венозные осложнения), в то время как у новорожденных нередко

возникают проблемы с общим физическим и психическим здоровьем.

В последние годы особый интерес наблюдается у ученых и практикующих

специалистов (клинических психологов, психиатров и акушеров-гинекологов) к

изучению благополучия женщин во время беременности и в послеродовом пери-

оде. Согласно специалистам в данной области, психологические и эмоциональ-

ные проблемы, отмечаемые у женщин, имеют потенциал оказывать влияние на

возникновение обстоятельств в репродуктивной медицине [3, с. 294].

У женщин во время вынашивания малыша и после его появления на свет

могут проявиться особенности в ее психоэмоциональном состоянии, с которы-
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ми они не сталкивались ранее. Именно в этот период отрицательные эмоции

многообразны: от кратковременной тревоги до психотических нарушений (аф-

фективные расстройства, депрессия). В зависимости от того, как женщина вос-

принимает для себя важные события, можно выделить адаптивные и неадап-

тивные состояния. В процессе беременности особенно важно обращать внимание

на проявления дезадаптивных эмоциональных состояний у женщин, поскольку

они могут негативно повлиять на их психическое здоровье [7, с. 14].

Адаптация организма женщины не всегда справляется с изменениями, вы-

званными беременностью, что может приводить к развитию патологических

состояний. Проблемы в эндокринной системе остаются актуальными в сфере

акушерства. В России выявлено, что 8,42 человека из 100, завершивших бе-

ременность, страдают заболеваниями эндокринной системы. В последние годы

наблюдается тенденция к увеличению частоты выявления таких заболеваний на

52% [2, с. 13].

Эндокринные заболевания у беременных – это состояния, при которых на-

рушается функция эндокринных желез (желез внутренней секреции) в орга-

низме женщины в результате беременности. Эндокринные железы отвечают за

выработку и секрецию гормонов, которые регулируют различные процессы в

организме, в том числе репродуктивную функцию. Во время беременности уро-

вень гормонов может меняться, и это нормально. Однако если эти изменения

чрезмерны или ненормальны, они могут привести к эндокринным нарушениям.

Эндокринные нарушения негативно сказываются на психическом здоровье
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человека, особенно на эмоциональной сфере. Часто они сопровождаются раз-

витием психоэмоциональных расстройств, требующих вмешательства психоло-

гических специалистов. Показано, в частности, что снижению уровня фоновой

тревожности способствует проведение интерактивных занятий [8].

На психоэмоциональное состояние беременных женщин влияют эндокринные

нарушения, что вызывает различные неприятные переживания и сказывается

на их общем качестве жизни [1, с. 2]. Отрицательные эмоции могут привести

к серьезным и неблагоприятным состояниям. Беременных женщин преследуют

необоснованные приступы тревожности за собственное состояние и беспокойство

за здоровье ребенка.

Чаще всего с тревожно-депрессивным расстройством сталкиваются женщи-

ны, которые имеют изменения в области эндокринной системы в период вына-

шивания ребенка. Данное состояние разносимптомно. Ученые всего мира изу-

чают пренатальную тревогу как комплексный феномен, состоящий из опасений

беременной и её физического состояния [9, с. 11]. Половина женщин в состоянии

вынашивания испытывают симптомы тревоги единожды, у 19% же проявляются

стойкие состояния тревоги к предстоящим родам [6, с. 105]. Умеренная тревож-

ность – лучший свидетель для адаптации к различным периодам беременности,

родам и материнству-утверждают специалисты перинатальной психологии [10].

В период беременности женщины переживают не только обычные беспокой-

ства, но и особым образом беспокоятся о вынашивании, здоровье малыша, ма-

теринских буднях и изменениях в жизни целом. Иррациональные установки
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усиливаются ближе к родам, т.к. женщина не может контролировать ход по-

явления ребенка на свет. На отрицательное психофизическое состояние матери

может влиять иррациональное чувство вины и страха из-за возможных проблем

со здоровьем, ожидание боли во время родов и волнение за благополучие ребен-

ка. У женщин, переносящих первые роды, сила страха более выражена, чем

в последующие роды. После родов внимание матери переходит с собственного

здоровья на благополучие малыша [5, с. 3]. Иррациональные установки могут

возрастать и тем самым негативно повлиять на эмоциональное состояние жен-

щины и на сам процесс родоразрешения в случае отсутствия психологической

поддержки [4, с. 76].

Во время беременности для женщин, которые столкнулись с эндокринны-

ми нарушениями, очень важна психологическая помощь. Психоэмоциональное

состояние играет огромную роль в процессе вынашивания и родов, поэтому под-

держка специалиста, способного помочь женщине справиться с тревогой, стрес-

сом и другими эмоциональными трудностями, является крайне важным аспек-

том заботы о будущей маме и ее малыше. Понимание и поддержка со сторо-

ны профессионалов помогут создать благоприятную атмосферу для развития

здоровых отношений между матерью и ребенком, а также повысят шансы на

благополучное течение беременности и послеродового периода.
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Многие болезни меняют психологию индивида. Такой вывод можно сделать,

если изучить исследования различных ученых. Сердечно-сосудистые заболева-

ния не являются исключениями. Когда человек узнает о них, его психологи-

ческие особенности изменяются. Этот аспект крайне важно изучать для то-

го, чтобы существовала возможность проведения психотерапии, которая бу-

дет наиболее подходящей для таких лиц. Здесь же выделим, что достаточное

знание такого порядка позволит верно обучить медицинский персонал в рам-

ках межличностного взаимодействия с лицами, имеющими сердечно-сосудистые

заболевания. Выбор именно этого заболевания обусловлен тем, что сердечно-

сосудистые заболевания – основная группа болезней, приводящих к преждевре-

менной смертности или инвалидности во всем мире. Дополнительно ситуация

отягощается тем, что средний возраст пациентов снижается, а некоторые причи-

ны возникновения заболеваний данной группы, например, стресс или уровень

холестерина, становятся проблемой для большей части населения Земли. На

данный момент тема разработана недостаточно, так как количество релевант-

ных научных статей незначительно. Более того, ситуация ухудшается тем, что

ряд исследований проведен более пяти лет назад, что требует их актуализации в

дальнейшем. Дополнительно отсутствует разработанность темы в направлении

предоставления на основе полученной информации практических рекомендаций

– имеет место лишь констатация фактов, потому важно придать ей практиче-

скую направленность. Таким образом, актуальность данного научного труда
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объективна и формирует следующую цель работы – выявление ключевых пси-

хологических особенностей у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями для

предоставления практических рекомендаций по применению данной информа-

ции. Для этого необходимо будет выполнить следующие задачи: 1) выявить с

помощью научной литературы психологические особенности; 2) обобщить мне-

ния ученых; 3) предложить практические рекомендации.

В рамках данной статьи были применены следующие методы научного ис-

следования: описание, обобщение, анализ, синтез, индукция и дедукция.

Изучая обзор литературы, проведенный Е.А. Конновой [3, c. 163], указываем,

что наличие сердечно-сосудистых заболеваний приводит к появлению следую-

щих психологических особенностей: 1) вне зависимости от конкретного забо-

левания в рамках группы сердечно-сосудистых, больные становятся более по-

давленными, появляется танатофобия (иначе – страх смерти), они начинают

зацикливаться на поставленном диагнозе, уровень тревоги увеличивается, ча-

сто до состояния постоянной тревожности, любое изменение в организме ими

не только замечается, но и вызывает действия, например, запись на консуль-

тацию к врачу, достаточно часто эти лица начинают чувствовать различный

дискомфорт, которого нет, последствием может стать психогенная боль; 2) осо-

бые изменения выделяются у тех лиц, которые пережили инфаркт миокарда –

они демонстрируют ярко выраженные эмоциональные расстройства, любая зна-

чительная боль или нервозное состояние врачей и/или родственников приводит

к чрезвычайному уровню тревоги; 3) больные гипертонией начинают быть бо-
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лее обидчивыми, мнительными, многие действия и слова окружающих могут

привести к бурной эмоциональной реакции, при этом одна часть гипертоников

становится раздражительной и вспыльчивой, а другая, наоборот, легко утомля-

емой и вялой, что связывают с выделением скрытых черт характера.

В работе А.А. Могилатовой [6, c. 128] выделены следующие психологические

особенности больных сердечно-сосудистыми заболеваниями: 1) уровень подо-

зрительности становится крайне высоким; 2) эмоционально-психическое состо-

яние становится неустойчивым; 3) лица начинают отстраняться от общества,

сужать круг общения; 4) психологические защитные механизмы начинают ис-

пользоваться чаще, наибольшее проявление наблюдается в отношении копинг-

стратегии, отрицания и компенсации; 5) у лиц чаще появляются различные

фобии, особенно танатофобия (доказано В.И. Поповым [7, c. 81]), женщины,

согласно исследованию И.В. Грошева [2, c. 55], чаще страдают фобиями – в це-

лом за всю жизнь около 38% женщин имеют фобии при всего 20% у мужчин;

6) увеличивается раздражительность; 7) часто болезнь отрицается; 8) врачам

сообщаются сведения, позволяющие констатировать соматическую боль.

Исследование Е.Ю. Лазаревой [5, c. 94] позволяет сделать следующие выво-

ды: 1) в целом больные сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще контролиру-

ют свои естественные эмоции, вне зависимости от их тональности, наибольшее

ограничение проявляется в отношении гнева, в значительной степени в отноше-

нии радости и страха; 2) все больные этой группы склонны к зацикливанию на

неуспехе, даже если он связан с субъективным мнением третьих лиц; 3) обыч-
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но такие больные делят все действия на полностью удачные или полностью

неудачные; 4) имеют место высокие стандарты к себе, которые, в случае отсут-

ствия реализации (в большинстве случаев это можно констатировать), приводят

к чрезмерным эмоционально-психологическим реакциям и ухудшению межлич-

ностных отношений с окружающими; 5) гипертоники и больные пороком сердца

имеют наиболее измененные когнитивные элементы – первая группа избирает

информацию только о своих неудачах, не замечая сведений об успехах, вторая –

воспринимает окружение, как лиц, имеющих завышенные ожидания, дополни-

тельно указывается, что большая часть гипертоников – перфекционисты; 6) в

целом больные демонстрируют неустойчивость их межличностных отношений

с окружением, однако, наихудшее положение занимают больные гипертонией, а

наилучшее – открытость к контактам и желание формировать близкие отноше-

ния – больные пороком сердца.

Дополнительно укажем сведения, важные для предоставления практических

рекомендаций, выделенных И.В. Алдушиной [1, c. 103] – гнев, проявляемый

больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшает течение болезни, рав-

но как и высокая тревожность. Отсутствие этих элементов ведет к прямо про-

тивоположному эффекту – снижение выраженности болезни.

Вся представленная информация позволет констатировать, что ряд исследо-

ваний выделяет некоторые общие элементы. Так, больные сердечно-сосудистыми

заболеваниями обычно имеют следующие психологические особенности: 1) пси-

хосоматические боли; 2) неустойчивое эмоционально-психическое состояние; 3)

Импульс гуманитарных и социальных наук

106



появление фобий, в первую очередь танатофобии; 4) появление зацикленности

на болезни или на неудачах; 5) высокая тревожность. Можно считать, что имен-

но на этих элементах необходимо остановиться для предоставления следующих

практических рекомендаций: 1) при постановке любого диагноза, связанного с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, лицо должно быть направлено на прием

к психологу для определения развития фобий, тревожности и иных выделенных

элементов, крайне важно предоставить рекомендации о недопущению ухудше-

ния состояния, если оно сейчас оптимально, рекомендуется уделить внимание

методике преодоления тревожности А.Р. Кудашева [4, c. 217]; 2) с ближайшими

родственниками пациента должна проводиться беседа в отношении того, как

необходимо обращаться с индивидом (минимизация провоцирования эмоций,

отсутствие напоминаний о болезни и иное); 3) беседа с пациентом в отношении

того, что боль может быть соматической, то есть исходить от мышц или кожи, а

не висцеральной, то есть боль внутренних органов, потому, например, при боли

в груди, необходимо сначала достоверно узнать ее источник и причины, а лишь

после этого проявлять эмоции, так как это просто может быть перенапряжение

мышц груди.

Подводя итог, делаем вывод о том, что у больных сердечно-сосудистыми за-

болеваниями действительно формируются психологические особенности, кото-

рые, в случае отсутствия учета, могут, как спровоцировать ухудшение состо-

яния, так и сформировать неблагоприятные межличностные отношения, так

как, ни окружение, ни сам пациент не знают об изменениях. Для минимизации
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этих рисков, автором данной научной статьи были предложены практические

рекомендации, способные учесть психологические особенности пациента и со-

здать для него комфортные условия, как в пределах медицинского учреждения,

так и за его пределами. Если предложенные рекомендации будут реализованы

на практике, количество сердечно-сосудистых больных с ухудшением состояния

снизиться.
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чения влияния убеждений на формирование личности, существует ряд противоречий в
понимании самого термина «убеждение». В статье рассматриваются различные подходы
в понимании данного термина с целью формулировки общего определения понятия «убеж-
дение», что позволит приблизиться к пониманию структуры мировоззрения человека в
рамках ценностно-смысловой сферы личности. Обозначены основные формулировки, опреде-
ляющие характерные функции и характеристики убеждений человека.
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Abstract. Despite the numerous of researches conducted on the influence of convictions on the
formation of personality, there are some contradictions in the understanding of the term "conviction"
itself. The paper deals with different approaches in understanding this term in order to formulate a
general definition of the concept of "belief which will make it possible to approach to the understanding
of the structure of the worldview of a person within value-meaning sphere of personality.
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В психологии под термином «убеждение» принято понимать моральные цен-
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ности человека, знания, мотивы, установки, жизненные ориентиры. Многооб-

разие определений и трактовок не позволяет приблизиться к формированию

целостного понимания данного термина в разрезе ценностно-смыслового про-

странства и определению роли систем убеждений различного вида в процессе

формирования поведения индивида.

Для решения данной задачи, рассмотрим основные подходы в понимании

термина «убеждение».

В научных трудах Залесского Георгия Евгеньевича, убеждениям присваива-

ются когнитивная и побуждающая (мотивационная) функции. Согласно данной

теории, социальные ориентиры индивида «запускают» убеждения. В то же вре-

мя актуализированные убеждения привносят личностный смысл в усвоение со-

ответствующей социальной ценности, служат ориентиром при выборе мотивов к

действиям, к постановке жизненных целей и задач индивида. В данном подходе

«убеждение» раскрывается в контексте связующего элемента между смыслом и

жизненными ценностями личности [1].

Второй подход описан в работах Алексея Николаевича Леонтьева и Арту-

ра Владимировича Петровского. Суть подхода заключается в том, что фор-

мирование убеждений, мировоззрения, жизненных ориентиров, в соответствии

с которыми личность поступает тем или иным образом, обоснована наличием

системы осознанных потребностей и определенного желаемого результата, на

который рассчитывает индивид. Убеждения как система осознанных потребно-

стей представляют собой совокупность полученного личного опыта и знаний об
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окружающем мире, субъективное понимание природы явлений общества, при-

роды и т.д. Упорядоченный массив полученных и ассимилированных знаний

формирует мировоззрение индивида, которое придает убеждениям устойчивую

стабильность, основываясь на которой при желании действовать, человек спо-

собен осознать как побуждающие к действию мотивы, так и содержание кон-

кретных потребностей.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что авторы, рассматривают «убежде-

ния», в основе которых лежат осознанные потребности, в качестве функции для

формирования мотивации индивида к тем или иным действиям [2, 3, 4].

Убеждения в качестве функции, регулирующей поведение человека в соци-

уме, в динамике формирования личных моральных ценностей, идеалов, нрав-

ственных принципов индивида на основе общественных социальных норм, рас-

сматриваются в научных трудах Сергея Леонидовича Рубинштейна. По мнению

автора, «убеждения» являются основной (высшей) формой выражения направ-

ленности личности, в то же время его содержание формируется на основе пред-

ставлений индивида о самом себе, опосредованных его отношением к окружаю-

щим людям [5].

Следующий подход, который целесообразно выделить, заключается в пони-

мании термина «убеждение» через систему изучения ценностных ориентаций,

описанную Милтоном Рокичем.

М. Рокич вводит четкую структуру в систему ценностей и делит их на два

основных типа:
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1. терминальные ценности представляют собой убеждения в том, что на-

личие какой-либо конечной цели существования человека (в общественном,

либо в индивидуальном контексте) оправдывает стремление к этой цели.

Отметим, что концепция обоснованности стремления индивида к опреде-

ленным жизненным целям, самим наличием этих целей является общей

для теорий Рокича и Рубинштейна;

2. суть инструментального типа ценностей отражает убежденность в

предпочтительности той либо иной модели поведения, алгоритма действий

индивида в любой ситуации и при любых обстоятельствах [6, 7].

Владимир Петрович Зинченко и Борис Гурьевич Мещеряков рассматривают

термин «убеждение» как совокупность осмысленных представлений, приобре-

тенных знаний, опыте, несущих в себе высоко значимый для человека смысл, и

определяющих его отношение к окружающему миру. Указанные составляющие,

являющиеся основой для формирования личностной системы ценностей связаны

с потребностью человека неуклонно им следовать, стремлением к постоянному

подтверждению исключительности убеждений, потребностью преподносить их,

как непреложную истину в глазах других людей [8].

Результаты многочисленных исследований ученых разных стран в данной об-

ласти, таких как Гарри Салливан, Леон Фестингер, Виктор Михайлович Аллах-

вердов, Альфред Адлер, Сальваторе Мадди, характеризуются наличием общей

теоретической основы, заключающейся в понимании убеждений, как структур-

ной составляющей мировоззрения личности, мотивирующей и определяющей
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характер и направленность действий в той либо иной ситуации.

Наиболее полные и обоснованные подходы в понимании термина «убежде-

ние» сводятся к трем основным тезисам.

1. Убеждения в качестве оценивающего структурного элемента мировоззре-

ния, определяющего и регулирующего форму, способы предъявления лич-

ности и социальную роль индивида в обществе. Отмечается, что наличие

динамики в изменении мировоззрения на основе убеждений является пока-

зателем развитого интеллекта и гибкости ума.

2. Убеждения в качестве системы осознанных потребностей личности, фор-

мирующей субъективные ценности личности, в соответствии с которыми

производятся какое-либо действия.

3. Убеждения в качестве социально-культурных ориентиров личности, под-

тверждающихся и подтверждаемых на протяжении длительного периода

времени, которые со временем трансформируются в систему неосознанных

установок.
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рации в частности привела к основанию говорить о формировании значимой

психолого-медицинской проблемы, а именно о своевременной адекватной по-

мощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Речь

идет о психологической помощи комбатантам, страдающим посттравматиче-

ским стрессовым расстройством, вследствие которого реадаптация ветеранов

боевых действий к мирным условиям существования проходит крайне сложно.

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра дается следую-

щее определение: «Посттравматическое стрессовое расстройство возникает как

отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое событие (краткое или про-

должительное) исключительно угрожающего или катастрофического характе-

ра, которое может вызвать глубокий стресс почти у каждого» [1].

В качестве стрессового события, в нашем случае, выступает боевая обстанов-

ка, которая включает ежедневное переживание витальной угрозы, различные

органические повреждения, ведущие к травматизации, увечьям и инвалидиза-

ции, а также плен и прочие обстоятельства. Так как комбатант находится в

стрессовых условиях достаточно долгое время, у него формируются некоторые

адаптационные механизмы, которые в дальнейшем закрепляются специфиче-

скими приспособительными психофизиологическими изменениями. Такие изме-

нения помогают организму эффективнее переживать повторяющиеся травмиру-

ющие ситуации и сохранять свою функциональную активность. Таким образом,

адаптация играет важную роль в поддержании гомеостаза и обеспечении выжи-

ваемости организма в меняющихся условиях внешней среды.
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По утверждению И.В. Бухтиярова и Д.В. Глухова, боевой стресс пережи-

вают все участники военных действий [2, с. 11]. И длится такое состояние до

момента возвращения комбатанта к мирным условиям жизни. Однако, по спра-

ведливому утверждению авторов, именно при помощи стрессового механизма

происходит закрепление памятного следа эмоционально-поведенческих навыков

и стереотипов, которые сформировались в ответ на внешнюю угрозу для сохра-

нения собственной жизни. Одновременно с этим боевой стресс является «де-

структивным, предпатологическим, увеличивающим риск дезинтеграции пси-

хической деятельности и стойких соматовегетативных дисфункций» [2, с. 13].

Факторы, которые влияют на возникновение посттравматического стрессо-

вого расстройства (ПТСР), разнообразны и многогранны. Они зависят от ха-

рактера произошедшей психологической травмы, а также сопутствующих фи-

зических повреждений (таких как ранения, контузии и ожоги), генетической

предрасположенности и особенностей после боевой жизни пострадавшего сол-

дата, принятии или непринятии его обществом.

Для более глубокого понимания вопроса обратимся к ретроспективному ана-

лизу.

В 70-х – 80-х гг. XX века для Соединенных Штатов Америки одной из акту-

альных проблем было дезадаптивное поведение ветеранов, вернувшихся с Вьет-

намской войны. Процветавшее общество США не хотело признавать доблесть

погибших в боях и видеть в выживших героев. Во многом ветераны тех воен-

ных действий стали оцениваться одними как убийцы, а война как ненужная и
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кровопролитная, для других они стали теми, кто проиграл коммунистам.

Очень красноречиво воспоминание 21-летнего ветерана Вьетнамской войны

Стивена Вовука, который, выступая перед соотечественниками, показал знак

«Peace» в переводе «Мир», толпа граждан же отреагировала на это средним

пальцем [3].

Л.А. Китаев-Смык справедливо замечает, что перечисленные выше аспек-

ты только усугубляют ПТСР чувством вины «выжившего/уцелевшего», когда

комбатант обвиняет себя в том, что он намеренно или же нечаянно пережил экс-

тремальные события, а его товарищи по оружию погибли. Таким образом, веро-

ятность возникновения суицидального поведения увеличивается в разы. Автор

в своем труде «Психология стресса» утверждает, что после окончания Вьетнам-

ской войны число ветеранов, закончивших свою жизнь самоубийством, было в

три раза больше, чем тех, кто погиб на полях сражений [4, с. 415].

Однако государство все же приняло меры по реабилитации своих ветеранов.

Были созданы специальные исследовательские центры социальной помощи [5,

с. 23].

P.S. Bourne в своем обобщающем исследовании выделил один из наиболее ча-

стых симптомов – «повторяющиеся навязчивые состояния», которые чаще были

выражены яркими и эмоционально окрашенными представлениями – «flashbacks»

[5, с. 24]. Чаще всего флешбэки влекли за собой ощущение страха, угнетения,

чувства вины. Сопутствовали и кошмары, в которых ветеран переживал бо-

евые действия из прошлого. Помимо того, отмечались и соматовегетативные
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расстройства.

По предложению М.Дж. Горовица был выделен синдром – посттравматиче-

ское стрессовое расстройство, который в 1980 году был включен в обновленный

DSM-3 (официальный американский диагностический стандарт).

В истории Советского Союза активное исследование данного расстройства

началось после Афганской войны 1979-1989 гг. Советские исследователи заме-

тили некую схожесть симптомов ветеранов Вьетнамской и Афганской войны.

Обращаясь к самым актуальным данным Министерства Обороны РФ, через

Афганскую войну прошло около 620 тысяч советских солдат. По некоторым

имеющимся данным после окончания войны в первый же год около 3,7 тысяч

бывших солдат отбывали сроки в местах лишения свободы, около 75% семей

ветеранов разрушились, а 60% «афганцев» пристрастились к наркотикам и ал-

коголю. Также есть данные, свидетельствующие о том, что основной силой банд

90-х годов чаще всего были ветераны Афганской войны [6, с. 19].

В качестве одного из доказательств в пользу статистических данных могут

служить слова ветерана боевых действий в Афганистане – Мельникова Алексея,

который признавался, что в начале 90-х гг. ему казалось, что он никому не

нужен, что с ПТСР он смог справиться, а вот с социализацией не получилось

[7].

Социально-экономическая ситуация конца 80-х – 90-х гг. XX века в СССР

складывалась не лучшим образом. Недостаток продовольствия, одежды, быто-

вых средств, жилья, огромные очереди в магазинах – все это крайне злило
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людей, которые стояли часами в очередях, в то время как афганские комба-

танты имели льготы. Они получали право покупать вне очереди необходимые

вещи. В трудах профессора Н.Н. Энгвера [4, с. 411] описаны случаи драк и

самоубийств, когда разозленная толпа соотечественников кричала афганским

ветеранам: «Убийцы! Недобитки!» [4, с. 411].

Н.Н. Энгвер писал по этому поводу, что бывшие солдаты приходят к мысли о

суициде вследствие болезненной мысли об утрате собственной ценности в глазах

сограждан [4, с. 411].

Тот же Алексей Мельников рассказывал в интервью, что их «не готовили к

тому, что они убийцы . . . » [7].

Таким образом, мы видим, что советское общество, также как и американ-

ское, в свое время, не желало принимать своих ветеранов.

Л.А. Китаев-Смык, учитывая анализ частоты возникновения ПТСР в ло-

кальных военных событиях второй половины XX века, утверждает, что пси-

хотравмирующие события, пережитые комбатантами в период Чеченских войн,

намного более четко выражены в сравнении с испытанными событиями периоды

Афганской войны [4, с. 423].

Обосновать это можно тем, что в Чеченских войнах использовались более но-

вые технические средства – ракетные, бронетанковые оружия и т.д. Это делает

войну более жестокой по сравнению с предыдущими. Эта же мысль красной

нитью протянута в тексте Н.Н. Энгвера [4, с. 420].

Помимо того, усугубляющим ПТСР аспектом опять же выступает отрица-
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тельное мнение об этих войнах и о возвращающихся с них ветеранах, освещаемое

в разнообразных СМИ.

Затрагивая тему специальной военной операции, очень тяжело утверждать

однозначно, с чем придется столкнуться ветеранам. Можно предположить, что

опять же, как и в вышеописанных войнах, будет непринятие со стороны обще-

ства, уже на данный момент мы видим отношение к СВО неоднозначно среди

российских граждан.

Помимо того, ветераны могут столкнуться с недостаточной психолого-медицинской

помощью. Это опасение подтверждается словами комбатанта Егора (прим. имя

изменено) – сейчас он находится по контракту на СВО, а ранее участвовал во

Второй чеченской кампании. Солдат высказывает опасения по поводу оказа-

ния своевременной психологической помощи комбатантам из деревень и мало-

населенных пунктов. Ему, в свою очередь, повезло. Когда он вернулся весной

домой в отпуск, он обратился в центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов «Русь», где четыре дня не мог покинуть палату. Настолько

было плохо [7].

Опять же необходимо отметить, что по справедливому замечанию комбатанта

Егора: «Чечня и нынешняя СВО — это разные вещи. Синдромы в Чечне были,

но не в таком количестве. Здесь люди просто психологически ломаются. Сейчас

пошли мобилизационные ребята, а если их мобилизовали, то это до победы. А

когда она будет, никто не знает, и в каком состоянии придет человек, тоже никто

не знает» [7].
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Резюмируя, необходимо сказать, что участие в вооруженном конфликте су-

щественно влияет на психику индивидуума, подвергая его сильному воздей-

ствию специфических факторов, которые, в свою очередь, могут привести к

возникновению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), связан-

ного с боевыми действиями.
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Ïî ìíåíèþ êàæäîãî, ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðâè÷íûõ çâåíüåâ ñòàíîâëå-

íèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îò òîãî, íàñêîëüêî

ñåìüÿ ñîçäàñò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèâèòèÿ äîáðîòû è íðàâñòâåííûõ

êà÷åñòâ â ðåáåíêå, çàâèñèò åãî äàëüíåéøàÿ àäàïòàöèÿ ê ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì

ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Â ñâîþ î÷åðåäü, äàííîå ÿâëåíèå íàêëàäûâàåò ñâîé ñëåä

íà ñåìüÿõ ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó ìíîãèõ äåìîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ÷èñëî äåòåé-èíâàëèäîâ

íåóìîëèìî ðàñòåò. Òàê, ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

÷èñëåííîñòü äåòåé-èíâàëèäîâ íà 2023 ãîä ñîñòàâèëî 755 459 ÷åëîâåê [3].

Òåðìèí ¾ðåáåíîê-èíâàëèä¿ âáèðàåò â ñåáÿ äâà ðàâíîçíà÷íûõ äðóã äðóãó ñëî-

âà � ¾ðåáåíîê¿ è ¾èíâàëèä¿. Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¾Î ñîöèàëüíîé

çàùèòå èíâàëèäîâ â ÐÔ¿, ¾ëèöî â âîçðàñòå äî âîñåìíàäöàòè ëåò ñ ôèçèîëîãè÷å-

ñêèì îòêëîíåíèåì, ïðèâåäøèì ê èçúÿíàì, ïàòîëîãèè èëè óíàñëåäîâàííûì íåäî-

ñòàòêàì, ÷òî âûçûâàåò ê ñíèæåíèþ ôóíêöèîíàëüíîñòè, ïðèçíàåòñÿ ðåáåíêîì-

èíâàëèäîì¿ [2].

Âñå äåòè-èíâàëèäû ïî ðàçíûì îñíîâàíèÿì èìåþò ñâîþ êëàññèôèêàöèîííóþ

ñòðóêòóðó, íåîäíîðîäíóþ ïî ñîñòàâó è õàðàêòåðó íàðóøåíèé. Íàèáîëåå ïîäðîá-

íî êëàññèôèêàöèÿ ïðåäñòàâëåíà â Ìàëëåðîâñêîé òèïîëîãèè. Ñîãëàñíî èññëåäî-

âàíèÿì À.Ð. Ìàëëåðà, âîçìîæíà ñëåäóþùàÿ ñèñòåìàòèçàöèÿ îãðàíè÷åíèé æèç-

íåäåÿòåëüíîñòè äåòåé: ïîâðåæäåíèå ñëóõîâûõ ôóíêöèé, ïîçäíÿÿ âðîæäåííàÿ

òóãîóõîñòü, ðåôðàêöèîííàÿ îøèáêà, äâèãàòåëüíûé äåôåêò, ýìîöèîíàëüíàÿ íåóñòîé-

÷èâîñòü, àôôåêòèâíàÿ ëàáèëüíîñòü, ëîãîïåäè÷åñêèå íàðóøåíèÿ.
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Ñåìüÿ, èìåþùàÿ ðåáåíêà ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè, ñîñòàâëÿåò ìíîãîóðîâ-

íåâóþ ñèñòåìó, íåîäíîðîäíóþ ïî ñâîåìó ñîñòàâó. Óñëîâíî èõ ìîæíî ðàçäåëèòü

íà äâå êàòåãîðèè:

1. ñåìåéíûå ïàðû, äåìîíñòðèðóþùèå çäðàâîìûñëèå â ðåøåíèè ïðîáëåì ñâîèõ

äåòåé, íå ïîäâåðæåíû äëèòåëüíûì ýìîöèîíàëüíûì ñòðàäàíèÿì, íî íå ïðîòèâ

ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê íåçíàêîìûì óñëîâèÿì, íîðìàëèçîâàòü ëè÷íóþ æèçíü;

2. ðîäèòåëè, êîòîðûå èìåþò ðàçðóøèòåëüíóþ ñâÿçü, èñïûòûâàþò òðóäíîñòè

â ðàçðåøåíèè ñèòóàöèé, êàñàþùèõñÿ èõ ðåá¼íêà. Îíè ñêëîííû óêëîíÿòüñÿ îò

êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ïðîÿâëÿòü æåñòîêîñòü è ðàâíîäóøèå [4, ñ. 43].

Ó ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè ìíîæåñòâî ïîòðåáíîñòåé. Äàííûå ïîòðåáíîñòè

íå ñîîòíîñÿòñÿ ñ òèïè÷íûìè ïîòðåáíîñòÿìè òðàäèöèîííîé ñåìüè, ïîñêîëüêó îíè

âûçâàíû òîé èëè èíîé ñòåïåíüþ îãðàíè÷åíèÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà. Íåâîçìîæíîñòü

óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé âûçûâàåò ïîðîæäåíèå áåñ÷èñëåííîãî êîëè÷åñòâà

òðóäíîñòåé.

Ïðîàíàëèçèðóåì íåêîòîðûå èç íèõ:

1. Íåäóã ðåáåíêà, â ïåðñïåêòèâå, ñ÷èòàâøèéñÿ îáùåñòâåííîé äèñôóíêöèåé,

ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîêòîðà, ïðèáûòèå â ëå÷åáíîå çàâåäåíèå è ò.ä.

2. Ôèíàíñîâûå çàòðóäíåíèÿ ñåìåé, ìàëàÿ ñòåïåíü îáåñïå÷åííîñòè. Ýòî îáú-

ÿñíÿåòñÿ íåîõîòîé áëèçêîãî áûòü çàäåéñòâîâàííûì â òðóäîâîì ïðîöåññå, ïîäðà-

áàòûâàòü è ò.ä.

3. Âîïðîñû ïðîñâåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ çà äåòüìè, â òîì ÷èñëå òðóäíîñòè,

îòíîñÿùèåñÿ ê ïîäãîòîâèòåëüíûì çàíÿòèÿì è ó÷åáíîìó ñîïðîâîæäåíèþ, ðåàëè-
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çàöèÿ âîïðîñîâ ïî îáùåñòâåííîìó ïðèâûêàíèþ, ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ, ýêñïëóà-

òàöèÿ àâòîáóñîâ, òðîëëåéáóñîâ, ìåòðîïîëèòåíà, ôîðìèðîâàíèå ñàìîñòîÿòåëüíî-

ñòè.

4. Ìîðàëüíûå ñëîæíîñòè, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò áåñïîêîéñòâî çà áóäóùåå ðåáåí-

êà, íàïðÿæåííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè èç-çà ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì è

íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ îêðóæàþùèõ íà äåôåêòû ðåáåíêà. Ñåìüè ÷àñòî ïîêèäàþò

ñâîè äîìà â ïîèñêå îòäûõà èëè íîâîãî ìåñòà æèòåëüñòâà. Îíè ìîãóò ÷óâñòâî-

âàòü ñåáÿ áåñïîìîùíûìè íåñïîñîáíûìè ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììû äëÿ îáùåíèÿ

[1, ñ. 73].

Ñïèñîê íåïðèÿòíîñòåé, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ñåìüè ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè,

áåñêîíå÷åí. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ìîãóò ïîìî÷ü â ðåøåíèè ýòèõ ïðîáëåì, ïðåä-

ëàãàÿ ôèíàíñîâóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó.

Êàê ôîðìà òðóäîâîé çàíÿòîñòè, ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà íàöåëåíà íà ãàðàíòèðî-

âàííîå îáåñïå÷åíèå ëè÷íûõ ñâîáîä è ïðàâ ãðàæäàí ïðàâèòåëüñòâîì, ðàçóìíîå

ðåãóëèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé ñîöèóìà. Îíà òàêæå äîëæíà ïîìîãàòü èíâàëèäàì

â ïîëíîé ðåàëèçàöèè èõ ïîòåíöèàëà è èíòåãðàöèè â îáùåñòâî. Ýòî âûñòóïàåò â

êà÷åñòâå èõ ãëàâíûõ ôóíêöèé.

Êëþ÷åâûå çàäà÷è ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüÿìè ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè âêëþ÷àþò îïòèìèçàöèþ ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè ðîäèòåëåé,

ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé äåòåé è îáåñïå÷åíèå èõ ñîöèàëüíîé èíòåãðà-

öèè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè [5, ñ.221]. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïî

îêàçàíèþ ïîìîùè ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû ó÷èòûâàòü õàðàêòåð ïðîáëåì
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äåòåé-èíâàëèäîâ, èõ îñîáåííîñòè è âîçìîæíîñòè, ïðåäñòàâëåííûå â áëèæàéøåì

ñîöèàëüíîì îêðóæåíèè.

×òîáû ïîìîãàòü äåòÿì-èíâàëèäàì, ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè äîëæíû áûòü çíà-

êîìû ñ ìåæäóíàðîäíûìè è ðîññèéñêèìè äîêóìåíòàìè, êàñàþùèìèñÿ ïðàâ èí-

âàëèäîâ. Ê îñíîâíûì ìåæäóíàðîäíûì äîêóìåíòàì îòíîñÿòñÿ: Âñåìèðíàÿ äå-

êëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà (1948 ã.), Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñî-

öèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ (1966 ã.), Äåêëàðàöèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà

è ðàçâèòèÿ (1969 ã.), Äåêëàðàöèÿ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ (1971 ã.). Äåêëàðàöèÿ î

ïðàâàõ óìñòâåííî îòñòàëûõ ëèö (1971 ã.), Âñåìèðíàÿ äåêëàðàöèÿ îá îáåñïå÷å-

íèè âûæèâàíèÿ, çàùèòû è ðàçâèòèÿ äåòåé (1990 ã.), Êîíâåíöèÿ è Ðåêîìåíäà-

öèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è çàíÿòîñòè èíâàëèäîâ (1983 ã.) è äð.

Ñðåäè îòå÷åñòâåííûõ äîêóìåíòîâ ñëåäóåò âûäåëèòü: Äåêëàðàöèÿ ïðàâ è ñâîáîä

÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (1991 ã.), Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¾Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿ (2013 ã.), Ôåäåðàëüíûé

çàêîí ¾Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿ (1995 ã.), Ôå-

äåðàëüíûé çàêîí îò 24.11.1995 � 181-ÔÇ ¾Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2001 � 195-ÔÇ ¾Êîäåêñ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ¿, Ôåäåðàëüíûé

çàêîí îò 30.12.2009 � 384-ÔÇ ¾Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è

ñîîðóæåíèé¿, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 03.05.2012 � 46-ÔÇ ¾Î ðàòèôèêàöèè Êîí-

âåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ¿ ¾Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ, ïðèíÿòàÿ

ðåçîëþöèåé 61/106 Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ¿ îò 13.12.2006, Ôåäåðàëüíûé
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çàêîí îò 28.12.2013 � 442-ÔÇ ¾Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæ-

äàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 01.12.2014 � 419-ÔÇ ¾Î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû èíâàëèäîâ â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Êîíâåí-

öèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ¿, Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.02.2008 �

87 ¾Î ñîñòàâå ðàçäåëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è òðåáîâàíèÿõ ê èõ ñîäåðæà-

íèþ¿, Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.07.2016 � 649 ¾Î ìåðàõ ïî ïðè-

ñïîñîáëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ¿, Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 28.05.2021 � 815 ¾Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ íàöèîíàëüíûõ ñòàí-

äàðòîâ è ñâîäîâ ïðàâèë (÷àñòåé òàêèõ ñòàíäàðòîâ è ñâîäîâ ïðàâèë), â ðåçóëüòàòå

ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ íà îáÿçàòåëüíîé îñíîâå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîáëþäåíèå òðåáî-

âàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¾Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è

ñîîðóæåíèé è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 èþëÿ 2020 ã. � 985¿, Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî

òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè îò 02.04.2020 ¾Îá óòâåðæäåíèè ïå-

ðå÷íÿ äîêóìåíòîâ â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè, â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ êîòîðûõ

íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 30.12.2009 � 384-ÔÇ ¾Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è

ñîîðóæåíèé¿, Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ

è ìåòðîëîãèè îò 20.04.2021 � 567 ¾Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç Ôåäåðàëü-

íîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè îò 02.04.2020 �
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687¿.

Èòàê, ñåìüè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïðåäñòàâëÿþò

ñîáîé óÿçâèìóþ ãðóïïó â îáùåñòâå, íóæäàþùóþñÿ â ïîääåðæêå è ïîìîùè ñî-

öèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ. Âàæíî, ÷òîáû ðîäèòåëè áûëè ãîòîâû ïðèíÿòü ïîìîùü è

ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðîôåññèîíàëàìè äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîåé ñèòóàöèè.
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Интерес к изучению лингвистических особенностей репрезентации гендерных

стереотипов в англоязычных журналах обусловлен не только актуальностью те-

мы, но и потребностью понимания особенностей коммуникации мужчин и жен-

щин. Целью данного исследования является анализ статей на сайтах англоязыч-

ных мужских и женских журналов, посвященных событию Met Gala, с последу-

ющим сравнением лингвистических особенностей в них. Исследуемый материал

представлен статьями, опубликованными на сайтах журналов, обладающих раз-

ной целевой аудиторией – мужчинами («Esquire», «GQ», «Gentleman‘s journal»)

и женщинами («Harper’s BAZAAR», «ELLE», «Glamour»). Методы исследова-

ния включают в себя лексический, синтаксический и стилистический анализ.

Исследование позволит выявить особенности лингвистического представления

гендерных стереотипов в англоязычных журналах, а также раскрыть разли-

чия в языковых стратегиях коммуникации между мужчинами и женщинами в

контексте анализируемого события. Сравнительный анализ данного феномена

помогает описать современное представление о мужчине и женщине и об изме-

нениях гендерных стереотипов в массовом сознании [2, с. 127].

Гендерные стереотипы – это обобщенные представления о том, как себя ведут

мужчины и женщины в соответствии с культурными установками. Они отлича-

ются от гендерных ролей, которые представляют собой набор ожиданий по по-

ведению для каждого пола. Гендерные стереотипы возникли из-за исторической

модели гендерных отношений, где половые различия считались более важными,

чем индивидуальные качественные различия личности мужчины или женщины
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[3].

Различные сферы общества: семья, образование, работа и массовая культу-

ра – отражают гендерные стереотипы, которые влияют на выбор профессии,

карьеру, возможности получения образования и развития личности.

Первый вид гендерных стереотипов связан с представлениями о социально-

психологических характеристиках и поведении мужчин и женщин. Стереотипы

о маскулинности и фемининности не являются одинаковыми для всех людей

в социуме. Второй вид стереотипов связан с оценкой речевого поведения муж-

чин и женщин. Это определенные представления о том, как должно выглядеть

речевое поведение каждого пола. Такие гендерные стереотипы становятся об-

разцами речевого поведения и могут влиять на него в определенных ситуациях

[4, с. 33].

В научной литературе выделены параметры мужского и женского стилей

письма. Для более точного описания можно классифицировать параметры на

стилистическом, грамматическом и коммуникативно-прагматическом уровнях.

На стилистическом уровне рассматриваются лексические и грамматические па-

раметры, т.е. используемая лексика, метафоры, фразеологизмы, грамматиче-

ские конструкции и т.д. На коммуникативно-прагматическом уровне учитыва-

ется ориентация на адресата, тип самоподачи, система аргументации и катего-

ричность высказываний [4, с. 34].

Для исследования влияния гендера на речь важно изучить различия в стиле

письменных текстов мужчин и женщин. По мнению И.Н. Кавинкиной, женщи-
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ны чаще начинают письма с вступления в тему, в то время как мужчины сразу

переходят к делу. Темы женских писем связаны с близким окружением (семья,

друзья), в то время как мужчины чаще обсуждают удаленные темы (работа,

политика). Женская речь более эмоциональная и содержит больше слов, опи-

сывающих чувства, в то время как мужчины используют профессиональную

лексику. Женщины чаще используют междометия, аффектированную лексику

и тропы, в то время как мужчины предпочитают нейтральные слова. Женщины

оценивают события с социальной точки зрения, в то время как мужчины склон-

ны к рациональным оценкам. Женщины чаще используют восклицательные

предложения и компаративы, мужчины – превосходные формы и качественные

прилагательные. Мужчины чаще используют глаголы в действительном залоге,

а женщины предпочитают сослагательное наклонение. В женской речи преобла-

дают простые предложения, в мужской – сложные. Мужчины часто цитируют

других, а женщины используют больше слов в предложении [1].

Материалом для исследования послужили тексты англоязычных глянцевых

журналов для мужской и женской аудитории, а именно статьи о прошедшем

06.05.2024 г. мероприятии Met Gala. Это ежегодный бал, который проводится

в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Здесь собираются знаменитости, демон-

стрируют наряды, обсуждают актуальные модные тенденции. Также это ме-

роприятие – площадка для привлечения внимания к искусству и культуре. В

большинстве женских журналов статьи на данную тему появились сразу после

мероприятия, в то время как в мужских журналах – сравнительно позже. Ве-
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роятно, тема моды и стиля для мужской аудитории не так интересна, как для

женской.

Для исследования текстов для женской аудитории были выбраны глянцевые

журналы «Harper’s BAZAAR», «ELLE», «Glamour».

Статья в «Harper’s BAZAAR» начинается с небольшого введения о теме меро-

приятия. Текст написан в литературном стиле, с использованием художествен-

ного, образного языка. Например, фраза «ethereal sartorial ’Garden of Time’» со-

здает образ мистической и волшебной атмосферы. В тексте используются слова

с мягкими и плавными звуками: preview, beauties, touched, что создает гармонич-

ный и приятный для чтения текст. Присутствует терминология из сферы моды:

Met Costume Institute, archival pieces, sartorial. Сложносочиненные предложе-

ния создают целостное повествование и подчеркивают важность описываемого

события. Используются яркие и образные описания: «ethereal sartorial ’Garden

of Time’», «black tulip», «glamour, fun, and just the right amount of skin». Текст

содержит эмоциональные выражения: «the Challengers star delivered a look the

internet declared it had ’no notes’ for» и «Greta Lee doesn’t have to worry about

serving, as she always does in Loewe, a brand she’s told Bazaar makes her feel

’emo’», что акцентирует внимание на эмоциях и чувствах. Присутствуют во-

просы, прямая речь, и это придает тексту динамичность, делает его живым [5].

Статья в «ELLE» написана с акцентом на модные тенденции и красоту. В

тексте используются эпитеты («Fashion’s biggest night», «best looks of the year»),

что придает ему эмоциональную окраску и привлекает внимание читательниц.
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Фраза «florals for spring can actually be groundbreaking» отсылает к шутке из

культового сериала «Секс в большом городе» и позволяет создать ощущение

общности с читательницей, знакомой с популярной культурой [6].

Статья в «Glamour» характеризуется использованием ярких и красочных

описаний, а также эмоциональным подходом к изложению информации. Напр.,

выражения «It’s happening!» и «celebrities have pulled out all the stops with their

fashion» демонстрируют энтузиазм и восхищение. Текст имеет четкую структу-

ру, начиная с представления темы и заканчивая предложением для просмотра

фотографий. Часто используются местоимения we и our («we also anticipate»,

«our 17 favorite looks»), что создает ощущение общности и сопричастности чи-

тателя описываемому событию [9].

В целом, тексты из женских журналов, посвященные Met Gala, содержат

эмоциональные описания, акценты на деталях и красоте, образы и метафоры.

Присутствует ощущение эксклюзивности и праздничности, что отражает важ-

ность и престиж события.

Для исследования текстов для мужской аудитории были выбраны журналы

«Esquire», «GQ» и «Gentleman‘s journal».

Текст статьи для «Esquire» имеет прямой и уверенный тон, характерный для

мужского стиля. Автор использует выражения: «don’t call the Met Gala ’fashion’s

biggest night’ for nothing» и «the bolder, the better». В тексте преобладают точные

формулировки: «menswear», «floral details» и «nostalgic pieces from the archives».

Это подчеркивает внимание к деталям и акцент на практичности и функцио-
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нальности. Текст имеет четкую структуру: описание темы, затем акцентируется

внимание на важности красной дорожки и, наконец, описание лучших муж-

ских образов. Это демонстрирует логическую последовательность и организо-

ванность. В мужском тексте меньше эмоциональных и образных выражений,

чем в женском тексте [10].

В статье в «GQ» преобладает активный залог, что придает тексту динамич-

ность и энергичность: «As we speak, the most famous people on earth are flocking

to the steps of The Metropolitan Museum of Art in Manhattan». Текст отличается

более краткой и конкретной подачей информации, без лишних деталей и эмоцио-

нальных описаний: «Tonight, we’re anticipating lots of herbaceous prints, seasonally

spring-y colors, and maybe even some unexpected horticultural influences.». Упоми-

наются известные личности, акцент делается на значимых фигурах и их дости-

жениях. Присутствуют обращения и прямая речь, что создает ощущение живо-

го общения с читателем: «Let’s hope Jeremy Allen White has his farmers-market

bouquet ready!» [8].

Текст в «Gentleman‘s journal» имеет прямой и объективный стиль изложе-

ния. Используются термины «dress code», «dystopian future» и «archival looks»

для описания темы и нарядов на мероприятии, т.е. фокус на фактах и деталях.

Текст хорошо структурирован, с четкими разделами и списками, что удобно для

быстрого ознакомления и понимания основных моментов. Анализируется, как

звезды интерпретируют событие: «some opting for outfits based on archival looks

from "time"gone by, while others went down the garden path», что подчеркивает

Импульс гуманитарных и социальных наук

136



различные точки зрения. Мужские журналы часто демонстрируют аналитиче-

ский подход к описанию событий. В тексте присутствуют ссылки на предыду-

щие события и имена известных личностей, что указывает на осведомленность

авторов и стремление предоставить читателю полную информацию [7].

Изучая тексты о Met Gala из мужских и женских журналов, можно выделить

несколько основных отличий в стиле и лингвистических особенностях. Женские

тексты часто используют более эмоциональный и детальный язык, подчеркивая

чувства и описывая образы. Мужские тексты, напротив, предпочитают прямой

и краткий язык, сосредотачиваясь на фактах и деталях о моде и дизайне. Жен-

ские тексты более свободно структурированы, используют воображение и мета-

форы, чтобы описать события и образы, в то время как мужские тексты более

строги и логичны, стремясь представить информацию в хронологическом по-

рядке. Тональность женских текстов обычно более восторженная, с эпитетами

и похвалами, в то время как мужские тексты склонны к анализу и оценке сти-

ля и дизайна без излишних эмоций. В целом, женский стиль характеризуется

эмоциональностью и воображением, в то время как мужской – конкретностью и

логикой. Однако стоит отметить, что в каждом тексте могут быть исключения.
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Â íàøå âðåìÿ ÷àñòî ìîæíî óâèäåòü, ÷òî ïðîèçâåäåíèÿ çàðóáåæíîé êëàñ-

ñèêè èìåþò íåñêîëüêî ïåðåâîäîâ. Ïðè÷èí ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäîáíîé òåíäåíöèè

íåñêîëüêî. Íî, ïîæàëóé, ñàìàÿ ãëàâíàÿ èç íèõ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ ðàçâè-

òèåì ÿçûêà è èçìåíåíèÿìè â êóëüòóðå áîëåå ðàííèå ïåðåâîäû ìîãóò òåðÿòü ñâîþ

àêòóàëüíîñòü è òðåáîâàòü îáíîâëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîÿâëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòü

÷èòàòåëåé â ïåðåâîäå, ñîîòâåòñòâóþùåì ÿçûêó â åãî ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè.

Ðîìàí ¾The Catcher in the Rye¿ ïîâåñòâóåò î ìîëîäîì ÷åëîâåêå ïî èìåíè Õîë-

äåí Êîëôèëä. Îí îñòðîóìåí è ìíîãî ðàññóæäàåò î ðåàëüíîì çíà÷åíèè âåùåé,

êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â åãî æèçíè. Ïîâåñòâîâàíèå âåä¼òñÿ îò ëèöà ãëàâíîãî ãåðîÿ,

ïîýòîìó åãî îáðàç ïðåäåëüíî âàæåí äëÿ ïîíèìàíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ðîìàíà. Î÷å-

âèäíî, ÷òî ïåðåâîä ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü

íåêîòîðóþ ñëîæíîñòü èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëåíãà, ïðèñóòñòâóþùåãî â

òåêñòå, òàê êàê ïåðåâîä÷èêó ÷àñòî ïðèä¼òñÿ ñîïîñòàâëÿòü ñòåïåíü ýêñïðåññèâíî-

ñòè àíãëèéñêîãî ñëåíãà ñî ñòåïåíüþ ýêñïðåññèâíîñòè ðóññêîãî ñëåíãà è âûáèðàòü

ñëîâà è âûðàæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå äóõó âðåìåíè (íåì. Zeitgeist). Ïåðåâîä÷èê

èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïåðåäà÷å õàðàêòåðà è ëè÷íîñòè ïåðñîíàæà, è èìåííî îò

íåãî çàâèñèò òî, êàêèì æå ïåðñîíàæ ïðåäñòàíåò ïåðåä ÷èòàòåëÿìè.

Àêòóàëüíîñòü äàííîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â íåîáõîäèìîñòè èññëåäîâàíèÿ

âëèÿíèÿ ïåðåâîäà ñëåíãà íà îáðàçû ãåðîåâ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ.

Öåëü äàííîãî èññëåäîâàíèÿ: ïðîàíàëèçèðîâàòü èçìåíåíèÿ â îáðàçå ãëàâíî-

ãî ãåðîÿ ðîìàíà ¾The Catcher in the Rye¿, ïîÿâèâøèõñÿ â ïðîöåññå ïåðåâîäà

ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê.
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Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè áûëè ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: èçó÷èòü ïåðåâîäû

ïðîèçâåäåíèÿ ¾The Catcher in the Rye¿, ïðîàíàëèçèðîâàòü èçìåíåíèÿ â îáðàçå

ãëàâíîãî ãåðîÿ, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïåðåâîäà ñëåíãà.

Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ îðèãèíàëüíûé òåêñò è äâà ïåðåâîäà ðî-

ìàíà ¾The Catcher in the Rye¿, à èìåííî ïåðåâîä Ðèòû Ðàéò-Êîâàë¼âîé è ïåðåâîä

Ìàêñèìà Íåìöîâà.

Ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç îðèãèíàëà òåê-

ñòà è åãî ïåðåâîäîâ, êîíòåêñòóàëüíûé àíàëèç ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö.

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê àíàëèçó ïåðåâîäîâ, íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü àêòó-

àëüíûå ôîðìóëèðîâêè èñïîëüçóåìûõ â ðàáîòå òåðìèíîâ.

Ñëåíã � ýòî êðàéíå íåôîðìàëüíàÿ ðå÷ü, âûõîäÿùàÿ çà ðàìêè îáû÷íîãî èëè

ñòàíäàðòíîãî óïîòðåáëåíèÿ è îáëàäàþùàÿ âûñîêèì óðîâíåì ýêñïðåññèè [1]. Ê

ñëåíãó ìîæíî îòíåñòè êàê ïðèäóìàííûå ñëîâà è ôðàçû, òàê è íîâûå çíà÷åíèÿ

óñòîÿâøèõñÿ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö: ñëåíã ðàçâèâàåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïîïûòêè íàé-

òè ñâåæåå, êðàñî÷íîå, îñòðîóìíîå èëè þìîðèñòè÷åñêîå âûðàæåíèå [2].

Æàðãîí � ýòî îñîáûé âèä ëåêñèêè, êîòîðûé ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ ÷ëå-

íàìè îïðåäåë¼ííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Ñëîâà èëè âûðàæåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå

â ýòèõ ãðóïïàõ, îáû÷íî íåèçâåñòíû äðóãèì ëþäÿì [1]. Â îòëè÷èå îò æàðãîíà,

ñëåíã èñïîëüçóåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è áóäåò ïîíÿòåí

ëþáîìó, êòî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ äàííûì ïëàñòîì êóëüòóðû.

Ñòèëèñòè÷åñêè íåéòðàëüíàÿ ëåêñèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîâà, êîòîðûå íå

ïðèâÿçàíû ê êîíêðåòíîìó ñòèëþ ðå÷è [3].
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Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ïåðåâîäà ðîìàíà ¾The Catcher in the

Rye¿. Ïåðåâîä ïîä íàçâàíèåì ¾Íàä ïðîïàñòüþ âî ðæè¿ � ñàìûé ïåðâûé, âûïîë-

íåí Ðèòîé Ðàéò-Êîâàë¼âîé è îïóáëèêîâàí â 1960-ì ãîäó. Äî ñèõ ïîð èìåííî åãî

ìíîãèå ñ÷èòàþò ¾ñàìûì óäà÷íûì¿ ñðåäè âñåõ ñóùåñòâóþùèõ íà ñåãîäíÿøíèé

äåíü. Îäíàêî äëÿ ýòîãî ïåðåâîäà õàðàêòåðíà çàìåíà ñëåíãà â ðå÷è ãëàâíîãî ãåðîÿ

íà áîëåå íåéòðàëüíûå ñèíîíèìû. Îïèðàÿñü íà ïðèâåä¼ííîå ðàíåå îïðåäåëåíèå

ñëîâà ¾ñëåíã¿, õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî èìåííî ýêñïðåññèâíîñòè ÷àñòî è íåäî-

ñòà¼ò â äàííîì ïåðåâîäå. Âûïóùåííûå â äàëüíåéøåì ïåðåâîäû áûëè ñîçäàíû

ñ öåëüþ íå äîïóñòèòü ïîäîáíîãî ¾ñãëàæèâàíèÿ îñòðûõ óãëîâ¿ è óòåðè ýêñïðåñ-

ñèâíîñòè â ñëîâàõ ãëàâíîãî ãåðîÿ. Áîëåå ïîçäíèé ïåðåâîä âûïîëíåí Ìàêñèìîì

Íåìöîâûì â 2008-ì ãîäó è íîñèò íàçâàíèå, ñîâñåì íå ïîõîæåå íà ïåðâîå � ¾Ëîâåö

íà õëåáíîì ïîëå¿. Ïðèñóòñòâóþùèå â òåêñòå îðèãèíàëà ñëåíã è ðóãàòåëüñòâà íå

áûëè îïóùåíû èëè ïåðåâåäåíû áîëåå íåéòðàëüíûìè ñëîâàìè. Íî è ó ýòîé âåðñèè

åñòü ñâîè íåäîñòàòêè, êîòîðûå ìû èçó÷èì äàëåå íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ.

Ðàññìîòðèì ôðàãìåíòû îðèãèíàëüíîãî è ïåðåâåä¼ííîãî òåêñòà, ñîäåðæàùèå

ñëåíãîâûå âûðàæåíèÿ.

1) They'e quite touchy about anything like that, especially my father [4, ãë. 1].

Ñëîâî ¾father¿ ÿâëÿåòñÿ ñòèëèñòè÷åñêè íåéòðàëüíûì. Âûáðàííîå Ì. Íåìöî-

âûì ñëîâî ¾øòðèê¿ [6, ãë. 1] ÿâëÿåòñÿ æàðãîííûì è, ñêîðåå âñåãî, áóäåò íåèç-

âåñòíî áîëüøèíñòâó ÷èòàòåëåé.

2) I like to be somewhere at least where you can see a few girls around [4, ãë.

1]. . .
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Ì. Íåìöîâ èñïîëüçóåò ñïåöèôè÷åñêèé æàðãîí ïðè ïåðåâîäå: ¾Ìíå êàê-òî â

æèëÿê. . . ¿ [6, ãë. 1]. Õîòÿ Õîëäåí è ãîâîðèò íåôîðìàëüíî, íî âñ¼-òàêè èñïîëü-

çóåò ïîíÿòíóþ ëåêñèêó. Âûáðàííîå ïåðåâîä÷èêîì âûðàæåíèå, ñêîðåå âñåãî, íå

áóäåò ïîíÿòíî áîëüøèíñòâó ÷èòàòåëåé.

3) I sneaked a look to see what he was �ddling around with on my chi�onier [4,

ãë. 3].

Â ïåðåâîäå Ì. Íåìöîâà âíîâü ïðèñóòñòâóåò ñëåíã òàì, ãäå åãî íåò â òåêñòå

îðèãèíàëà (¾À ñàì êîñÿêà äàâàíóë, êàê îí ó ìåíÿ ïî øèôîíüåðêå øàðèòñÿ¿

[6, ãë. 3]). Ñëèøêîì ÷àñòîå óïîòðåáëåíèå íåôîðìàëüíûõ âûðàæåíèé èñêàæàåò

ïðåäñòàâëåíèå ÷èòàòåëÿ î ëè÷íîñòè ãåðîÿ. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âûáðàí-

íîå âûðàæåíèå íå ñîîòâåòñòâóþò ñòåïåíè ýêñïðåññèâíîñòè â îðèãèíàëå. Ýòîò

ôðàãìåíò ìîæíî ïåðåâåñòè êàê ¾ÿ óêðàäêîé âçãëÿíóë, ñ ÷åì îí òàì âîçèòñÿ¿.

4) With a guy like Ackley, if you looked up from your book you were a goner [4,

ãë. 3].

Ñ àíãëèéñêîãî ¾goner¿ � ¾ïîêîéíèê¿. Ïåðåâîä Ð. Ðàéò-Êîâàë¼âîé çâó÷èò áî-

ëåå ìÿãêî: ¾îí òåáÿ çàìó÷àåò¿ [5, ãë. 3]. Çäåñü ñòåïåíü ýêñïðåññèâíîñòè íèæå,

÷åì â îðèãèíàëå. Ïåðåâîä æå Ì. Íåìöîâà ñîîòâåòñòâóåò ñòåïåíè ýêñïðåññèâíî-

ñòè ñëîâ Õîëäåíà: ¾òåáå êàïåö¿ [6, ãë. 3].

5) I could've sworn she went to Shipley [4, ãë. 4].

�Could've sworn� ìîæåò áûòü ïåðåâåäåíî êàê ¾ìîã áû ïîêëÿñòüñÿ¿. Ïåðåâîä

Ð. Ðàéò-Êîâàë¼âîé áîëåå íåéòðàëüíûé: ¾ß äóìàë, ÷òî îíà ïîñòóïèëà â Øèïëè¿

[5, ãë. 4].
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Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ïåðåâîäå 1960-ãî ãîäà ñëåíãîâûå ñëîâà è íåôîðìàëü-

íûå âûðàæåíèÿ íå îòñóòñòâóþò ïîëíîñòüþ. Îòñóòñòâóþò â í¼ì ëèøü ñëèøêîì

ãðóáûå åäèíèöû � â ïåðåâîäå îíè ëèáî çàìåíÿþòñÿ íà íåéòðàëüíûå, ëèáî îïóñ-

êàþòñÿ ñîâñåì. Â ïåðåâîäå æå 2008-ãî ãîäà ñëåíã è ãðóáàÿ ëåêñèêà íå ïðîñòî

ïðèñóòñòâóþò è íå îïóùåíû � èõ êîëè÷åñòâî äàæå áîëüøå, ÷åì â îðèãèíàëü-

íîì òåêñòå. Â ýòîì ïåðåâîäå äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóåòñÿ íîâèçíà, ïî ñðàâíåíèþ

ñ áîëåå ðàííèìè ïåðåâîäàìè. Îäíàêî âûáðàííûå ïðè ïåðåâîäå îòäåëüíûå ñëåí-

ãîâûå âûðàæåíèÿ ïîâûøàþò ñòåïåíü ýêñïðåññèâíîñòè ðå÷è Õîëäåíà ïî ñðàâíå-

íèþ ñ îðèãèíàëüíûì òåêñòîì. Òàì, ãäå â îðèãèíàëüíîì òåêñòå ãëàâíûé ãåðîé

èñïîëüçóåò íåéòðàëüíóþ ëåêñèêó, â ïåðåâîäå Ì. Íåìöîâà îí èñïîëüçóåò æàð-

ãîííûå âûðàæåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, âûáîð ïåðåâîä÷èêà ÷àñòî ïàäàåò èìåííî íà

âîðîâñêîé æàðãîí, êîòîðûé íå ìîæåò áûòü èçâåñòåí ïàðíþ-ïîäðîñòêó. Ýòî èñ-

êàæàåò îáðàç ïåðñîíàæà: âìåñòî ïîäðîñòêà ñ ãëóáîêèìè ìûñëÿìè è íåîáû÷íûì

âçãëÿäîì íà ìèð, ìû âèäèì íàðóøèòåëÿ çàêîíà. Ôàêò òîãî, ÷òî â ðå÷è Õîëäåíà

ïðèñóòñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîðîâñêîãî æàðãîíà, îòòàëêèâàåò ÷èòàòåëÿ.

Ýòî ìåøàåò åìó àññîöèèðîâàòü ñåáÿ ñ ãëàâíûì ãåðîåì, ïðîíèêíóòüñÿ åãî èñòîðè-

åé, èñïûòàòü ê íåìó ñî÷óâñòâèå. Ñîîòâåòñòâåííî, ó ÷èòàòåëÿ ìîæåò ñëîæèòüñÿ

íåãàòèâíûé îáðàç ãëàâíîãî ãåðîÿ, ÷òî ïîâëèÿåò íà âîñïðèÿòèå êíèãè è îáùåå

âïå÷àòëåíèå îò ïðî÷òåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ïåðåâîäà Ð. Ðàéò-Êîâàë¼âîé

òîæå åñòü ñâîè íåäîñòàòêè â âèäå ïîðîé ñëèøêîì íåéòðàëüíîãî ÿçûêà, îáðàç

Õîëäåíà Êîëôèëäà îò ýòîãî ïðàêòè÷åñêè íå ïîñòðàäàë. Òåêñò ïåðåâîäà ëèøü

íåìíîãî ïîòåðÿë â ýêñïðåññèâíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì.
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Ïîäâîäÿ èòîãè ïðîâåä¼ííîãî èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî

ïåðåâîäû îäíîãî è òîãî æå õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ ìîãóò îñòàâëÿòü ó

÷èòàòåëÿ ñîâåðøåííî ðàçíûå âïå÷àòëåíèÿ. Ïðè ïåðåâîäå õóäîæåñòâåííîãî ïðî-

èçâåäåíèÿ ïåðåâîä÷èêó íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå îáðàç ïåðñîíàæåé è

òî, êàêèì ïåðñîíàæ ïðåäñòà¼ò ïåðåä ÷èòàòåëåì. Âàæíî íå íàðóøèòü ýòîò îáðàç

è ñ îñîáîé âíèìàòåëüíîñòüþ ñëåäèòü çà ñòåïåíüþ ýêñïðåññèâíîñòè ñëîâ ïåðñî-

íàæåé ïðè ïåðåâîäå.

Â äàííîé ñòàòüå áûëè ðàññìîòðåíû ñëó÷àè ïåðåâîäà ñëåíãà â ïðîèçâåäåíèè

¾The Catcher in the Rye¿. Ìû èçó÷èëè äâà ðàçíûõ ïåðåâîäà è ïðîàíàëèçèðîâàëè

òî, êàê ïåðåâîä ñëåíãà âëèÿåò íà ãëàâíîãî ãåðîÿ ïðîèçâåäåíèÿ.
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«Одним из современных и бурно развивающихся направлений лингвисти-

ческих исследований является изучение культурно-языкового ландшафта тер-

ритории. В равной мере в качестве элемента отражения культурно-языкового

ландшафта может рассматриваться и урбанонимическая лексика (названия внут-

ригородских объектов), как система фиксации национальной культуры, осо-

бенностей менталитета и миропонимания языкового сообщества» [1]. Урбано-

нимы могут отражать различные аспекты культурного наследия нации, в том

числе и литературное наследие. На примере полиэтнического города Уфы ли-

тературный ландшафт рассматривается как актуальный метод популяризации

мирового и регионального литературного наследия. Город Уфа является мно-

гонациональным крупным культурным центром, где сосуществуют различные

культуры и традиции. Опыт культурной сферы таких полиэтничных городов

особенно интересен и заслуживает особого внимания с лингвистической точки

зрения, «поскольку уникальное взаимодействие различных культур и способы

их сохранения и развития напрямую отражаются в языковом ландшафте» [2].

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Уфе из 1011062 че-

ловек, указавших национальную принадлежность, русских было 48,9%, башкир

– 17,1%, татар – 28,3%, украинцев – 1,2%, чувашей – 0,9%, марийцев – 0,9%,

белорусов – 0,4%, мордвы – 0,3%, армян – 0,25%, азербайджанцев – 0,19%, уз-

беков – 0,17%, немцев – 0,15%, евреев – 0,15%, таджиков – 0,12%, вьетнамцев –

№1 июль 2024

147



0,08%, удмуртов – 0,07%, казахов – 0,05% и др. [3].

Поскольку Уфа является столицей и культурным центром, то концентрация

литературного наследия, внедренного в городской ландшафт особенно высока.

При изучении литературного городского ландшафта следует учитывать приме-

нение классификационного метода, который обеспечивает возможность анализа

названий городских объектов, обладающих литературными характеристиками.

Путем картографического метода и семантического поиска были выявлены и

исследованы основные литературные наименования городских локаций города

Уфы, например:

1. арт-пространство Двор Довлатова (в честь русского писателя и

журналиста Сергея Довлатова);

2. сквер Мустая Карима, национальный молодёжный театр имени

Мустая Карима (в честь советского поэта и писателя Мустая Карима);

3. мемориальный дом-музей Мажита Гафури (в честь татарского и

башкирского писателя, народного поэта);

4. дом-музей С.Т. Аксакова (в честь писателя и литературного критика

Сергея Тимофеевича Аксакова);

5. улица Герцена (в честь писателя и публицист-революционера

Александра Ивановича Герцена);

6. улица Белинского (в честь Виссариона Григорьевича Белинского,

русского писателя и публициста);

7. бульвар Тухвата Янаби (в честь башкирского советского поэта и
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писателя) и др.

На основе анализа терминологии литературных топонимов можно утвер-

ждать, что региональная литература и ее авторы, отражающие уникальные ха-

рактеристики специфического литературного контекста, признаются важными

субъектами литературного дискурса наравне с классической русской литерату-

рой. Их вклад в расширение кругозора и понимание национальной литературы

среди жителей Уфы оценивается высоко.

Потенциал использования литературного ландшафта в контексте популяри-

зации литературы в многоэтническом городском пространстве велик. Через ли-

тературное пространство полиэтнического города Уфы можно развивать меж-

национальный и межкультурный диалог. Ниже представлены методы популя-

ризации литературы в полиэтническом городе:

1. перевод литературных произведений региональной и классической лите-

ратуры на различные языки с целью расширения доступности и привлечения

аудитории различных этнических групп;

2. организация литературных встреч и фестивалей для ознакомления с ли-

тературными авторами и их значимыми произведениями, что способствует по-

вышению интереса к культурному наследию;

3. проведение экскурсий по известным литературным местам Уфы с целью

расширения знаний жителей и посетителей города о национальной и мировой

литературе, что способствует формированию культурного капитала и укрепле-

нию связей между различными этническими группами.
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В полиэтническом городском пространстве «литературная топонимика» поз-

воляет не только проследить исторические связи между литературными произ-

ведениями и конкретными местами, но и подчеркнуть уникальность и много-

образие культурных влияний, которые формировались на протяжении долгих

лет. Это способствует укреплению культурного самосознания жителей города,

а также привлечению внимания к литературному наследию как части общей

культурной идентичности.

Исследование литературы через экскурсионную практику представляет со-

бой эффективный метод изучения, обладающий множеством преимуществ. Уфа,

как полиэтнический город и столица Республики Башкортостан, играет клю-

чевую роль в культурной жизни региона, привлекая значительное количество

иностранных гостей, в том числе студентов. Согласно СМИ, в вузах Башкор-

тостана обучаются студенты из различных стран, в основном из стран Средней

Азии. Из общего числа иностранных студентов-выходцев ближнего зарубежья,

наибольшее количество приходится на граждан Туркменистана, Таджикистана,

Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Также в учебных заведениях города

Уфы обучаются студенты из дальнего зарубежья (Индия, Египет, Китай, Иран,

Йемен, Ирак, Нигерия, Вьетнам и др.) [4].

Для иностранных студентов, пребывающих в Уфе, «изучение «литератур-

ных топонимов» Уфы может стать не только увлекательным путешествием по

городу, но и возможностью приобщения к национальной самобытной культу-

ре российского народа. «Чтение и обсуждение классической литературы, исто-
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рической художественной прозы – все это действенные методы формирования

коммуникативных умений иностранных студентов» [5]. Благодаря активной

экскурсионной практике, основанной на «литературной топонимике», иностран-

ные студенты могут лучше понять и оценить местное литературное наследие,

что будет способствовать их интеграции в образовательную среду Уфы.

Таким образом, «литературная топонимика» городского пространства Уфы

представляет собой эффективный метод популяризации литературы не только

среди местных жителей, но и среди иностранных граждан, что способствует

культурному обмену, развитию межкультурного взаимопонимания и формиро-

ванию толерантного общества. Знакомство с «литературными топонимами» и

их объектами может рассматриваться как уникальная возможность для людей

разных культур и национальностей стать ближе к друг другу через общий ин-

терес к литературе, а сами топонимические объекты могут стать не только ме-

тодом просвещения и образования, но и средством построения более открытого

и взаимопонимающего общества.
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Современная французская Интернет-коммуникация воспроизводит не толь-

ко новые технологические достижения, но и специфику французского языка

и культуры. В связи с этим важно установить, что понимается под Интернет-

коммуникацией, рассмотреть особенности данного явления и выделить ключе-

вые аспекты, которые формируют его индивидуальность.

Коммуникация (от лат. «communicatio» – сообщение, передача и от

«communicare» – делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать) –

необходимый элемент взаимодействия людей, групп, народов, государств, в ходе

которого осуществляется передача и взаимопередача информации, чувств, оце-

нок, значений, смыслов, ценностей, занимает ведущее место в сфере социальных

процессов [1].

Интернет-коммуникация представляет совершенно новый способ общения. Но-

визна заключается в передаче информации по каналам Интернета с использо-

ванием стандартных протоколов обмена, такие как видео сообщения, голосовые

сообщения, отправка файлов и документов.

Процесс Интернет-коммуникации состоит из целей коммуникации, характера

и средства связи, формы представления информации, человеческой составляю-

щей и охвата различных форм социального общения.

Е.С. Кубрякова подчеркивает, что общение в Сети – это определенный ко-

гнитивный процесс, целью которого является создание текста в его конечной,

зафиксированной форме. Текст же, обусловленный такими характеристиками,
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как динамичность, целостность, контролируемость, в свою очередь, является

финальным результатом процесса Интернет-коммуникации [2, с. 68].

По мнению многих лингвистов Интернет-коммуникация характеризуется как

лингвистическими, так и социолингвистическими особенностями. Они полага-

ют, что общение в Сети происходит под влиянием различных сфер деятельности

и интересов участников коммуникации, таких как кино, литература, музыка,

спорт и т.д. Так, Ю. Кристева отмечает, что при этом Интернет-общение рас-

сматривается как коммуникативная способность субъекта, которая может быть

как конкретной, так и абстрактной [3, с. 122].

В данной статье рассматриваются языковые средства организации информа-

ции во французской интернет-коммуникации.

Материалом для исследования послужили фрагменты переписок из социаль-

ных сетей (Facebook, YouTube), представленные в Интернет-пространстве.

Объект исследования – Интернет-лексика французского языка.

Предмет исследования – социокультурные факторы, способствующие раз-

витию Интернет-лексики французского языка (на примере социальных сетей

Facebook и YouTube).

В корпус исследования вошли реплики из франкоязычных чатов, выбранные

исходя из следующих критериев:

- разрушение графических границ слов;

- несоответствие написаний орфографической норме;

- лексический корпус слов и ее вариантность.
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Основным признаком при отборе материала стало несоответствие письменно-

речевой норме.

Изучение орфографии французских слов в Интернет-коммуникации в дина-

мичном режиме показало изменение облика используемых лексических единиц.

Быстрая реакция собеседника приводит к упрощению орфографического вида

слов в результате активной экономии речевых усилий. Многие графические ва-

рианты в Интернет-сообщениях отличаются сокращенным написанием. А имен-

но происходит конвергенция способов написания звуков.

При рассмотрении гласных стоит отметить изменения в орфографии слов с

такими буквосочетаниями как au, eau. Пользователи в Интернете заменяют их

одной буквой [о] beaucoup – [bocou], faut – [fo]. Данный фонетический способ

является более экономным для передачи информации.

Когда во французском слове присутствует звук [е] при передаче в Интернет-

чатах используется [еr], например, [j ’ avais oublier ]. Несомненно важно отметить

варьирование написания глагола [être], который заменяется на cete, ce, sur.

Следовательно, для согласных характерны изменения непроизносимых со-

гласных или групп согласных, которые упрощаются или опускаются [tj tre

interessan ici ]. Наряду с этим произносимые согласные могут приобретать бук-

ву [е] там, где ее написание не предполагает орфография, например, в слове

erreur – [j’avais pas fait l’erreure].

Обратим внимание также на пропуск непроизносимых букв, например, ptit –

petit, achter – acheter . Исключение составляет буква «h».
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Существует также тенденция к сокращению использования апострофов в

Интернет-письме, что также констатирует обращение к принципу экономии уси-

лий и времени. Например, je taime – je t’aime, d habitude – d’habitude, dabord –

d’abord.

Французские Интернет-пользователи сокращают количество знаков, тем са-

мым экономя время на набор сообщения, и предпочитают фонетическое напи-

сание этимолого-морфологическому. Следовательно, существенно то, что орфо-

графия чата часто становится фонетической, игнорируя правила написания,

принятые в языке, и отражая преимущественно правила произношения.

Рассматривая лексические единицы языка, обращает на себя внимание боль-

шое количество различных видов сокращений. Они часто употребляются в ин-

тернет-коммуникации для ускорения процесса набора сообщений: tel – telephone,

choco – chocolat, vacs – vacances, aprem – apres-midi, prob – problemes.

Использование этих сокращений также может сэкономить время и ускорить

передачу информации. Этот тип лексики легок для понимания новыми поль-

зователями, поскольку при чтении основную информационную нагрузку несет

первый слог.

Пользователи часто используют аббревиатуры. Преимущественно из-за низ-

кой информативности гласные опускаются, например, Bjr – bonjour, slt tlm -

salut tout le monde, tjs – toujours, nrv – énervé, cad – c’est-à-dire, bcp – beaucoup,

rdv – rendez-vous, qqn – quelqu’un, tfq – tu fais quoi, Jspr – j’espère, Jv – je veux.

Заимствование из английского языка – это широко используемая лексическая
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единица во французской Интернет-коммуникации, например, ok – d’accord, en

live – en direct, être top – être a l à mode. Особый интерес представляет так

называемый типографический ребус: 2m1 – demain, bi1 – bien, koi29 - quoi

de neuf, mr6 – merci, A+ – à plus tard, En+ – en plus, 1posibl – impossible,

5pa - sympa. Активно обращаются к эмотиконам для передачи эмоционального

состояния пользователя чата, например, эмотикон: Ptetre quelle est jolie;) где

;) – подмигивание; с’ est rienˆˆ, соответственно – .

В тексте Интернет-коммуникации часто присутствует также верлан, напри-

мер, meuf (meuf –femme), tromé – métro, repe – père, reme – mère, luss – salut,

s’credi – discret, relou – lourd.

Французcкие пользователи сформулировали множество вариаций слова «oui»,

например, voui, w?, ouer, o?, yup, vi, moui, u?, ouai, yep, ui, uep, vui, ouais, ouep.

Изучение морфо-лексических характеристик включает в себя множество та-

ких языковых явлений, как усечение, апокоп, аферез, ономатопея. Усечение –

это опущение некоторых частей слова, данное явление подразделяется на апо-

коп и аферез. Апокопом является удаление одного или более слогов в конце

слова, например: «ordinateur» избавляется от последнего слога и сокращает-

ся до «ordi», и соответственно d’accord – d’ac, t él éphone – phone, professeur

– prof , docteur – doc, collaboration – collab, production – prod, désolé – d éso,

sympathique – sympa, baccalaur éat – bac, anniversaire – anniv, d’habitude -

d’hab, appartement – appart. Афереза представляет собой опущение начального

слога слова: travail – vail , salut – lut, Internet – Net.
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Ономатопея или звукоподражание – это слова или комбинации слов, образо-

ванные с целью имитирования природных явлений фонетическим способом. При

интернет-общении данный прием необходим для передачи настроения, опреде-

ленных звуков, восклицаний и шумов. Например, смех может передаваться по-

средством имитации звучания реального смеха человека: «HAHAHA».

Исходя из приведенных примеров можно заключить, что пользователи ин-

тернета составляют тексты с нарушением литературной нормы. Можно конста-

тировать также определенную динамику в сторону разговорного стиля речи,

для которой характерно общение на «ты», смешением стилей, возможно упо-

требление грубых и нецензурных выражений. Существует также «язык подон-

ков» – это молодежный жаргон, который в большинстве случаев используются

при написании комментариев к текстам в социальных сетях. В то же время не

все молодые люди считают его приемлемым. В связи с этим во Франции суще-

ствует Комитет борьбы с языком СМС-сообщений и произвольным написанием

слов в Интернете (Comité de la lutte contre le langage SMS et les fautes).

Интернет-общение оказывает значительное влияние на состояние современ-

ного французского языка. Специалисты, признавая необходимость изменений,

тем не менее выражают беспокойство по поводу несоблюдения норм француз-

ского языка. Эти опасения привели их к идее ограничить использование чатов и

форумов, чтобы свести к минимуму разрушительные изменения в современных

французских нормах.
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Ñîâðåìåííàÿ ëèíãâèñòèêà èíòåðåñóåòñÿ èññëåäîâàíèåì ïðîöåññà êîììóíèêà-
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öèè êàê íåîòúåìëåìîãî ýëåìåíòà æèçíè ëþäåé â ñîöèóìå, ïðè÷åì èçó÷àåòñÿ êàê

âåðáàëüíàÿ, òàê è íåâåðáàëüíàÿ åãî ÷àñòü. Íàóêà, èññëåäóþùàÿ ïîäîáíûé òèï

îáùåíèÿ, íàçûâàåòñÿ íåâåðáàëüíîé ñåìèîòèêîé. Ñîãëàñíî Ã.Å. Êðåéäëèíó, ïðè

èçó÷åíèè íåâåðáàëüíîé êîììóíèêàöèè âûäåëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ãðóïïû, âêëþ÷à-

þùèå â ñåáÿ íåâåðáàëüíûé êîäû; îäíîé èç íàèáîëåå îáøèðíûõ ãðóïï îí ñ÷èòàåò

êèíåñèêó, çàíèìàþùóþñÿ èññëåäîâàíèåì æåñòîâ [1, ñ. 23].

Íà îñíîâå èññëåäîâàíèé Ð. Á¼ðäâèñòåëà âûäåëÿþòñÿ òàêèå îáëàñòè êèíåñèêè,

êàê ¾pre-kinesics¿ (ôèçèîëîãèÿ è äâèæåíèÿ òåëà â ñèñòåìå); ¾micro-kinesics¿ (èçî-

ëÿöèÿ êèíåì, èõ ìîðôîëîãè÷åñêèå êëàññû), ¾social kinesics¿ (ôóíêöèè äâèæåíèé

ïðè ñîöèàëüíîì âîçäåéñòâèè) [16, ñ. 7]. Ñîãëàñíî Ã.Å. Êðåéäëèíó, êèíåìû ïîä-

ðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ñåìèîòè÷åñêèõ êëàññà: ýìáëåìû (èìåþò ñîáñòâåííîå ëåê-

ñè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïåðåäàþò ñìûñë âíå çàâèñèìîñòè îò òèïà êîììóíèêàöèè);

èëëþñòðàòîðû (ñëóæàò ïîääåðæêîé ðå÷åâîãî îáùåíèÿ); ðåãóëÿòîðû (óïðàâëÿ-

þò ïðîöåññîì îáùåíèÿ) [1, ñ. 79].

Â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå àêòóàëåí âîïðîñ î êóëüòóðíî-ñïåöèôè÷åñêèõ ýëå-

ìåíòàõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ â ñôåðå ìåæêóëüòóðíîé êîììó-

íèêàöèè. Ñîãëàñíî È.À. Ñòåðíèíó, êàæäûé íàðîä îáëàäàåò îòëè÷èòåëüíûìè

÷åðòàìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå îïðåäåëåííîé ñîâîêóïíîñòè è òàêèì

îáðàçîì îïèñûâàþò ìîäåëü åãî ïîâåäåíèÿ [3, ñ. 5, 23]. Â ôîðìèðîâàíèå òàêîãî

ïîâåäåíèÿ çàêëàäûâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ìåíòàëèòåò êîíêðåòíîé îáùíîñòè, îáëà-

äàþùèé íàöèîíàëüíîé ñïåöèôèêîé è âëèÿþùèé íà êîììóíèêàöèþ ñ äðóãèìè

êóëüòóðàìè. Ñ.Ã. Òåð-Ìèíàñîâà ïîëàãàåò, ÷òî ïîâåäåíèå, õàðàêòåðíîå äëÿ îäíîé
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ëèíãâîêóëüòóðû, îäíîâðåìåííî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ¾÷óæèì¿ äëÿ äðóãîé. Íåîá-

õîäèìî òàêæå ïîíèìàòü, ÷òî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé íå òîëüêî âåðáàëüíûå,

íî è íåâåðáàëüíûå êîäû îáùåíèÿ [4, ñ. 69].

Ñîãëàñíî Þ.Å. Ïðîõîðîâó, àíãëîÿçû÷íîå ïîâåäåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñäåð-

æàííîé æåñòèêóëÿöèåé, çàíèìàþùåé äîñòàòî÷íî ìàëî ìåñòà â ïðîñòðàíñòâå è

áîëüøå íàõîäÿùåéñÿ â èíòèìíîé/ëè÷íîé çîíå ÷åëîâåêà [2, ñ. 92]:

�1: Mrs. Quonsett �uttered her frail, lined hands. ¾Oh dear!¿ she exclaimed.

¾Oh dear!¿ The �ngers of her right hand moved, hovering near the top

of her old-fashioned, high-necked blouse. She dabbed at her mouth with the lace

handkerchief and emitted a soft, low moan [17].

�2: Holly's hands �dgeted on her lap and she felt like she had just cheated

on a school exam. <> She placed her glass of champagne down on the table next

to them and her hands �ew to her face, her forehead creasing with worry. <>

Holly stood in the center of the �oor between the rows of tables and computers,

drummed her �ngers on her handbag and looked around [15, ñ. 127, 173, 192].

Äëÿ ðóññêîãî æå ïîâåäåíèÿ îáû÷íà áîëåå îáúåìíàÿ, âûðàæåííàÿ æåñòèêóëÿ-

öèÿ; äîïóñêàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå æåñòû ìîãóò çàäåâàòü èíòèìíóþ/ëè÷íóþ çîíó

ñîáåñåäíèêà [2, ñ. 92]:

�3: Ðàññêàçûâàëà Àíÿ íåèíòåðåñíî, ïóòàëàñü, à êîãäà çàáûâàëà ÷òî-òî, îáè-

æåííî ïîäíèìàëà áðîâè ¾øàëàøèêîì¿, êàê ìàìà, çëèëàñü è íà÷èíàëà ñìåøíî

ìàõàòü ðóêàìè [5].

�4: Õîòÿ êóäà òû ïîéäåøü, � Èâàí ïîâåë ðóêîé âîêðóã, � ãîðû êðóãîì
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è ïóòü äàëåê ëåæèò [13].

�5: Ïîäîéäÿ, äÿäÿ Ñàøà, ïîñòîÿííûé ïàïèí íàïàðíèê íà îõîòå è ðûáàëêå,

ïîæàë åìó ðóêó, ìåíÿ äðóæåñêè õëîïíóë ïî ñïèíå è ñêàçàë, óëûáàÿñü:

� Âèæó, íàøåãî ðûáàöêîãî ïîëêó ïðèáûëî [14, ñ. 117]!

Íà îñíîâå âûøåóêàçàííûõ ïðèìåðîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî åñëè â àí-

ãëîÿçû÷íûõ òåêñòàõ æåñòû íàèáîëåå ÷àñòî îòîáðàæàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ëåêñåì

¾hands¿, ¾�ngers¿, òî åñòü ëàäîíÿìè è ïàëüöàìè ðóê, òî æåñòû â ðóññêèõ òåêñòàõ

÷àùå âûðàæàþòñÿ ëåêñåìîé ¾ðóêà¿ ñ âàðèàöèÿìè çíà÷åíèé ¾óêàçàíèÿ¿, ¾ìàõà¿,

¾õëîïêà¿, ¾æåñòèêóëÿöèè¿.

È.À. Ñòåðíèí è Þ.Å. Ïðîõîðîâ ïîëàãàþò, ÷òî ñðàâíåíèå ìèìèêè â àíãëî-

ÿçû÷íîì è ðóññêîì ïîâåäåíèè âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïåðâîå õàðàêòå-

ðèçóåòñÿ ìàëîé âûðàçèòåëüíîñòüþ, äàæå èðîíè÷åñêèå èëè ñàðêàñòè÷åñêèå âû-

ñêàçûâàíèÿ äîñòàòî÷íî áåçýìîöèîíàëüíû; äëÿ âòîðîãî æå, íàïðîòèâ, ïðèâû÷íà

èíòåíñèâíàÿ, æèâàÿ ìèìèêà, êîòîðàÿ îòðàæàåò èñïûòûâàåìûå ÷åëîâåêîì ýìî-

öèè â äàííûé ìîìåíò [2, ñ. 82]:

�6: ¾I'm going to work for a family in New York. Central Park¿. Just brie�y,

the man's eyebrows might have raised a millimetre. He checked the address

on my form, con�rming it [21, ñ. 9].

�7: ¾Speaking of which. . . ¿ Sarika raises her eyebrows sardonically. �How's

your perfect guy?� [20, ñ. 156]

�8: Again, no answer. Her face was a blind. No way to tell whether, beneath

it, lay amusement, anger or simple indi�erence [19].
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Â ïðèâåäåííûõ îòðûâêàõ ó ãåðîåâ ñîõðàíÿåòñÿ äîñòàòî÷íî áåçýìîöèîíàëüíîå

âûðàæåíèå ëèöà (â ïðèìåðå �8 ïî òàêîìó ëèöó íåâîçìîæíî íè÷åãî ïîíÿòü);

ïîäíÿòûå ââåðõ áðîâè óñèëèâàþò ñàðêàñòè÷åñêîå, ÿçâèòåëüíîå çàìå÷àíèå â ïðè-

ìåðå �7. Äëÿ ñðàâíåíèÿ îáðàòèìñÿ ê îòðûâêàì èç ðóññêîé ëèòåðàòóðû:

�9: ß ñ íåêîòîðûì îáëåã÷åíèåì âçäîõíóë. Ìóæ÷èíà ÿâíî âûãëÿäåë íå

õèùíèêîì, à æåðòâîé. Íà ëèöå åãî çàñòûëî âûðàæåíèå ñòðàõà, ãîðå÷è

è óêîðèçíû [7].

�10: Îí ïðè÷åñûâàëñÿ ó çåðêàëà, è âûðàæåíèå ëèöà ó íåãî áûëî âñå

åùå íåðåøèòåëüíîå [6, ñ. 129].

�11: � Ïîñëóøàé, Íàòàøà, � íà÷àëà îíà. Ëèöî åå ïî-ïðåæíåìó áûëî

îáåñïîêîåííûì. Áûëî âèäíî, ÷òî îíà äåéñòâèòåëüíî ïåðåæèâàåò çà ïîäðóãó

[9, ñ. 107].

�12: Ïîäâèæíîå Òàñèíî ëèöî ìåíÿëîñü â çàâèñèìîñòè îò Ëèäèíûõ ðàñ-

ñêàçîâ � îíà òî ñåðäèëàñü è îõàëà, òî õîõîòàëà, õëîïàÿ ëàäîíÿìè ïî êî-

ëåíÿì. Èëè â åå ãëàçàõ çàñòûâàëè ñëåçû, è, ñìóùàÿñü, Òàñÿ ñìàõèâàëà èõ

ïî÷òè íåçàìåòíûì äâèæåíèåì [12, ñ. 32].

Ïðèìåðû ðóññêèõ òåêñòîâ èëëþñòðèðóþò ðàçëè÷íûå æèâûå ýìîöèè, èñïûòû-

âàåìûå ãåðîÿìè: ñòðàõ, ãîðå÷ü, íåðåøèòåëüíîñòü, âîëíåíèå, ðàäîñòü, ÷òî âûðà-

æàåòñÿ òàêèìè ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, êàê ¾âûðàæåíèå ëèöà,

¾ïîäâèæíîå ëèöî¿ è óñèëèâàåòñÿ â ïîñëåäíåì ïðèìåðå óêàçàòåëÿìè ïîâåäåíèÿ

ãåðîèíè (¾õîõîòàëà¿, ¾îõàëà¿, ¾ñåðäèëàñü¿).

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü çíà÷èòåëüíóþ ðàçíèöó èñïîëüçîâàíèÿ óëûáêè: äëÿ ðóñ-
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ñêîãî ïîâåäåíèÿ õàðàêòåðíà ¾áûòîâàÿ íåóëûá÷èâîñòü¿; äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà

êàæåòñÿ ñòðàííîé ïîñòîÿííàÿ óëûáêà, óëûáêà ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà

÷åëîâåê ÷óâñòâóåò â ýòîì íåîáõîäèìîñòü, èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü ÷óâñòâî íà-

ïðÿæåííîñòè, äèñêîìôîðòà. Äëÿ àíãëè÷àíèíà èëè àìåðèêàíöà æå, íàïðîòèâ,

óëûáêà ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì âåæëèâîñòè, íåîòúåìëåìîì ïðè îáùåíèè; îòñóòñòâèå

óëûáêè ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåâåæëèâûì è âûçâàòü âîïðîñû [2, ñ. 83]:

�13: I can tell he really wants to ask questions but he doesn't dare while Della's

there so he just nods and smiles this really fake smile and says, ¾Very good¿, and

goes o� to his study again [21, ñ. 229].

�14: His face tightens into a dreadful fake smile. ¾Good to see you¿ [20,

ñ. 248].

�15: Ìèøêà øåë ðÿäîì è ñ êåì-òî ðàçãîâàðèâàë ïî ìîáèëüíîìó � ðåçêî,

íàñòîé÷èâî, òðåáîâàòåëüíî. Óâèäåâ, ÷òî Äàøà îòêðûëà ãëàçà, îí óëûáíóëñÿ.

Óëûáêà âûøëà êðèâîâàòîé. � Âñå íîðìàëüíî, � ñ ïðåóâåëè÷åííîé ðàäîñòüþ

ñîîáùèë îí [10, ñ. 167].

�16: � Íå îáðàùàé âíèìàíèÿ. Ìû, âðà÷è, âñåãäà äóìàåì î ñàìîì ïëîõîì. À

òóò, � Íèíà ïîïûòàëàñü óëûáíóòüñÿ, íî óëûáêà âûøëà êðèâàÿ, æàëêàÿ,

� íàâåðíÿêà áàíàëüíûé öèñòèò [11, ñ. 88].

Â îòðûâêàõ �13, 14 ãåðîè óëûáàþòñÿ ¾ôàëüøèâî¿, ÷òîáû íå âûõîäèòü çà

ðàìêè óñòàíîâëåííûõ íîðì âåæëèâîñòè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ ñëîâà ðàñõî-

äÿòñÿ ñ íàñòîÿùèìè ÷óâñòâàìè: ¾ôàëüøèâàÿ óëûáêà¿ (¾fake smile¿) â ïðèìåðå

�14 â ñî÷åòàíèè ñ ïîëîæèòåëüíûì ïî îêðàñêå ïðåäëîæåíèåì ¾ðàä âàñ âèäåòü¿
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óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ãåðîé íà ñàìîì äåëå òàê íå äóìàåò (èíûìè ñëîâàìè, íå

îòðàæàåò èõ àêòóàëüíûå ÷óâñòâà). Â ñâîþ î÷åðåäü, â ïðèìåðàõ ðóññêîé ëèòåðà-

òóðû óëûáêà, ïîÿâëÿþùàÿñÿ íà ëèöàõ ãåðîåâ, ñëóæèò ÿðêèì âûðàæåíèåì èñ-

ïûòûâàåìûõ ýìîöèé: ãåðîÿì íå óäàåòñÿ ñêðûòü ñâîå âîëíåíèå è ïåðåæèâàíèå,

óëûáíóâøèñü ¾äëÿ âèäà¿ (¾êðèâàÿ¿, ¾æàëêàÿ¿ óëûáêà), ò.ê. óëûáêà â òàêîì

êîíòåêñòå íå õàðàêòåðíà äëÿ ðóññêîãî íåâåðáàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ïîìèìî ìèìèêè è óëûáêè, äîñòàòî÷íî ñèëüíàÿ ðàçíèöà ïðèñóòñòâóåò â èñ-

ïîëüçîâàíèè æåñòà ðóêîïîæàòèÿ:

�17: The bell captain introduced him as Ches Ellis, a hotel maintenance worker.

The newcomer shook hands di�dently with Quaratone, then, touching a roll of

whiteprints under his arm, said uneasily, ¾I have to get these back¿. [18, ñ. 265]

�18: � Ìèòÿ, Ðàøèä ìíå ïðî âàñ âñå óøè ïðîæóææàë! � òàêèìè ñëîâàìè

âñòðåòèëà åãî Ãþçåëü Àíäðååâíà <. . . > Îíà êðåïêî ïîæàëà Ìèòå ðóêó. � Âû

î÷åíü ïðèíöèïèàëüíûé è ÷åñòíûé ÷åëîâåê [8].

Íà îñíîâå ïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â àíãëîÿçû÷íîì ïî-

âåäåíèè â öåëîì ðóêîïîæàòèå áîëåå áûñòðîå è ìåíåå êðåïêîå, ÷åì â ðóññêîì:

åñëè ïåðâûå, êàê ïðàâèëî, îáõîäÿòñÿ áåç äîëãîãî ïîæèìàíèÿ è ñîïðèêîñíîâå-

íèÿ ëàäîíåé, òî âòîðûå ñîçäàþò îùóùåíèå ¾êðåïêîãî¿ ðóêîïîæàòèÿ çà ñ÷åò

äëèòåëüíîñòè êàñàíèÿ [3, ñ. 118].

Òàêèì îáðàçîì, ÿçûêîâîå ïðîÿâëåíèå êóëüòóðíî-ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííî-

ñòåé, ïðîàíàëèçèðîâàííîå íà ïðèìåðå ðóññêèõ è àíãëîÿçû÷íûõ òåêñòîâ, óêàçû-

âàåò íà ñëåäóþùèå âûâîäû: óëûáêà ðàñïðîñòðàíåíà â àíãëîÿçû÷íîì íåâåðáàëü-
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íîì ïîâåäåíèè, à æåñòèêóëÿöèÿ áîëåå îáúåìíà, èíòåíñèâíà è ÿðêî âûðàæåíà â

ðóññêîì.
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with some of the most difficult features of grammar and a huge number of identical, but different
in meaning characters. The relevance of the research is determined to the linguistic and contextual
difficulties of the translation process of a Russian-language work. The purpose of the research is
to identify grammatical and lexical features during the interpretation of a Russian-language text
across the linguistic and cultural boundaries of English and Chinese. The objects of research include
translations of literary text into English and Chinese. The following methods were used in the
process of work: the method of linguistic observation and description, contextual and comparative
analysis of the original work and the translation.
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Этапы перевода представляют собой основные процессы перевода, которые

отражают действия переводчика при работе над текстом. По словам В.Н. Комис-

сарова, процесс перевода – интеллектуальная деятельность, при которой текст

переносится с одного языка на другой с сохранением смысла, структуры и сти-

ля исходного текста. Он включает анализ текста, понимание содержания, выбор

лингвистических средств для передачи информации на целевом языке и созда-

ние нового текста, а также требует знания языков и культурных особенностей [1,

с. 188-189]. Переводчик отслеживает соответствие между элементами исходного

и переведённого текстов, переходя от одного языка к другому. Рассмотрим по-

дробнее данные процессы на примерах перевода произведения А.П.Чехова «На

даче» на английский и китайский языки.

Для начала обратимся к английскому языку. К минимальным процессам,

которые должны присутствовать во время перевода русскоязычного произве-

дения на английский язык, можно, во-первых, отнести выделение стилисти-

ческих особенностей произведения на языке оригинала. Самая главная особен-

ность рассказа А.П. Чехова «На даче», который должен определить переводчик,
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это неповторимый стиль. Он прост и легко понятен, что позволяет сразу ухва-

тить основную идею произведения. Кроме того, А.П. Чехов часто использует

контрастные элементы, требующие особого подхода к выбору слов и выражений.

Благодаря способности улавливать тончайшие оттенки значений, А.П. Чехов не

просто передаёт информацию прямо, а вводит в текст негативно-окрашенные

элементы, что добавляет произведению неоднозначности. Другой особенностью

является частое использование противопоставлений для передачи внутреннего

конфликта колеблющихся персонажей. Эти элементы помогают создать более

глубокий и достоверный образ героя. Для Павла Ивановича характерны неопре-

деленность и смутность в принятии решений, что проявляется в его размышле-

ниях [2019].

Во-вторых, необходимо провести сравнение отдельных частей грамматиче-

ской составляющей в языке оригинала и в языке перевода. Сравнение грам-

матики двух языков важно для последующей передачи верного смысла и зна-

чения текста. Так, например, русскому несовершенному виду глагола соответ-

ствуют все времена группы Simple и Continuous: «At dinner Pavel Ivanitch looked

blankly at his wife while he meditated. . . » [2011] – «. . .Павел Иваныч тупо гля-

дел . . . размышлял. . . » [2019]; «I am thinking over the dissertation for my degree

and. . . »[2011] – «Я обдумываю кандидатское сочинение, и. . . ». Русскому же

совершенному виду может соответствовать время группы Simple, если действие

в английском языке расценивается как единичный факт: «Pavel Ivanitch turned

the letter over and over before his eyes, read it through again, and spat with
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disgust.» – «Павел Иванович повертел. . . , прочёл и плюнул». Помимо этого,

русскому несовершенному виду также соответствуют времена группы Perfect

(кроме Perfect Continuous) [2, с. 55-57]: «In the course of his eight years of

married life Pavel Ivanitch had completely got over all sentimental feeling. . . » –

«. . .Павел Иваныч отвык от тонких чувств. . . ». Не менее важна и пункту-

ация, но мы рассмотрим малую часть – постановку запятых. В придаточных

предложениях английского языка, если важно, чтобы информация передава-

лась полностью, запятая не ставится: «Pavel Ivanitch suddenly recalled that when

he had been walking among the summer villas the day before. . . » [2011], однако в

русском языке запятая необходима: «Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вче-

ра и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу. . . ». Ещё одно интересное

отличие: постановка запятых при сравнении. В русском языке приём сравнения

всегда сопровождается запятой, как в данном примере: «. . . старого, потаскан-

ного угря, как я?», но в английском дело обстоит иначе: «. . . fall in love with a

worn-out old eel like me?».

В-третьих, важно осуществить перевод безэквивалентных лексических еди-

ниц. Г.А. Вильданова подчёркивает, что перевод безэквивалентных лексических

единиц предполагает нахождение максимально близкого соответствия в языке

перевода [3, с. 26]. Переводчик, зачастую, может использовать разные приёмы,

но мы рассмотрим только культурную адаптацию и перефразирование. Для на-

чала рассмотрим приём перефразирования и обратимся к слову «дачник», кото-

рое представлено во втором абзаце произведения. На английский язык оно было

№1 июль 2024

173



переведено не одним словом, а целым предложением: «. . .who was spending his

holidays at a summer villa. . .». Поскольку в английском языке не существует

ни понятия «дача», ни понятия «дачник», то логично предположить, что часть

значения будет утеряна. Следующий на очереди приём – это приём культур-

ной адаптации. Интересным примером является перевод устойчивого выраже-

ния «любовь зла – полюбишь и козла» (тринадцатый абзац). Переводчик сделал

очень правильный выбор, переведя данную фразу не дословно («The love is evil.

You will love a goat»), а используя адаптивное устойчивое выражение на англий-

ском языке: «Love is blind».

Теперь обратимся к китайскому языку. При переводе русскоязычного произ-

ведения на китайский язык минимально необходимы следующие процессы:

1. Обозначить различия между русским и китайским языками. Ки-

тайский и русский языки, во-первых, относятся к разным языковым семьям

(китайский – к семье сино-тибетских языков, русский – к семье индоевропей-

ских славянских языков). Во-вторых, различна система письма. Русский язык

использует алфавит, основанный на кириллице. Китайский же язык использует

иероглифы, причём В.Ф. Щичко отмечает, что иероглифический знак гораздо

сложнее алфавитного [4, с. 29-30]. Помимо прочего, иногда более пяти иерогли-

фов могут обозначать одно и тоже понятие, но каждое такое понятие будет упо-

требляться в определённых контекстах; В-третьих, в китайском языке другой

синтаксис (отсутствуют грамматические падежи, категории и виды глаголов);

русская грамматика, наоборот, считается более сложной из-за многочисленных
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нюансов.

2. Выделить наиболее сложные грамматические особенности при перево-

де на китайский язык. В своей статье Ли Сяндун обращает внимание, что грам-

матика китайского языка выражается посредством союзов, вспомогательных

глаголов, служебных слов, счётных слов, а также порядком слов в предложении

[5, с. 30-34]: “我是有妇之夫，结果来了这么一封莫名其妙的（wǒ sh̀ı yǒu fù zh̄ı fū,

jiéguǒ láile zhème ỳıfēng mòmı́ngq́ımiào de)...” [2011] – «Женатый я человек, и

вдруг такое странное... глупое письмо». Мы видим, что порядок слов в ки-

тайском языке устойчивый, инверсия с русского языка обычно бывает заменена

(我是有妇之(wǒ sh̀ı yǒu fù zh̄ı fū)); используется глагол-связка 是(sh̀ı), а также

комплимент направления来(lái)в сочетании с частицей了(le) и служебное слово

的(de), поскольку перед ним стоит двусложное прилагательное. Помимо этого,

в китайской грамматике отсутствуют переходные и непереходные глаголы, то

есть один и тот же глагол может выполнять разные функции: “我这种风流勾当

早就不干了(wǒ zhèzhǒng fēngliú gòudàng zǎo jiù búgàn le)。” [2011] – «. . . давно

уж отвык от. . . ». Глагол “不干 (búgàn）«может переводиться как «не делать,

не заниматься» и будет соответствовать как переходному, так и непереходно-

му виду глагола в русском (в данном контексте соответствует непереходному

глаголу «отвыкать»). В русском языке разные части речи имеют разные мор-

фологические характеристики, в то время как в китайском языке одно и то же

слово может соответствовать одновременно существительному, прилагательно-

му, глаголу и иногда наречию: “她真是香了头啦(tā zhēn sh̀ı xiāng le tóu la)...” –
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«. . .прости господи, вертихвосткой. . . ». Словосочетание “香了头(xiāng le tóu)”

(дословный перевод: ароматная голова) будет обозначать русское слово «верти-

хвостка», однако иероглиф 香(xiāng), положенный в основу словосочетания,

обозначает несколько значений: 1) приятный запах (сущ.); 2) приятно пахнуть,

распространять аромат (гл.); 3) ароматный, душистый (прил.).

3. Подобрать лексически эквивалентные иероглифы или иероглифиче-

ские фразы. При переводе с русского языка на китайский можно столкнуться

с двумя проблемами: 1) перевод эмоционально-окрашенной лексики; 2) пере-

вод русских инициалов. В первом случае переводчик будет руководствоваться

только приёмом адаптации, поскольку другие переводческие приемы (сноски

и перефразирование) в китайском языке работают очень редко: “. . .这么一封

莫名其妙的(zhème ỳıfēng mòmı́ngq́ımiào de)。”- «. . .такое странное... глупое

письмо!». Наиболее подходящий перевод для слова «глупый» – это笨(bèn), од-

нако подобный перевод будет не верен, поскольку данное значение относит-

ся больше к описанию человека (笨的人(bènderén)). Следовательно, необхо-

димо адаптировать русское слово к китайскому языку. Одним из верных ва-

риантов будет устойчивое выражение “莫名其妙(mòmı́ngq́ımiào)”со значени-

ем «необъяснимый, удивительный» (дословный перевод: трудно объяснимая

хитрость). Сюда же можно отнести предложение «Так-таки возьму и побе-

гу...», которое на китайский язык переведено адаптивно: “我会随随便便跑

到(wǒ hùı súısúıbiànbiàn pǎodào). . . ”(дословный перевод: идти без стеснения в

след за кем-то в подходящий момент). Во-втором случае, при переводе русских
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инициалов, будет всегда использоваться прием транслитерации, поскольку в ки-

тайском языке нет эквивалентов русским именам, фамилиям и отчествам: “巴

维尔(bāwéiěr), 伊完内奇(ȳıwànnèiq́ı), 维赫采夫(wéihècǎifū)” – «Павел Иваныч

Выходцев»; “米佳(mı̌jiā)” – «Митя».

Проведённое исследование наглядно показывает, что во время интерпрета-

ции русскоязычного текста через языковые и культурные границы английского

и китайского языка присутствуют следующие грамматические и лексические

особенности: 1) в английском языке несовершенный и совершенный вид русско-

го глагола будет передан посредством определённых групп времени (все, кроме

Perfect Continuous). Постановка запятых в придаточных предложениях будет

зависеть от полноты информации и от наличия в придаточных предложениях

лексических приёмов; 2) в китайском языке, во время интерпретации русско-

язычного произведения, будут отсутствовать грамматические падежи, катего-

рии и виды глаголов, род существительных и т.д. Вместо этого грамматика

будет выражаться союзами, вспомогательными глаголами, служебными и счёт-

ными словами, порядком слов; 3) многие русские слова уникальны и не имеют

эквивалента как в английском, так и в китайском языке, поэтому использу-

ются перефразирования и устойчивые выражения, чтобы передать часть зна-

чений эмоционально-окрашенных слов; 4) английский перевод русскоязычного

произведения, ко всему прочему, не будет казаться настолько эмоциональным.

Китайский перевод, наоборот, в силу тональности будет казаться чуть более

оживлённее.

№1 июль 2024

177



Список использованных источников и литературы

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак.
иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.

2. Прошина З.Г. Теория перевода (с английского языка на русский и с русского языка на
английский): учебное пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. 233 с.

3. Вильданова Г.А. Теория и практика перевода (на материале английского языка): учеб-
ное пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 111 с.

4. Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода: учебное пособие. М.: Восток
и запад, 2004. 209 с.

5. Сяндун Ли. Языковые различие и их отражение в лексической семантике китайского и
русского языков // Вопросы филологии. 2003. №2 (14). С. 30-34.

© Кучерова К.С., 2024

Импульс гуманитарных и социальных наук

178



УДК 811.111

Любименко К.Д.
Студент
Высшая школа зарубежной филологии, лингвистики и перевода
УУНиТ
kira.liubimenko@gmail.com
Кошеварова Ю.А.
Доцент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации
High School of Foreign Philology, Linguistics and Translation
УУНиТ
koshevarova.iulia@yandex.ru
Научный руководитель
Кошеварова Ю.А.
Доцент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации
High School of Foreign Philology, Linguistics and Translation
УУНиТ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В
ОБЪЯВЛЕНИЯХ О НАЙМЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И

РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: Данная статья исследует грамматические маркеры гендерной дискримина-
ции в объявлениях о найме. Авторы используют метод лингвистического анализа. Цель
исследования – выявление дискриминации в текстах объявлений. Результаты исследования
позволяют сравнить языки по количеству маркеров дискриминации, а также предлагают
рекомендации по созданию более инклюзивных текстов вакансий.
Ключевые слова: гендерная дискриминация, форма слова, грамматический маркер, ин-
клюзивный язык, вакансия, объявление.

Lyubimenko K.D.
Student
High School of Foreign Philology, Linguistics and Translation
UUST
kira.liubimenko@gmail.com
Koshevarova Y.A.
Associate Professor of the Department of Enhlish Philology and Intracultural Communication
High School of Foreign Philology, Linguistics and Translation
UUST
koshevarova.iulia@yandex.ru
Scientific supervisor
Koshevarova Y.A.

№1 июль 2024

Филология

179



Associate Professor of the Department of English Language and Intercultural Communication
High School of Foreign Philology, Linguistics and Translation
UUST

GRAMMATICAL MARKERS OF GENDER DISCRIMINATION IN JOB
ADVERTISEMENTS (BASED ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH AND

RUSSIAN LANGUAGES)
Abstract. The relevance of this article is determined by the acute issue of gender discrimination in
job search and recruitment. The purpose of the work is defined as the study of grammatical markers
of gender discrimination in Russian-language job advertisements using the content analysis method.
As a result of the study, examples of discrimination and ways to eliminate them are presented by
the authors of job ads.
Keywords: discrimination, gender, vacancy, advertisement, job.

Дискриминация при приёме на работу – это социальное явление, с которым

встречается каждый человек на протяжении своей жизни, однако сегодня лю-

бая ситуация, где проявляется дискриминация, вызывает широкий обществен-

ный резонанс, что демонстрирует актуальность её изучения. В настоящей статье

мы сравним некоторое количество грамматических маркеров дискриминации,

встречающихся в текстах англоязычных и русскоязычных объявлений о вакан-

сиях.

В словаре гендерных терминов в широком смысле под дискриминацией пони-

мается «негативное восприятие членов определенной группы и существующие

о них стереотипы». В узком понимании дискриминацией считаются только кон-

кретные действия, направленные против определенной группы, в то время как

стереотипы и общее впечатление общества не учитываются [1, с. 71].

В юридическом словаре дискриминация определяется как «общеправовой

термин, обозначающий обычно ущемление прав государства, юридических или
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физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или

физическими лицами). Дискриминация во всех формах запрещается внутрен-

ним правом демократических государств, а также международным правом» [2].

Исходя из определений дискриминации, мы можем сделать вывод о том, что

это сложное социологическое явление. Грамматические маркеры в русском и

английском языках и их изучение помогают выявить примеры дискриминации,

рассмотреть их особенности и осветить дискриминацию. Рассмотрим их на кон-

кретных примерах.

При детальном анализе заголовков объявлений о вакансиях в русскоязычном

сегменте мы заметили несколько языковых особенностей.

Прежде всего, следует упомянуть, что в русском языке дискриминационный

компонент от нейтрального слова отличить достаточно непросто, особенно ко-

гда речь идет о заголовках в объявлениях вакансий, где чаще всего фигурируют

названия профессий. Обычно авторы таких узко направленных текстов выносят

в заголовок существительное – название должности. Мы можем предположить,

что в русском языке большинство существительных, относящихся к професси-

ям, имеют четкое разделение по гендерной принадлежности. Например, в про-

цессе изучения данной темы мы встретили следующие примеры: «вязальщица»

[8], «домработница» [9], «мужской парикмахер» [10]. Суффиксы -ка и -ца, име-

ющие дополнительное денотативное значение «женщина, девушка», по нашим

наблюдениям, часто используются в заголовках объявлений о вакансиях. Это

яркий пример проявления дискриминации, однако если автор уберет эти суф-
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фиксы, оставив только «вязальщик» или «домработник», то такие заголовки

будут явно ассоциироваться с сотрудником мужского пола, что тоже является

проявлением дискриминации.

Несмотря на то, что в русском языке мужской род принято считать нейтраль-

ным, то есть относящимся к лицам и мужского, и женского пола, когда мы го-

ворим об объявлениях о найме, указание на гендер соискателя имеет крайне

важное значение. В данных обстоятельствах даже нейтральный мужской род

существительного перестаёт быть таковым.

Например, рассмотрим следующее объявление:

Парикмахер-универсал, барбер

Салон красоты увеличивает штат сотрудников и приглашает на работу

парикмахера-универсала [3].

Использование данных языковых средств влияет на восприятие читателем

текста объявления. Ассоциативный ряд будет относится скорее к лицу мужского

пола.

Встретив подобное объявление, посетитель сайта и читатель в первую оче-

редь видит на данной должности именно мужчину.

В случае с профессией учителя интересно отметить грамматическое расхож-

дение в заголовке и в основном тексте. В заголовках чаще всего указывалось:

«учитель английского языка», «учитель информатики», «учитель физики».

Пример:

1. Учитель начальных классов. Мы ищем в свой молодой, теплый и друж-
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ный коллектив позитивную, коммуникабельную, грамотную как специалист,

любящую детей и работу с ними, внимательную и заботливую учительни-

цу начальных классов. Обязанности: Занятость с 8.30 до 16.00 Предметная

загруженность 18 часов + классное руководство [4].

2. Педагог по эстрадной гитаре. На работу требуется учительница по

эстрадной гитаре -Интересная работа -Стабильные выплаты -Обучение -

Стажировка -Поддержка в начале работы. Нажмите "Откликнуться вам

придет мини-анкета для заполнения. После этого мы с вами свяжемся и рас-

скажем про работу [5].

Авторы текстов предпочитали использовать форму мужского рода существи-

тельного, чтобы оставить заголовок нейтральным, ведь учителем в школе может

работать человек любого пола, и это не влияет на качество образовательного

процесса.

Однако в нижеследующем тексте были использованы прилагательные и при-

частия в форме женского рода: «образованная», «порядочная», «терпеливая»,

«любящая детей», «внимательная к детям», «энергичная», «обладающая гром-

ким голосом».

Предполагаем, что добиться более нейтрального текста можно, используя

слово «человек» вместо «девушка» или употребляя прилагательные в форме

множественного числа. Например: «Мы ищем образованных, порядочных, тер-

пеливых и любящих детей сотрудников в наш дружный коллектив».

В англоязычных объявлениях примеры дискриминации нам встречались го-
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раздо реже.

Мы можем предположить, что это связано с нейтральностью глаголов в ан-

глийском языке. Важно заметить, что для английского языка именно глаголы

являются главной и наиболее развитой в языке частью речи. В сравнении с

русским языком инклюзивность лексики, используемой в текстах объявлений о

найме, становится заметной отличительной чертой.

Например:

Middle / Senior Golang Developer – Estonia

We are looking for Core Golang Engineers to join development of a brand-new

iGaming platform from scratch.

As an early joiner, you will be working in direct collaboration with the CTO and

Head Architect.

What will you do in this role? - Design and develop Golang services from scratch

- Build scalable solutions - Well tested and reliable code. Writing unit and functional

(end-to-end) tests - Automate software delivery and release processes.

About you: - 3+ years of commercial experience in development - 2+ years of

commercial experience with Golang - Experience in API development and integration.

- Hands on experience with CI/CD tools, containerization - Knowledge of microservices

architecture - Experience with test automation - English B1-B2 [13].

Заголовок «Developer» не выделяет ни один пол в своем значении. В то время

как в русском языке мужской пол не может считаться нейтральным в полном

смысле этого слова.
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Местоимение «you» также подразумевает любого человека, читающего этот

текст, не уточняя никакие подробности о его половой принадлежности, возрасте

или национальности.

Существительное «Engineers» добавляет тексту нейтральности формой мно-

жественного числа.

Также нами было замечено интересное сходство в англоязычной и русско-

язычной дискриминации. В текстах обоих языков с относительно одинаковой

частотностью нам встречались наречия «только» и «only». В случае, когда эти

слова входили в дискриминационный компонент объявлений о найме, они нахо-

дились в одинаковом положении.

Например:

1. Male Caregiver

Looking for male caregivers Must have: Caregiving experience (or related field)

[11].

2. Climate, Peace and Security Intern, New York City

Female candidates are strongly encouraged to apply for this position [12].

3. Работа/Грузчик/Еженедельные авансы

Приглашаем мужчин на работу [6].

Примечательно, что в англоязычных текстах национальность ни разу не ста-

новилась объектом дискриминации в процессе нашего исследования. В русско-

язычных текстах мы регулярно встречали дискриминацию по национальному

признаку, выраженную в наречии «только»:
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Разнорабочий вахта с питанием, выезд бесплатный

ТОЛЬКО для граждан РФ [7].

Таким образом, в настоящей статье были выявлены маркеры гендерной дис-

криминации в текстах объявлений о найме, такие как: суффиксы женского рода

-ка, -ца у имен существительных, окончание женского рода -ая у имен при-

лагательных, нулевые окончания мужского рода имен существительных, на-

речия «только» и «only», существительные «девушка», «мужчина», «male»,

«female». Нами было определено, что английский язык является более инклю-

зивным по сравнению с русским языком ввиду своих грамматических особен-

ностей. В русскоязычных объявлениях о найме можно использовать существи-

тельные в форме множественного числа, чтобы избежать случаев языковой дис-

криминации.
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Àííîòàöèÿ: Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîíÿòèå ïñèõîëèíãâèñòèêè è îñíîâíûå êîíöåï-

öèè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ. Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç ôðàãìåíòîâ ðî-

ìàíà Äàíèýëÿ Êèçà ¾Öâåòû äëÿ Ýëäæåðíîíà¿ è èññëåäóåì ñëîæíûå ìîìåíòû ñ òî÷êè
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INTRODUCTION TO PSYCHOLINGUISTICS: THE CASE OF WORK OF

DANIEL KEYES

Abstract. The article discusses the concept of psycholinguistics and the main concepts of this

branch of linguistis. A psycholinguistic analysis of fragments of Daniel Keyes's novel �Flowers for

Algernon� was conducted and translation di�culties were studied.
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Ïñèõîëèíãâèñòèêà � ýòî ñðàâíèòåëüíî ìîëîäàÿ íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, âîçíèê-

øàÿ íà ñòûêå ïñèõîëîãèè è ëèíãâèñòèêè. Îíà çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ñîçíàíèÿ è ìûøëåíèÿ ÷åëîâåêà ñ åãî ðå÷üþ. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ïñèõîëèíã-

âèñòèêè çàêëþ÷àåòñÿ âî âëèÿíèè ýòèõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ôîðìèðîâàíèå

è âîñïðèÿòèå ðå÷è.
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Èññëåäîâàíèå ìîæíî ñ÷èòàòü àêòóàëüíûì, ïîñêîëüêó â ëèíãâèñòèêå âàæíî

ïîíèìàòü ðå÷ü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè ÷åëîâåêà. Ïåðåä íàìè ñòîÿò äâå çà-

äà÷è: èçó÷èòü ðàáîòû âûäàþùèõñÿ ó÷¼íûõ â ïñèõîëèíãâèñòèêå è ïðîàíàëèçè-

ðîâàòü ñëîæíîñòè ïåðåâîäà âûáðàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ.

Öåëü ñòàòüè: èçó÷èòü ïîíÿòèÿ ïñèõîëèíãâèñòèêè è îçíàêîìèòüñÿ ñ ïñèõî-

ëèíãâèñòè÷åñêèì àíàëèçîì íà ïðèìåðå ðàññêàçà ¾Öâåòû äëÿ Ýëäæåðíîíà¿.

Ïñèõîëèíãâèñòèêà âîçíèêëà êàê îòäåëüíàÿ îáëàñòü â Ðîññèè â êîíöå XIX âåêà

áëàãîäàðÿ íîâàòîðñêèì ðàáîòàì òàêèõ ïñèõîëîãîâ, êàê À.Ð. Ëóðèÿ, è ëèíãâè-

ñòîâ, òàêèõ êàê Ð. ßêîáñîí è Ë.Ñ. Âûãîòñêèé. Èõ âêëàä ïîìîã óñòàíîâèòü âàæ-

íîñòü èçó÷åíèÿ ÿçûêà êàê ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé, òàê è ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè

çðåíèÿ. Òàêæå ðîññèéñêàÿ ïñèõîëèíãâèñòèêà ñòðîèëàñü âîêðóã òåîðèè ðå÷åâîé

äåÿòåëüíîñòè (ÒÐÄ), ñîçäàííîé À.À. Ëåîíòüåâûì, åãî ó÷åíèêàìè è êîëëåãàìè,

è ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò çàðóáåæíîé ïñèõîëèíãâèñòèêè, òàê êàê èñïîëüçîâàëà

ñîâñåì èíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè äëÿ îáúÿñíåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-

ñîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå ïðîèçâîäñòâà è âîñïðèÿòèÿ ðå÷è. Èìåííî À.À. Ëåîíòüåâ

ïðåäëîæèë îäíî èç íàèáîëåå òî÷íûõ è ïîíÿòíûõ îïðåäåëåíèé ïñèõîëèíãâèñòè-

êè: ¾Ïðåäìåòîì ïñèõîëèíãâèñòèêè ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðà ïðîöåññîâ ðå÷åïðîèçâîä-

ñòâà è ðå÷åâîñïðèÿòèÿ â èõ ñîîòíîøåíèè ñî ñòðóêòóðîé ÿçûêà (ëþáîãî èëè îïðå-

äåë¼ííîãî íàöèîíàëüíîãî). Ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íàïðàâëåíû íà

àíàëèç ÿçûêîâîé ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà â å¼ îòíîøåíèè ê ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè,

ñ îäíîé ñòîðîíû, è ê ñèñòåìå ÿçûêà � ñ äðóãîé¿ [1, ñ. 10].

Ë.Ñ. Âûãîòñêèé ÿâëÿëñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ
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â ïñèõîëîãèè è çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿë èçó÷åíèþ ôåíîìåíà ðå÷åâîé äåÿ-

òåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Îí ðàçðàáîòàë òåîðèþ êîãíèòèâíîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ïîä-

÷åðêèâàëà âàæíîñòü ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ â ôîðìèðîâàíèè êî-

ãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ, âêëþ÷àÿ îâëàäåíèå ÿçûêîì. Ë.Ñ. Âûãîòñêèé óòâåðæäàë,

÷òî äåòè èçó÷àþò ÿçûê íå òîëüêî ïîñðåäñòâîì èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà, íî òàêæå

ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è êóëüòóðíîé ïåðåäà÷è. Ýòîò ïîäõîä

ïîìîã ñîçäàòü íîâóþ ïàðàäèãìó èçó÷åíèÿ îâëàäåíèÿ ÿçûêîì, êîòîðàÿ îáúåäè-

íèëà èäåè ïñèõîëîãèè è ñîöèîêóëüòóðíîé òåîðèè.

À.Ð. Ëóðèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì îïûòíûì èññëåäîâàòåëåì àôàçèè â XX âåêå. Îí

âí¼ñ ôóíäàìåíòàëüíûé âêëàä â äèàãíîñòèêó è èññëåäîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ

àôàçèè � ðàññòðîéñòâà, âëèÿþùåãî íà ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ãîâîðèòü, ÷èòàòü

è ïèñàòü. Ðàáîòà À.Ð. Ëóðèè îá àôàçèè ïîìîãëà âûäåëèòü ïñèõîëèíãâèñòèêó

â îòäåëüíóþ îáëàñòü ïñèõîëîãèè. Â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ ðå÷åâûõ íàðóøåíèé

öåíòðàëüíî-ìîçãîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ À.Ð. Ëóðèÿ îïèðàëñÿ íà êîíöåïöèþ Ë.Ñ.

Âûãîòñêîãî î ñèñòåìíîé ëîêàëèçàöèè ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé â êîðå ãîëîâíîãî

ìîçãà, ñîãëàñíî êîòîðîé ¾ðå÷åâàÿ (è ëþáàÿ äðóãàÿ) äåÿòåëüíîñòü ôèçèîëîãè÷å-

ñêè îáóñëîâëåíà âçàèìîäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ êîðû áîëüøèõ ïîëóøà-

ðèé, è ðàçðóøåíèå îäíîãî èç íèõ ìîæåò áûòü êîìïåíñèðîâàíî çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ

â åäèíóþ ñèñòåìó äðóãèõ ó÷àñòêîâ¿ [2, ñ. 18].

Îñîáî âàæíîé äëÿ ïñèõîëèíãâèñòèêè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ðàáîòó Ë.Â. Ùåðáû

¾Î òðîÿêîì àñïåêòå ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé è ýêñïåðèìåíòå â ÿçûêîçíàíèè¿. Ë.Â.

Ùåðáà ïîíèìàåò ïîä �òðîÿêèì àñïåêòîì ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé� òðè ðàçëè÷íûõ, íî
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âçàèìîñâÿçàííûõ ñòîðîíû ÿçûêà: ðå÷åâóþ äåÿòåëüíîñòü, ÿçûêîâóþ ñèñòåìó è

ÿçûêîâîé ìàòåðèàë. Ïåðâûé àñïåêò ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé: ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü,

êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîöåññû ãîâîðåíèÿ è ïîíèìàíèÿ. Ýòî àêòèâíûé ïðî-

öåññ èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà äëÿ îáùåíèÿ, ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è âûðàæåíèÿ

÷óâñòâ è òîãî, î ÷åì ÷åëîâåê äóìàåò. Ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé

êîììóíèêàöèè è ïîçâîëÿåò ëþäÿì âçàèìîäåéñòâîâàòü ìåæäó ñîáîé. Âòîðîé àñ-

ïåêò ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé: ÿçûêîâûå ñèñòåìû èëè ÿçûêè. Ýòî íàáîð ïðàâèë è

íîðì, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñòðóêòóðó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ÿçûêà. ßçûêîâûå

ñèñòåìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëîâàðè � ñïèñêè ñëîâ ñ èõ îïðåäåëåíèÿìè è çíà÷åíè-

ÿìè, à òàêæå ãðàììàòèêè � îïèñàíèÿ ïðàâèë, ïî êîòîðûì ñëîâà ñîåäèíÿþòñÿ â

ïðåäëîæåíèÿ. ¾Ïðàâèëüíî ñîñòàâëåííûå ñëîâàðü è ãðàììàòèêà äîëæíû èñ÷åð-

ïûâàòü çíàíèå äàííîãî ÿçûêà¿ [3] � ýòè ñèñòåìû îáåñïå÷èâàþò ñòàáèëüíîñòü è

óïîðÿäî÷åííîñòü ÿçûêà, ïîçâîëÿÿ ëþäÿì ïîíèìàòü äðóã äðóãà è îáùàòüñÿ íà

îäíîì ÿçûêå. Òðåòèé àñïåêò ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé � ÿçûêîâîé ìàòåðèàë, êîòîðûé

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü âñåõ âûñêàçûâàíèé, òåêñòîâ è îáðàçöîâ ðå÷è,

êîòîðûå áûëè ïðîèçâåäåíû ëþäüìè â îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Ýòîò àñ-

ïåêò ïîçâîëÿåò èçó÷àòü ÿçûê â êîíòåêñòå åãî èñïîëüçîâàíèÿ, èññëåäîâàòü åãî

èçìåíåíèÿ è ðàçâèòèå, à òàêæå àíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷èÿ ìåæäó ÿçûêàìè è äèà-

ëåêòàìè. Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáëàñòü ïñèõîëèíãâèñòèêè âíåñëà Ìîñêîâñêàÿ

ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêàÿ øêîëà, îñíîâàííàÿ â 1920-õ ãîäàõ. Ïîäõîä øêîëû, â êî-

òîðîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ñòðóêòóðíîìó àíàëèçó ÿçûêà, ïîìîã ñîçäàòü

íîâóþ ïàðàäèãìó èçó÷åíèÿ ÿçûêà, êîòîðàÿ îáúåäèíèëà èäåè ïñèõîëîãèè è ëèíã-
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âèñòèêè. Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ âêëàäîâ Ìîñêîâñêîé ïñèõîëèíãâè-

ñòè÷åñêîé øêîëû áûëî åå âíèìàíèå ê ôîíîëîãèè, èçó÷åíèþ çâóêîâûõ ìîäåëåé

â ÿçûêå. Ð.Î. ßêîáñîí è åãî êîëëåãè óòâåðæäàëè, ÷òî ÿçûê íå ïðîñòî ñèñòåìà

îáùåíèÿ, íî è ñèñòåìà ñèìâîëè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, îòðàæàþùàÿ ñòðóêòóðó

÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî ïîíèìàíèå òîãî, êàê ëþäè îáðàáà-

òûâàþò è óñâàèâàþò ÿçûê, òðåáóåò ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà, îáúåäèíÿþ-

ùåãî çíàíèÿ ïñèõîëîãèè è ëèíãâèñòèêè.

ßçûêîâàÿ ëè÷íîñòü � ýòî ãèïîòåòè÷åñêèé îáúåêò, êîòîðûé íåëüçÿ óâèäåòü íà-

ïðÿìóþ. Îíà îáúåäèíÿåò êîãíèòèâíûå, ïñèõè÷åñêèå è ëèíãâèñòè÷åñêèå àñïåê-

òû ÷åëîâåêà [4]. ßçûêîâàÿ ëè÷íîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, êàê ÷åëîâåê èñïîëüçóåò

ÿçûê â ðå÷è. Â äàííîé ñòàòüå ìû áóäåò ðàññìàòðèâàòü ãëàâíîãî ãåðîÿ ïðîèçâå-

äåíèÿ Äàíèåëà Êèçà êàê ÿçûêîâóþ ëè÷íîñòü.

Ïèñàòåëü ïðåäñòàâëÿåò íàì ðàññêàç â âèäå äíåâíèêîâûõ çàïèñåé, êîòîðûå

äåìîíñòðèðóþò ïðîãðåññ è ðåãðåññ ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè ïî õîäó ñþæåòà. Ýòîò

ôîðìàò âêëþ÷àåò ðàçìûøëåíèÿ ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ è äèàëîãè, âêëþ÷¼ííûå

â ðàññóæäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïèñüìåííûì ñïî-

ñîáíîñòÿì ×àðëè Ãîðäîíà è åãî âíóòðåííèì äèàëîãàì. Àâòîð ïðåäîñòàâëÿåò

÷èòàòåëþ âîçìîæíîñòü ïîäðîáíî èçó÷èòü ðàçâèòèå ãëàâíîãî ãåðîÿ, îïèñûâàÿ

ñîáûòèÿ îò ëèöà ñàìîãî ×àðëè. Óæå ñ ïåðâûõ ñòðîê òåêñòà ñòàíîâèòñÿ çàìåòíî,

÷òî ãëàâíûé ãåðîé íåäîñòàòî÷íî õîðîøî âëàäååò ÿçûêîì, ÷òîáû òî÷íî ïåðåäàòü

ñâîè ìûñëè:

1) progris riport 2-martch 6 [5, ñ. 1].
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Â íà÷àëå êàæäîé çàïèñè ãëàâíûé ãåðîé íóìåðóåò îò÷åò è îòìå÷àåò äàòó. Íà

äàííîì ìîìåíòå ìû ìîæåì îòìåòèòü îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè. Ãëàâíîé îñîáåí-

íîñòüþ ×àðëè Ãîðäîíà ÿâëÿåòñÿ ëåêñè÷åñêàÿ äèñãðàôèÿ, êîòîðàÿ ñâîéñòâåííà

ëþäÿì ñî ñëàáîóìèåì.

PROGRESS REPORT 12 June 5 [5, ñ. 113].

Ñ ðàçâèòèåì ñþæåòà ðàññêàçà ¾Öâåòû äëÿ Ýëäæåðíîíà¿ îðôîãðàôè÷åñêèå

íàâûêè ãëàâíîãî ãåðîÿ, ×àðëè Ãîðäîíà, óëó÷øàþòñÿ.

2) I dont no why but he says its importint so they will see if they can use me [5,

ñ. 1].

Â èëëþñòðèðóåìîì îòðûâêå ìû îòìå÷àåì, ÷òî îòíîøåíèå îêðóæàþùèõ âëè-

ÿåò íå òîëüêî íà òî, êàê ãëàâíûé ãåðîé îòíîñèòñÿ ê ñåáå. Íåäîñòàòîê çíàíèé î

òîì, êàê óïîòðåáëÿòü ñëîâà â îïðåäåë¼ííûõ êîíòåêñòàõ, òàêæå óêàçûâàåò íà åãî

îãðàíè÷åííûé ëåêñè÷åñêèé çàïàñ.

3) I said so what am I gonna do. And Mr. Donner patted me on the shoulder and

says Charlie how old are you. I told him 32 years going on 33 my next brithday.

And how long you been here he said. I told him I dint know. He said you came

here seventeen years ago [5, ñ. 22].

Îäíîé èç îñîáåííîñòåé ëþäåé ñ çàäåðæêîé ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ òàâòîëîãèÿ. Â

ïðåäñòàâëåííîì îòðûâêå ÷àñòî ïîâòîðÿþòñÿ ãëàãîëû ¾Say¿ è ¾Tell¿.

4) 1 dont think I passd the raw shok test [5, c. 3].

Îñîáåííîñòü ×àðëè Ãîðäîíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ïèøåò òàê, êàê ñëû-

øèò. Ýòî ìîæåò ñòàòü ñåðü¼çíûì èñïûòàíèåì äëÿ ïåðåâîä÷èêà, îñîáåííî êîãäà
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ðå÷ü èä¼ò îá èäèîìàõ è êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòÿõ. Íàïðèìåð, âûðàæåíèå ¾raw

shock test¿, êîòîðîå Ñ. Øàðîâ ïåðåâ¼ë êàê ¾ýòîò òåñò¿, â îðèãèíàëå ïîäðàçóìå-

âàåò òåñò ñ ÷åðíèëüíûìè ïÿòíàìè Ðîðøàõà.

Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ñþæåòà ñòàíîâèòñÿ çàìåòíî, ÷òî ãëàâíûé ãåðîé ñîâåð-

øåíñòâóåòñÿ íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëüíî, íî è ýìîöèîíàëüíî. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ

ïåðñîíàæà ìû âèäèì ïåðåõîä îò ïðîñòûõ ïðåäëîæåíèé ê ñëîæíûì êîíñòðóêöè-

ÿì, à òàêæå áîëåå ãëóáîêîå è òî÷íîå âûðàæåíèå ýìîöèé è ÷óâñòâ ñ èñïîëüçîâàíè-

åì ðàçíîîáðàçíûõ ñðåäñòâ âûðàçèòåëüíîñòè è îáøèðíîãî ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà.

Ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû, êîòîðûå ×àðëè Ãîðäîí çàäàåò ñåáå ñî ñòîðîíû. Ãëàâ-

íûé ãåðîé îáðàùàåòñÿ ê ñåáå îò 3-ãî ëèöà, ÷òî ïîêàçûâàåò åãî ýìîöèîíàëüíóþ

íåñòàáèëüíîñòü. Íàïðèìåð:

I see Charlie ¾. . . ¿ [5, ñ. 51].

Charlie is confused ¾. . . ¿ [5, ñ. 63].

Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä: Â íàøå âðåìÿ

íàó÷íûå öåíòðû, çàíèìàþùèåñÿ èçó÷åíèåì è ðàçâèòèåì ñîâðåìåííîé ïñèõîëèíã-

âèñòèêè, åñòü âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà âåä¼òñÿ íå

òîëüêî â Ìîñêîâñêîé è Ïåòåðáóðãñêîé ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèõ øêîëàõ. Áîëåå òî-

ãî, òàêîå ðàçâèòèå ïñèõîëèíãâèñòèêè ñïîñîáñòâóåò å¼ îáîãàùåíèþ, ïðîäâèãàÿ â

ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ è ïðèíîñÿ ðàçíîîáðàçèå âîïðîñîâ è èäåé, òðåáóþùèõ èçó-

÷åíèÿ. Îòå÷åñòâåííàÿ ïñèõîëèíãâèñòèêà âíåñëà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ôîðìè-

ðîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåîðèé è ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, èìååò áîãàòîå è èíòåðåñ-

íîå ïðîøëîå. Ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå ó÷¼íûå àêòèâíî ðàçðàáàòûâàþò íîâûå
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ïîäõîäû è òåîðèè â ýòîé îáëàñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì

èç âåäóùèõ öåíòðîâ ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ìèðå è ïðîäîëæàåò

àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ. Ïñèõîëèíãâèñòèêà ñòàíîâèòñÿ âñ¼ áîëåå âîñòðåáîâàííûì

íàïðàâëåíèåì èç-çà íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïåðåâîä÷èêîâ óëó÷øàòü êà÷åñòâî ïåðåâî-

äà. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïî ïñèõîëèíãâèñòèêå

ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü è òàêæå ïðèâëåêàþò ëþäåé, êîòîðûå ñîâåðøåííî

íå çàíèìàþòñÿ ëèíãâèñòèêîé èëè ïñèõîëîãèåé.

Â äàííîé ñòàòüå ìû êðàòêî ðàññìîòðåëè âàæíûå ó÷åíèÿ, ñâÿçàííûå íàïðÿ-

ìóþ èëè êîñâåííî ñ ïñèõîëèíãâèñòèêîé, à òàêæå ðàññìîòðåëè ïðèìåð ïñèõî-

ëèíãâèñòè÷åñêîãî àíàëèçà, èñïîëüçóÿ ôðàãìåíòû ïðîèçâåäåíèÿ Ä. Êèçà ¾Öâå-

òû äëÿ Ýëäæåðíîíà¿, â êîòîðîì ÿðêî âûðàæåíû îñîáåííîñòè ñòèëÿ, êîòîðûå

ìîãóò áûòü èíòåðåñíû ó÷åíûì-ïñèõîëèíãâèñòàì.
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íîãî ïðîñòðàíñòâà òåððèòîðèè, òî åñòü ñâîåîáðàçíîé ïðîñòðàíñòâåííî-çíàêîâîé

ñèñòåìîé, ôèêñèðóþùåé è îòðàæàþùåé êàê ñàìè òîïîíèìû-çíàêè, òàê è èõ

ñìûñëîâóþ íàñûùåííîñòü¿ [4, ñ. 263]. Òîïîíèìû íåñóò â ñåáå ãëóáîêèå êóëü-

òóðíûå, èñòîðè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ñìûñëû, êîòîðûå îòðàæàþò ìåíòàëüíîñòü

îáùåñòâà, ñîçäàâøåãî ñâîþ ñîáñòâåííóþ òîïîíèìè÷åñêóþ ñèñòåìó. Íàçâàíèÿ,

ôèãóðèðóþùèå â ýòîé ñèñòåìå, ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì òîãî, êàê ëþäè âîñïðè-

íèìàþò è âçàèìîäåéñòâóþò ñ èñòîðèåé è îêðóæàþùåé ïðèðîäîé. Èçó÷åíèå òî-

ïîíèìîâ ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ïñèõîëîãèþ è êóëüòóðíîå ðàçâèòèå íàðîäîâ, à òàêæå

äèíàìèêó èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé.

Ñåìàíòèêà òîïîíèìîâ ìîæåò çíà÷èòåëüíî âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò

êóëüòóðíûõ öåííîñòåé è ÿçûêîâûõ îñîáåííîñòåé íàðîäà. Íàïðèìåð, íàçâàíèÿ,

îòðàæàþùèå ïðèðîäíûå îñîáåííîñòè ìåñòíîñòè (ðåêè, ãîðû, ëåñà), ìîãóò èìåòü

ðàçíûå ýìîöèîíàëüíûå è ñèìâîëè÷åñêèå çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçíûõ êóëüòóð, ÷òî îò-

ðàæàåò ñïåöèôè÷åñêóþ ìåíòàëüíîñòü è âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåãî ìèðà ñî ñòî-

ðîíû äàííîãî îáùåñòâà.

Ìåíòàëüíîñòü îáùåñòâà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ñî âðåìåíåì, ÷òî îòðàæàåòñÿ è íà

òîïîíèìè÷åñêîé ñèñòåìå. Èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ, êóëüòóðíûõ òðåí-

äîâ èëè ñîöèàëüíûõ äâèæåíèé ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåîöåíêå ñóùåñòâóþùèõ òî-

ïîíèìîâ èëè ñîçäàíèþ íîâûõ. Ýòî ïðîöåññ îòðàæàåò äèíàìèêó îáùåñòâåííîãî

ðàçâèòèÿ è ñîöèîêóëüòóðíûå èçìåíåíèÿ.

Èññëåäîâàíèå òîïîíèìîâ ïîìîãàåò ðàñêðûòü ìåíòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè îá-

ùåñòâà ÷åðåç ïðèçìó åãî êîëëåêòèâíîé èäåíòè÷íîñòè. Îíè íå òîëüêî óêàçûâàþò
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íà èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå, íî è ïîìîãàþò ñòðîèòü ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå ñà-

ìîñîçíàíèÿ è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Òàêèì îáðàçîì, òîïîíèìè÷åñêàÿ ñèñòåìà

ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýëåìåíòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íî-

ñòè.

Âñëåäñòâèå ýòîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîïðîñ î âçàèìîäåéñòâèè ÷åëîâåêà è

ÿçûêà â íàçâàíèÿõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ ïðèîáðåòàåò âñå á�oëüøóþ àêòó-

àëüíîñòü, ïîñêîëüêó ïîëíîå ïîíèìàíèå ÿçûêà âîçìîæíî òîëüêî ïðè èçó÷åíèè

åãî â êîíòåêñòå ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè, òî åñòü çà ïðåäåëàìè ÿçû-

êîâîé ñèñòåìû êàê òàêîâîé. Â äàííûõ èññëåäîâàíèÿõ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ÿçûê

ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷åðòîé ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî

õàðàêòåðèçóåò ÷åëîâåêà [1, ñ. 5].

Èìåíà ñîáñòâåííûå íå òîëüêî ôîðìèðóþò ñèñòåìó çíàíèé î ìèðå è âëèÿ-

þò íà ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ ÷åëîâåêà, íî è èãðàþò âàæíóþ ðîëü â

ôèêñàöèè ãåîãðàôè÷åñêîé ðåàëüíîñòè â ñîçíàíèè. Òîïîíèìû, âîçíèêøèå êàê

îðèåíòèðû, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíîå ÿçûêîâîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå ñïåöè-

ôè÷íî è íåçàâèñèìî, îäíàêî îðãàíè÷íî ñâÿçàíî ñ îáùåÿçûêîâûìè ïðîöåññàìè.

Ãåîãðàôè÷åñêèå îáúåêòû âîñïðèíèìàþòñÿ ÷åëîâåêîì êàê öåëîñòíûå ãåøòàëüòû

ñ îïðåäåëåííûìè ïðèçíàêàìè, è âûáîð êîíêðåòíîãî íàçâàíèÿ äëÿ íîâîãî îáú-

åêòà ÷àñòî îïðåäåëÿåòñÿ íàèáîëåå õàðàêòåðíûì èç ýòèõ ïðèçíàêîâ. Íàçâàíèÿ,

âîçíèêàÿ íà îñíîâå àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé, íàõîäÿò ñîîòâåòñòâóþùåå îòðàæå-

íèå â ÷åëîâå÷åñêîì ìûøëåíèè è ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ

ìåæäó îáúåêòàìè [1, ñ. 6; 3, ñ. 102].
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Ïîçíàíèå îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, êàê ìû ìîäåëèðóåì

ýòó ðåàëüíîñòü â íàøåì ïðåäñòàâëåíèè ÷åðåç òîïîíèìè÷åñêóþ êàðòèíó ìèðà.

Òîïîíèìè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà è òîïîíèìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

ðàçëè÷íûå ôîðìû ñóùåñòâîâàíèÿ: ïåðâàÿ ÿâëÿåòñÿ ìåíòàëüíîé, à âòîðàÿ � îí-

òîëîãè÷åñêîé. Òîïîíèìè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òîïîíèìè÷å-

ñêóþ ñèñòåìó â å¼ ìåíòàëüíîì èçìåðåíèè. Îíà ñâÿçàíà ñ ïðîñòðàíñòâåííûìè

êîíöåïöèÿìè, îáëàäàåò òåððèòîðèàëüíûì õàðàêòåðîì è ó÷èòûâàåò ðåãèîíàëü-

íûå îñîáåííîñòè, êîòîðûå ÷àñòî ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ðåãèîíàëüíûé ìåíòàëè-

òåò � ñèñòåìà ñòåðåîòèïîâ, îáóñëîâëåííàÿ áèîëîãè÷åñêèìè, èñòîðè÷åñêèìè è

ñîöèàëüíûìè ôàêòîðàìè, àêòóàëèçèðóþùèìèñÿ â äàííîì ðåãèîíå. Ôîðìèðîâà-

íèå òîïîíèìè÷åñêîé êàðòèíû ìèðà êàê ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíèé îïðåäåëÿåòñÿ

ìíîæåñòâîì ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ êàê ÿçûêîâûå, òàê è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå

(ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà îáùåñòâî,

è ò.ä.). Òîïîíèìè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, áóäó÷è âûðàæåíèåì ÿçûêîâîé èíäèâèäóàëü-

íîñòè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åëîâåêà, êîòîðûé îðèåíòèðóåòñÿ â ãåîãðàôè÷åñêîì

ïðîñòðàíñòâå ñ ïîìîùüþ çíàêîâ-îðèåíòèðîâ, òî åñòü òîïîíèìîâ. Âñëåäñòâèå ýòî-

ãî, èçó÷åíèå ìåíòàëüíûõ àñïåêòîâ ÿçûêà ðàñêðûâàåò íîâûå ïåðñïåêòèâû äëÿ

òîïîíèìèêè [1, ñ. 7-10].

Âîñòðåáîâàííûì èíñòðóìåíòîì èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíèé î ãîðîäñêîì ïðî-

ñòðàíñòâå ÿâëÿþòñÿ êîãíèòèâíûå èëè ìåíòàëüíûå êàðòû, êîòîðûå èçíà÷àëüíî

èñïîëüçîâàëèñü â ïñèõîëîãèè, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â

ãåîãðàôèè, êóëüòóðíîé àíòðîïîëîãèè è ïðèêëàäíûõ íàóêàõ (íàïðèìåð, ãðàäî-
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ñòðîèòåëüñòâå), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ìåæäèñöèïëèíàðíîì õàðàêòåðå ïîíÿòèÿ

[5]. Ìåíòàëüíûå êàðòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ è â òî æå âðå-

ìÿ ðåçóëüòàò åãî ïðèìåíåíèÿ. Îíè ïîìîãàþò àíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷íûå àñïåê-

òû ìåñòíîñòè, òàêèå êàê å¼ óçíàâàåìîñòü, ñòðóêòóðíîñòü è çíà÷èìîñòü. Óçíà-

âàåìîñòü îòðàæàåò, íàñêîëüêî ëåãêî ìîæíî ðàñïîçíàòü êîíêðåòíîå ìåñòî ñðåäè

äðóãèõ. Ñòðóêòóðíîñòü óêàçûâàåò íà ñâÿçü ìåæäó îáúåêòàìè è âîñïðèíèìàþ-

ùèìè èõ ëþäüìè, à çíà÷èìîñòü âûðàæàåòñÿ ÷åðåç ýìîöèîíàëüíóþ èëè ïðàêòè-

÷åñêóþ öåííîñòü, êîòîðóþ èíôîðìàíòû ïðèäàþò èçó÷àåìûì îáúåêòàì [2, ñ. 43].

Ìåíòàëüíàÿ êàðòà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì àñïåêòîì ïîâåäåí÷åñêîé (áèõåâèîðèñò-

ñêîé) ãåîãðàôèè è èãðàåò ðîëü ñâîåîáðàçíîãî çåðêàëà ìåñòíîñòè [6, ñ. 299].

Ïîíÿòèå ¾ìåíòàëüíàÿ êàðòà¿ òàêæå èçâåñòíî ïîä îáùèì òåðìèíîì ¾êîãíè-

òèâíîå êàðòèðîâàíèå¿. Îáîñíîâàíèå èçó÷åíèÿ ìåíòàëüíûõ êàðò ïðîñòîå: êà÷å-

ñòâî íàøåé æèçíè âî ìíîãîì çàâèñèò îò íàøåé ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü îáîñíî-

âàííûå ïðîñòðàíñòâåííûå ðåøåíèÿ ïîñðåäñòâîì îáðàáîòêè è ñèíòåçà ïðîñòðàí-

ñòâåííîé èíôîðìàöèè â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ è â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ. Ïûòàÿñü

îðèåíòèðîâàòüñÿ èëè èññëåäîâàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó, ìû âñå â ðàçíîé ñòåïåíè

îñîçíàåì ïðîñòðàíñòâåííîå âîñïðèÿòèå íàøåãî îêðóæåíèÿ. Ñåíñîðíûå ñèãíàëû

ïîñòóïàþò íàì íåïîñðåäñòâåííî èç îêðóæàþùåé ñðåäû [6, ñ. 300].

Ïîíÿòèå êîãíèòèâíîé êàðòû âïåðâûå èñïîëüçîâàë àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã Ý.

Òîëìàí [8] äëÿ îïèñàíèÿ ñâîèõ ýêñïåðèìåíòîâ ïî èçó÷åíèþ ïðîöåññà ïîçíàíèÿ

ìåñò êðûñàìè. Ñëåäóþùåé âåõîé â èçó÷åíèè ïðèðîäû ìåíòàëüíîé êàðòû ñòàëà

ðàáîòà Ê. Ëèí÷à, îïóáëèêîâàííàÿ â 1960 ãîäó ïîä íàçâàíèåì The Image of the
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City [7]. Êàê ñïåöèàëèñò ïî ãîðîäñêîìó ïëàíèðîâàíèþ, Ê. Ëèí÷ ðàññìàòðèâàåò

âîïðîñ îñîçíàííîãî âîñïðèÿòèÿ ïðîñòðàíñòâà ñ ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíû, èññëå-

äóÿ íà ïðèìåðå Áîñòîíà, Íüþ-Äæåðñè è Ëîñ-Àíäæåëåñà âîïðîñ î òîì, êàê ñî-

çäàòü ãîðîä, ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà êîòîðîãî ëåãêî ïîíÿòíà åãî æèòåëÿì.

Â ñâîåé ðàáîòå Ëèí÷ íå èñïîëüçóåò òåðìèí ¾êîãíèòèâíàÿ êàðòà¿. Âìåñòî ýòîãî

îí èñïîëüçóåò ïîíÿòèå îáðàçà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà â

ñîçíàíèè [5].

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåòîä ìåíòàëüíîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ïîëüçóåòñÿ áîëü-

øèì ñïðîñîì, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ãîðîäñêîì ïðî-

ñòðàíñòâå [2, ñ. 46]. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìåíòàëüíûå êàðòû ìîãóò îòðàæàòü íåêî-

òîðûå îáúåêòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ, îíè èçîáðàæàþò

ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå îïðåäåë¼ííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ÷òî ñâèäåòåëü-

ñòâóåò îá èõ ¾ìèðîâîççðåí÷åñêîé¿ ñóùíîñòè [3, ñ. 57].

Êðèòèêè ìåíòàëüíûõ êàðò çàìå÷àþò, ÷òî êà÷åñòâî ïîëó÷åííûõ äàííûõ çà-

âèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî õîðîøî ÷åëîâåê âëàäååò íàâûêîì ðèñîâàíèÿ è çíàêîì

ëè îí ñ ïðàâèëàìè êàðòîãðàôèè. Èç-çà íàëè÷èÿ äàííûõ ôàêòîðîâ êàðòû ìîãóò

íå ñîäåðæàòü âñåé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ çíàåò èëè ïðåäñòàâëÿåò ñåáå ÷åëîâåê.

Îäèí èç ñïîñîáîâ íèâåëèðîâàòü ýòè ïðîáëåìû � èñïîëüçîâàíèå ïîäëîæêè ñ êîí-

òóðíûì èçîáðàæåíèåì, ÷òî ìîæåò îáåñïå÷èòü óïðîùåíèå âûÿâëåíèÿ îøèáîê â

èçîáðàæåíèè ïðåäìåòîâ. Â êà÷åñòâå îñíîâû òàêæå ìîæåò âûñòóïàòü ãåîãðàôè-

÷åñêàÿ êàðòà ñ íåîáõîäèìûìè êàðòîãðàôè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè [2, ñ. 45-46].

Ïðîöåññ, êîòîðûé ïûòàåòñÿ îòðàçèòü ìåíòàëüíàÿ êàðòà, ñòàë áîëåå øèðîêî
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èçâåñòåí êàê êîãíèòèâíîå êàðòèðîâàíèå, îáû÷íî îïðåäåëÿåìîå êàê ñâîåãî ðîäà

ïðîãðàììà, ñîñòîÿùàÿ èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé,

ïîìîãàþùèõ ÷åëîâåêó óñâàèâàòü, õðàíèòü, âñïîìèíàòü è ðàñøèôðîâûâàòü èí-

ôîðìàöèþ îá îòíîñèòåëüíûõ ìåñòîïîëîæåíèÿõ è ïðèçíàêàõ ÿâëåíèé â ñâîåì

ïîâñåäíåâíîì ïðîñòðàíñòâåííîì îêðóæåíèè [6, ñ. 300].

Ïîäâîäÿ èòîã, âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìåíòàëüíîñòü îáùåñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â

åãî òîïîíèìè÷åñêîé ñèñòåìå ÷åðåç èñòîðè÷åñêèå êîðíè, êóëüòóðíóþ ñåìàíòèêó

è äèíàìèêó èçìåíåíèé. Èçó÷åíèå òîïîíèìîâ ïîçâîëÿåò óãëóáëåííî ïîíÿòü êîë-

ëåêòèâíóþ ïñèõîëîãèþ íàðîäîâ, èõ îòíîøåíèå ê ïðèðîäå è äðóã äðóãó. Òàêèì

îáðàçîì, òîïîíèìû èãðàþò íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêóþ ðîëü â îðèåíòèðîâàíèè íà

êàðòå, íî è ñèìâîëè÷åñêóþ � â ôîðìèðîâàíèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è íàöèî-

íàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Áîëåå òîãî, èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, êîíöåïöèÿ òî-

ïîíèìè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåòåðïåâàåò èçìåíåíèÿ: òåïåðü å¼ âèäÿò íå ïðîñòî êàê

ñòàòè÷íîå îòîáðàæåíèå íà êàðòå, à êàê àêòèâíóþ ñóùíîñòü, ïðîÿâëÿþùóþñÿ

÷åðåç ðàçíîîáðàçèå ìåíòàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ïðèñóùèõ îáùåñòâó. Òîïîíèìè-

÷åñêàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ îáùåé ÿçûêîâîé ñèñòåìû è ÿçûêîâîé

êàðòèíû ìèðà, ïðèñóòñòâóþùåé â ñîçíàíèè ëþäåé. Ýòîò ôàêò ïîä÷åðêèâàåò

íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ êîãíèòèâíûõ ñòðóêòóð è îðãàíèçàöèè åå áûòèÿ â ñî-

çíàíèè ëþäåé [1, ñ. 16]. Ìåíòàëüíûå êàðòû â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì

èíñòðóìåíòîì äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ëþäåé,

à òàêæå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ìåæäèñöèïëèíàðíûé èíñòðóìåíò äëÿ ïðàê-

òè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â ðàçëè÷íûõ íàóêàõ.
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Категории времени и пространства являются существенными составляющи-

ми в организации литературного произведения. Принято считать неразрывной

связь между художественным временем и пространством. В работе, посвящен-
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ной формам времени и пространствав художественном тексте, известный рос-

сийский философ и лингвист М.М. Бахтин впервые вводит термин «хронотоп»,

который обозначает взаимосвязь временных и пространственных отношений ху-

дожественного текста: «Приметы времени раскрываются в пространстве, и про-

странство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и

слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [1, с. 234]. Рас-

сматривая их соотношение, он подчеркивает, что художественное время занима-

ет первостепенное место в литературном хронотопе, доминируя над простран-

ством и делая его, следовательно, более содержательным.

Анализируя темпоральную организацию художественного произведения, из-

вестный отечественный филолог Д.С. Лихачев также акцентирует внимание на

роли художественного времени в литературе, поскольку сама литература явля-

ется отражением времени, которое может быть воспринято благодаря причинно-

следственной, ассоциативной или психологической взаимосвязанности событий:

«Литература в большей мере, чем любое другое искусство, становится искус-

ством времени. Время – его объект, субъект и орудие изображения» [2, с. 209-

210]. Наиболее последовательно соотношение художественного и грамматиче-

ского времени получило отражение в трудах З.Я. Тураевой и И.Р. Гальперина.

З.Я. Тураева определяет художественное время, используя понятие времен-

ного континуума событий, отраженных в художественном тексте, имеющего су-

щественное отличие от реального континуума пространства и времени. Она от-

мечает общность непрерывности и прерывности в понятии категории художе-
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ственного времени.

По мнению И.Р. Гальперина, понятия времени и пространства реализуются

в континууме, представленном в непрерывном движении и поддающемся в рам-

ках анализа делению на отдельные составляющие, которые в их совокупности

воспроизводят пространственно-временное движение.

В практической части нашего исследования будет рассматриваться времен-

ное пространство художественного текста на материале цикла романов «В по-

исках утраченного времени» М. Пруста. Для того, чтобы изучить особенности

временного пространства в тексте писателя, следует сначала обратить внима-

ние на структуру прустовской фразы. Она отличается большим объемом пред-

ложения, что обусловлено концептуально. Для автора принципиально важно

показать поток сознания, подсознания и впечатления в их абсолютной нераз-

рывности. Объем прустовской фразы всегда был предметом изучения со сто-

роны литературоведов и лингвистов. Появилось немалое количество посвящен-

ных этой теме исследований, в которых присутствовали попытки найти истоки

структуры предложения М. Пруста в истории французской литературы.

Для настоящей статьи наиболее актуальной является психологическая мо-

тивация структуры прустовского предложения. Значительный объем прустов-

ской фразы объясняется тем, что в нем присутствуют разные типы структурно-

семантических моделей. Наиболее частотными являются «соположение» – как

простейший способ сочетания предложений внутри сверхфразового единства,

и наиболее сложный – «подчинение». В отличие от первого способа сочетания
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предложений в тексте, второй устанавливает наиболее тонкие связи между ни-

ми. Между фразами, которые образуют «соположение», можно отметить отсут-

ствие логической связи, в то время как «подчинение» может выражать любой

характер логической связи.

К промежуточным формам между предложением и сверхфразовым един-

ством можно отнести сверхсложные предложения, которые представляют собой

объединение из соположенных, сочиненных или соподчиненных предложений и

парцелляцию. В отношении сверхсложных предложений следует отметить, что

в одно предложение, имеющее формальную структуру, объединяется несколько

фраз, которые могли бы находиться в тексте отдельно друг от друга.

Парцелляция определяется как конструкция, противоположная по своему

значению сверхсложному предложению – оформление высказывания в совокуп-

ности обособленных интонацией отрезков. Отношение добавления является её

основным семантическим назначением. Она может выражаться при помощи та-

ких союзов, как et, mais, or , car, donc и т.д. У М. Пруста наблюдается процесс

построения живой разговорной речи, переносимый в письменную речь, в ко-

торой возникают неполные структуры. Такие предложения отвечают принципу

письма под диктовку мысли, то есть автор переносит на бумагу свободное те-

чение мысли, дополняющееся деталями. Синтаксис прустовского предложения

выражает эксплицитно передачу восприятия событий повествователем в его раз-

ных интенциях.

Рассуждая о роли imparfait, отметим, что традиционно грамматисты еди-
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нодушно выделяют в нем следующие смысловые характеристики: непрерыв-

ность, незаконченность действия в момент прошлого; привычность, повторяе-

мость действия в прошлом; выражение описания; выражение одновременности

нескольких действий в прошлом с возможностью их продолжения в настоящем

и будущем и др. (Ж. и Р. Лебидуа, Е. К. Никольская, Т.Я. Гольденберг, Н.М.

Штейнберг, В.Г. Гак).

М. Пруст изображает время в разном виде, оно протекает медленно или быст-

ро. Исходя из этой характеристики прустовского времени, можно выделить осо-

бую роль imparfait в его замедлении или статичности. Этот временной пласт

особенно важен в пейзажах автора, которые представляют фон действия в ро-

мане и служат инструментом для объективации внутреннего состояния повест-

вователя. Прустовское imparfait передает неподвижность и сосредоточенность в

одной точке времени. Здесь нет событий, и временной континуум является ста-

тичным. Писатель детально воспроизводит механизм воспоминания пейзажа,

исключая объективное течение времени в своем произведении. Время реальное

и повествовательное время не совпадают. Прустовский пейзаж отличается ин-

дивидуальностью восприятия и, соответственно, субъектностью его отражения

определенными импрессионистическими оттенками и глубоким психологизмом.

Писатель передает посредством слова цветовую палитру данного пейзажа и вы-

ражает при помощи imparfait состояние покоя, умиротворения, неподвижности.

Благодаря использованию imparfait, пейзаж становится застывшим, неподвиж-

ным и одновременно живым, впечатляющим – как это можно увидеть на карти-
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нах известных импрессионистов. Французские лингвисты давно обратили вни-

мание на особую специфику имперфекта в художественном тексте вследствие

изучения творчества Э. и Ж. Гонкуров, а также Г. Флобера. В художественных

текстах этих авторов исследователи выделяют описания, в которых употребле-

ние imparfait маркирует отсутствие начала и конца какого-либо процесса или

действия. Стоит добавить, что они дополняют характеристику имперфекта им-

прессионистическими очертаниями. Imparfait предстает не только как незавер-

шенное действие, но и действие, приобретающее нюансировку точечного харак-

тера, которая формирует его стилистическую выразительность в тексте и также

способствует изучению семантической структуры глаголов, задействованных в

описании. Так, С. Шампо в своих рассуждениях о влиянии импрессионизма на

формальную структуру художественного текста на материале «Дневника» Э.

и Ж. Гонкуров пишет: «Живописный характер прозы Гонкуров предполагает

частое и необычное использование имперфекта, на что обратил внимание еще

Брюнетьер, отметив, что «это метод художника» и добавив: «Имперфект пред-

назначается здесь для продления длительности действия, выраженного глаго-

лом, и делает его в некотором смысле неподвижным перед глазами читателя»,

подытожив, что «перфект – повествователен, имперфект – живописен» [4, с.

18-19].

Следует отметить самостоятельное использование имперфекта, выражающе-

го повествование в качестве основной формы. Imparfait вызывает в памяти со-

бытия прошлого, но так, как будто они до сих пор существуют в воображении.
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На наш взгляд, имперфект представляется скорее «психологическим», «живо-

писным» временем, чем «логическим». Он вносит существенный вклад в процесс

создания у читателя впечатления необычности от прочтения текста и отобража-

ет субъективный взгляд на память, сочетающий импрессионистические черты.

Истоки прустовского imparfait восходят к художественным текстам Э. и Ж.

Гонкуров и Г. Флобера. Внимательное прочтение и интерес к стилистике данных

авторов, особенно в использовании имперфекта в описаниях, в значительной сте-

пени повлияли на творческий метод М. Пруста. К. Думэ подчеркивает необыч-

ный временной пласт прустовского текста под влиянием прозы Г. Флобера. Бу-

дучи его читателем, М. Пруст в своей статье «О стиле Флобера» выделяет особое

употребление писателем имперфекта, представляющего уникальную концепцию

времени — между прошедшим и незавершенным. Благодаря imparfait «вырисо-

вываются» мельчайшие детали сельской местности и читатель погружается в

своеобразную смену обстановки (К. Думэ). Отметим, что весьма выразитель-

но следующее наблюдение М. Пруста: «То, что было раньше действием, у Г.

Флобера становится впечатлением» [5, с. 75]. Прустовский имперфект стано-

вится средством восстановления в памяти впечатлений о предмете описания,

насыщенного импрессионистическими красками. Пруст посвящает отдельный

эпизод описанию Булонского леса. Это место, которое посещало активно париж-

ское светское общество и с которым у нарратора связанно много воспоминаний и

эмоциональных впечатлений. Булонский лес становится объектом пристального

внимания наряду с другими, более важными темами в повествовании. Картина
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Булонского леса в описании М. Пруста производит действительно незабывае-

мое впечатление. В ней сосуществуют объемные описания цвета, света, формы,

переданных трансформаций. В этом описании повествователь является действу-

ющим лицом, который иногда растворяется в пейзаже и через какое-то время

снова возникает в тексте, чтобы придать ему новое движение.

Рассматривая описание М. Прустом Булонского леса, следует особо отметить

роль видо-временных форм глаголов, используемых автором «Поисков». Глагол

как основная часть речи является средством построения смысловой структу-

ры при описании пейзажа. Семантика глаголов, использованных М. Прустом,

варьируется и передает такие значения, как состояние, движение, изменение

основных параметров предметов описания. Подбор глаголов оказывается тща-

тельно продуманным, поскольку именно через их смысловое значение писатель

вербально выражает многообразие в восприятии окружающей природы. Эти

глаголы отчетливо передают импрессионистические техники письма.
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В современных условиях, когда межкультурная взаимосвязь становится все

интенсивнее, проблема доместикации культурных реалий при переводе произве-

дений литературы становится все более актуальной для лингвистической науки.

Большое значение приобретает данная проблема в контексте перевода знамени-

того произведения «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конана Дойля,

поскольку изучение стратегий перевода культурных реалий, в частности, доме-

стикации, позволяет лучше понять процессы культурной адаптации и их влия-

ние на восприятие текста читателями.

Целью данной работы является изучение стратегий доместикации культур-

ных реалий при переводе произведения «Приключения Шерлока Холмса» с ан-

глийского языка на русский с учетом сохранения стилистики и стилистических

качеств оригинального произведения.

Источниками послужили оригинальные тексты произведений Артура Конана

Дойля, а также переводы различного авторства.

Доместикация – это процесс адаптации культурных реалий и специфики ис-

ходного языка для культуры и языка получателя в процессе перевода. Приве-

денное понятие возникло в качестве необходимости передачи смысла текста, а

также его культурных контекстов, которые могут быть уникальны для каждой

страны. В процессе перевода реализуется одна из двух основных переводческих

стратегий – доместикация, которая связана с тем, что переводчик стремится

максимально приблизить исходный материал к целевой культуре, или, наобо-

рот, сохранить его культурную и языковую структуры, поскольку данный прием

Импульс гуманитарных и социальных наук

214



позволяет читателю лучше понять и воспринять произведение [3, с. 3].

Роль доместикации в переводе – помощь в сохранении оригинальности тек-

ста, передача которого осуществляется не только по языку перевода, но еще и

по контексту культуры получателя. Она также помогает предотвратить недо-

понимания и ошибочные интерпретации, которые могут возникнуть в связи с

различиями исходных и целевых языков. Культурное адаптирование в переводе

необходимо, поскольку зачастую межкультурные различия настолько велики,

что шансов на понимание текста без адаптации практически не остается. В кон-

це концов, любая переводческая работа является доместикацией [1, с. 93]. Пу-

тем данного приема переводчик может сделать текст более привлекательным и

адаптированным для целевой аудитории, что способствует эффективной ком-

муникации и передаче информации. Юджин Нида (1964) поддерживал данный

метод и был убежден, что язык исходного текста не должен противоречить язы-

ку текста целевого и он достигается путем минимизации чужеродных исходных

текстов [6, с. 57].

Данный метод особенно важен при переводе художественной литературы,

где культурные реалии могут играть ключевую роль в создании образов, атмо-

сферы произведения и его понимании читателем. Особое внимание уделяется

доместикации культурных реалий, так как они могут иметь ключевое значение

для понимания и интерпретации произведения. Основными задачами являются

сохранение аутентичности текста, передача его смыслового содержания и кон-

текста, а также создание комфортного чтения для читателя-целевой аудитории.
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Показания к использованию этого приема при переводе: сопротивление ори-

гиналу; национальный менталитет, полностью отличающийся от принимающей

культуры; культурное дистанцирование [5]. Успешная доместикация позволя-

ет произведению сохранить свою ценность и актуальность в новой культурной

среде.

Детективная тематика, одна из самых популярных, имеет определенные осо-

бенности, в том числе главная – дозированная передача информации о событиях

и обстоятельствах, позволяющая читателю создавать собственные варианты и

строить предположения о решении загадки, которая находится в основе сюжета

[3, с. 3].

Для анализа было выбрано произведение «Приключения Шерлока Холмса»,

потому что оно до сих пор остается популярным в массовой культуре. Произве-

дение было переведено на русский язык множеством издательств и переводчи-

ков. Точное количество транслята невозможно подсчитать, так как с течением

времени появляются новые варианты перевода, однако можно сказать, что оно

было переведено десятки раз, и каждый из переводов имеет свои особенности и

нюансы. Особое внимание при анализе было уделено работе Н. Михалюка, по-

скольку она являет собой наиболее яркий образец использования доместикации.

В переводе Н. Михалюка (2016 г.) встречается множество примеров домести-

кации. Например, I had a sovereign and a few shillings in my purse он в своем

трансляте передал как «В моем кошельке был золотой и несколько мелких

монет». Приведенный пример доместикации удачен, поскольку при дословном
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переводе автору пришлось бы делать сноску с объяснением, так как соверены

и шиллинги не были бы понятны читателю. I had a cup of tea and a slice of

toast – «Я выпил чашку чая с гренками» (тосты не являются привычной пи-

щей для русского народа, замена на гренки вполне понятна; . . . when a hansom

cab drove up – «когда изящный экипаж подкатил» (кэб представляет собой

средство передвижения Великобритании семнадцатого века, что не являлось

привычным для русских людей); with the chest and limbs of a Hercules – «бога-

тырского телосложения» (для читателя может стать непонятной сила и мощь

Геркулеса, поэтому приведенный перевод более ясен и привычен). Также встре-

чается прием доместикации, когда говорится об элементах одежды: Ulster –

пальто (Ольстер является предметом одежды, который был особо популярен в

Ирландии); dressing gown – домашний халат (пеньюар не является предметом

одежды, который часто носят русские люди, поэтому данное пояснение и замена

более удачны); Scotch bonnet – шотландская шапочка с кисточкой (понятный

перевод с пояснением, поскольку данный головной убор не был популярен в

восемнадцатом веке среди русских людей). Однако в переводе встречаются и

не самые понятные примеры доместикации: landlady как «экономка» вместо

«хозяйка квартиры, домовладелица», что, по большей части, является факти-

ческой ошибкой, так как героиня была хозяйкой квартиры, которую сдавала;

jury – «прокурор», хотя изначально имелись в виду присяжные в зале суда.

В переводе З. Войтинской (1966 г.) примеры доместикации встречаются ре-

же. В сравнении с Н. Михалюком, она перевела cab как «кэб», что сохраняет
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оригинальное название, однако может быть непонятным читателю. Кроме того,

pounds З. Войтинская перевела как «фунты», однако добавила сноску с пояс-

нением для понимания. With the chest and limbs of a Hercules было переведено

дословно – «геркулесовского телосложения», что, как говорилось ранее, не со-

всем понятно для читателя и, кроме того, вызывает в сознании русскоязычного

читателя ненужную ассоциацию с геркулесовой кашей.

Подводя итог, Н. Михалюк применяет доместикацию широко, заменяя реалии

английского быта (еда, одежда, деньги) на знакомые русскому читателю ана-

логи: «гренки» вместо «тостов», «изящный экипаж» вместо «кэба», «пальто»

вместо «Ольстера». Он также использует пояснения, например, «шотландская

шапочка с кисточкой». Данный прием делает текст более понятным для русско-

язычной аудитории, устраняя культурные барьеры. Читатель легче погружает-

ся в повествование, не отвлекаясь на незнакомые реалии. Удачная доместика-

ция, как в случае с Михалюком, сохраняет атмосферу викторианской Англии,

заменяя реалии на близкие по духу аналоги, однако замена “jury” на «прокурор»

у Михалюка искажает английскую судебную систему. З. Войтинская использу-

ет доместикацию реже, заменяя в основном лексику, связанную с повседневной

жизнью. Использование слов родного языка, означающих что-то близкое и род-

ное, пусть даже и не абсолютно идентичное, может вызывать местные ассоциа-

ции [2]. З. Войтинская старалась сохранить колорит эпохи, поскольку она была

известна своим точным и внимательным к деталям стилем перевода, и избыток

доместикации мог бы лишить текста уникальности и особенностей оригинала.
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Однако данный прием в переводах «Приключений Шерлока Холмса» является

эффективной стратегией, которая позволяет сделать текст более доступным и

понятным для русского читателя, сохраняя при этом основные сюжетные линии

и характеристики персонажей.

Список использованных источников и литературы

1. Валькова Ю.Е. Трансформационно-семантическое моделирование приема отстранения
в переводе (на материале иврита, английского и русского языков): автореф. дис. ...канд.
филол. наук: 10.02.19. Улан-Удэ, 2018. 322 с.

2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы): учебное
пособие. М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. 416 с.

3. Шулика А.А. Динамика реализации стратегий форенизации в англо-русских переводах
рассказов А. Конан Дойля. Форум молодых ученых 2017. №5. С. 2326-2330.

4. Шелестюк Е.В., Гриценко Э.Д. О форенизации и доместикации в переводе и возмож-
ностях их лингвистической оценки. Вестник ЧелГУ. 2016. №4. С. 202-207.

5. Харитонова Е.В. Типы межкультурных барьеров и их языковое выражение. Вестник
ИГЛУ. 2011. №2 (14). С. 203-209.

6. Elnaili S.M. Domestication and Foreignization Strategies in Translating Sinbad of The Arabian
Nights, LSU Doctoral Dissertations, 2014. 144 p.

© Рашитова В.Р., 2024

№1 июль 2024

219



УДК 81.25

Таганова Г.А.
Студент
Высшая школа зарубежной филологии, лингвистики и перевода
УУНиТ
taganowagunca91@gmail.com

ВЫСТРАИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР: ПРОБЛЕМЫ И

СТРАТЕГИИ
Аннотация: В работе рассматривается выстраивание эффективной сетевой коммуни-
кации с представителями различных культур в контексте стратегий коммуникации. В
результате проведенного исследования были выявлены проблемы, с которыми сталкивают-
ся молодые специалисты в межкультурной сетевой коммуникации и предложены возмож-
ные стратегии их решения.
Ключевые слова: межкультурная сетевая коммуникация, межкультурное взаимодей-
ствие, проблемы, инструменты, стратегии.

Taganova G.A.
Student
High School of Foreign Philology, Linguistics and Social Sciences
UUST
taganowagunca91@gmail.com

BUILDING EFFECTIVE NETWORK COMMUNICATION WITH
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT CULTURES: PROBLEMS AND

STRATEGIES
Abstract. This paper examines building effective network communication with representatives of
different cultures in the context of communication strategies. The methods of generalization and
questionnaire survey were used in this study. As a result of the survey, problems faced by young
professionals in intercultural network communication were identified and possible strategies for
solving them were proposed.
Keywords: intercultural network communication, cross-cultural interaction, problems, tools, strate-
gies.

Каждая культура имеет свои традиции общения и обычаи, выраженные в же-

стах, в образе мышления и национальном менталитете, и только знания ино-
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странного языка недостаточно для эффективного общения с представителями

стран.

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью выстра-

ивания эффективных стратегий для сетевой коммуникации со студентами-пред-

ставителями различных культур Высшей школы зарубежной филологии, линг-

вистики и перевода Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО

«Уфимский университет науки и технологий».

В основе проведенного исследования были заложены следующие фундамен-

тальные труды: Э. Холл и Д. Трагер «Culture as Communication», моногра-

фия Edward T. Hall «The Silent Language», Samovar Larry A., Porter Richard

E. «Intercultural communication: a reader», Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров

«Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как

иностранного», С.Г. Тер-Минасова «Язык и межкультурная коммуникация». Ра-

боты зарубежных и отечественных исследователей составили богатый научный

фундамент для развития межкультурной коммуникации как самостоятельной

учебной дисциплины.

С расширением возможностей сети Интернет процесс межкультурного взаи-

модействия в деловом и неформальном видах происходит чаще всего в сетевом

пространстве, что требует сетевой компетентности и знания цифрового этикета

[1, с. 147-151].

Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые представляют

разные культуры [2, с. 320]. Межкультурная сетевая коммуникация отличает-
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ся от традиционной коммуникации процессом общения и обмена информацией

с использованием возможностей Глобальной сети. В качестве примера можно

привести онлайн форумы для переводчиков: translatorsCafe; translationdirectory;

smartCAT, а также социальные сети для ученых: Researchgate.net, LinkedIn.com,

Scientific Social Community.com, Academia.edu.

Цель данного исследования заключается в выявлении трудностей сетевого

общения и возможных стратегий для их преодоления.

Для решения поставленной цели были определены задачи: проанализировать

межкультурное взаимодействие в сетевом пространстве; раскрыть проблемы

межкультурного сетевого общения; выявить полезные инструменты и ресурсы

для развития навыков межкультурной коммуникации.

Для решения поставленных задач в данном исследовании использовались

теоретические и эмпирические методы: анализ литературы, методы обобщения

и анкетирования.

Проведенное анкетирование включало в себе 16 вопросов, касающихся раз-

личных аспектов межкультурного взаимодействия в сетевом пространстве. В

опросе приняли участие более 150 студентов, в том числе иностранные студен-

ты. Все опрошенные обучающиеся – интернет-пользователи, причем 62% из них

регулярно общаются с представителями различных культур, что соответствует

общей тенденции к расширению сетевой коммуникации и подтверждает акту-

альность исследования.

Datareportal в сотрудничестве с Meltwater и We Are Social опубликовали еже-
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годный мировой отчет Digital 2024 в России в начале 2024 года, согласно кото-

рому насчитывалось 130,4 миллиона интернет-пользователей, при этом 73,5%

от общего населения страны – это пользователи социальных сетей [4]. По ста-

тистическим данным 2024 года социальными сетями в мире пользуются 5,17

миллиарда человек, что эквивалентно 63,82% населения мира [3].

В результате опроса было выявлено, что 52% студентов для межкультурной

сетевой коммуникации используют приложения для обмена мгновенными сооб-

щениями (преимущественно WhatsApp и Telegram соответственно для делового

и неформального общения), 28% – социальные сети (ВКонтакте), 10% – фору-

мы и дискуссионные площадки; далее следуют электронная почта и средства

видеоконференций (Zoom, Skype). 61% опрошенных считают наиболее удобной

формой интернет-коммуникации емкие письменные сообщения, 25% – голосовые

сообщения, 13% – использование смайлов.

В результате опроса выяснилось, что в межкультурной сетевой коммуника-

ции имеют место такие трудности, как языковые барьеры (32%), различия в

стилях общения (24%), трудности в установлении контакта и доверительных от-

ношений (16%), непонимание, вызванное культурными различиями (14%), тех-

нические проблемы (9%). Наименьшую долю в процентном соотношении со-

ставила проблема недостатка знаний в области цифрового этикета (5%), что

свидетельствует о высоком уровне поведенческой культуры в сети. Таким обра-

зом, языковые барьеры могут снижать эффективность межкультурной сетевой

коммуникации.
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Для решения обозначенных проблем применяются следующие стратегии: чест-

ность и открытость в общении (25%), оказание поддержки (22 %), признание

культурных различий (21%), готовность делиться опытом для укрепления свя-

зей (16 %), демонстрация надежности и последовательности в общении (16%).

Все опрошенные перестраивают стиль общения при межкультурном взаимодей-

ствии: 27% респондентов используют более простой язык, 26% уточняют непо-

нятные моменты, 18% анализируют обратную связь от собеседника, 13% меняют

тональность в соответствии с культурными нормами, 12% изучают культурные

традиции человека, 4% используют для улучшение понимания наглядные посо-

бия и невербальные знаки. Анализ опроса показал, что студенты уважительно

относятся к культурным различиям.

Наиболее распространенными способами решения конфликтов, согласно ре-

зультатам опроса, являются открытый и уважительный диалог для прояснения

вопросов (47%), анализ личных предубеждений, которые могли способствовать

возникновению конфликта (23%), принятие ответственности за непреднамерен-

ную обиду (17%), обращение за посредничеством или вмешательством к ней-

тральной стороне (13%). Это свидетельствует о том, что преподавание меж-

культурной коммуникации в высших учебных заведениях повышает коммуни-

кативные компетенции студентов.

По мнению респондентов, наиболее полезными для облегчения межкультур-

ной коммуникации являются следующие инструменты: средства перевода (49%),

группы или сообщества в социальных сетях, посвященные межкультурному об-
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щению (19%), программы обучения культурной грамотности (14%), руководства

по межкультурной коммуникации (10%), платформы для совместной работы в

Интернете (8%) (например, Slack, MicrosoftTeams). Таким образом, Интернет со-

здает межкультурный коммуникативный канал, в некоторой степени нивелируя

недостаток знания иностранных языков.

В качестве дополнительных ресурсов для развития навыков межкультурной

сетевой коммуникации упоминаются программы обучения за рубежом (27%),

семинары или мастер-классы (18%), доступ к учебным материалам и ресурсам

по повышению культурной компетентности (14%), программы межкультурного

наставничества (14%), создание онлайн-сообществ или форумов для межкуль-

турного обмена (14%), интеграция модулей межкультурной коммуникации в об-

разовательные программы (13%). Перечисленные ресурсы улучшают навыки

межкультурной сетевой коммуникации посредством совершенствования знаний

иностранных языков и расширения кругозора молодых специалистов.

К методам эффективной сетевой коммуникации можно отнести уважитель-

ное и толерантное отношение в сетевом пространстве, коммуникативная компе-

тенция, достижение позитивного контакта, умение решать конфликт, профес-

сиональное сотрудничество, понимание особенностей и традиций другой куль-

туры.

Выбор стратегии эффективной межкультурной сетевой коммуникация зави-

сит от большого количества факторов, среди которых можно выделить следу-

ющие: языковые и культурные различия, психологические аспекты, создание
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технологических условий для сетевой коммуникации, а также удобство исполь-

зования различных цифровых платформ.

Результаты проведенного исследование показали, что студенты-респонденты

обладают знаниями сетевого этикета, у них достаточно хорошо сформированы

навыки продуктивного межкультурного взаимодействия и умения вести эффек-

тивную сетевую коммуникацию.

Также были выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются моло-

дые специалисты в межкультурной сетевой коммуникации и предложены воз-

можные стратегии и инструменты их решения.
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Ôðàçåîëîãèÿ êàê ïîíÿòèå ñîäåðæèò â ñåáå äâà çíà÷åíèÿ � 1) ¾ðàçäåë ÿçû-

êîçíàíèÿ, èçó÷àþùèé ôðàçåîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ÿçûêà ñ ñîâðåìåííîé è èñ-

òîðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ¿, òî åñòü èõ íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ è èñòîðè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ; è 2) ¾ñîâîêóïíîñòü ôðàçåîëîãèçìîâ îïðåäåëåííîãî ÿçûêà, èëè äðóãè-

ìè ñëîâàìè, åãî ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ¿, ò.å. êîíêðåòíûå ôðàçåîëîãè÷åñêèå

îáîðîòû [1].

Ôðàçåîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ìîëîäîé íàóêîé, êîòîðàÿ âîçíèêëà îêîëî ÷åòûð¼õ äå-

ñÿòèëåòèé íàçàä è áîëåå òùàòåëüíîå è ãëóáîêîå èçó÷åíèå ýòîé ëèíãâèñòè÷åñêîé

äèñöèïëèíû íà÷àëîñü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ôðàçåîëîãè-

÷åñêèå åäèíèöû (ÔÅ) ÿâëÿþòñÿ îáú¼ìíûì è âàæíûì ïëàñòîì ëþáîãî ÿçûêà

[2].

Èññëåäîâàíèå òðàíñôîðìàöèè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö êàê ñðåäñòâà õàðàê-

òåðèñòèêè ïåðñîíàæà óìåñòíî íà÷àòü ñ îïðåäåëåíèÿ ñàìèõ ôðàçåîëîãè÷åñêèõ

åäèíèö, èõ êëàññèôèêàöèé è ôóíêöèé â àíãëèéñêîì ÿçûêå. Òðàíñôîðìàöèÿ

ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö ÿâëÿåòñÿ î÷åíü èíòåðåñíîé òåìîé, òàê êàê ÿçûê íèêî-

ãäà íå ïåðåñòàåò âèäîèçìåíÿòüñÿ è ðàñòè, à âìåñòå ñ íèì è åãî ôðàçåîëîãè÷åñêèé

ôîíä ÿçûêà.

Ïî ìíåíèþ À.Â. Êóíèíà, ÔÅ � ýòî óñòîé÷èâûå ñî÷åòàíèÿ ëåêñåì ñ ïîëíî-

ñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïåðåîñìûñëåííûì çíà÷åíèåì [4, ñ. 45]. Íàèáîëåå îáùèìè

ïðèçíàêàìè ÔÅ íàçûâàþò ÿçûêîâóþ óñòîé÷èâîñòü, ñåìàíòè÷åñêóþ öåëîñòíîñòü
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è ðàçäåëüíîîôîðìëåííîñòü¿ [3].

Ñðåäè ó÷¼íûõ äî ñèõ ïîð íå ñëîæèëîñü åäèíîãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî,

êàêèå ñåìàíòè÷åñêèå åäèíñòâà ñòîèò âêëþ÷àòü â ñîñòàâ ôðàçåîëîãèè. Íåêîòîðûå

îòíîñÿò ê ôðàçåîëîãè÷åñêèì åäèíèöàì âñå óñòîé÷èâûå ñî÷åòàíèÿ (Â.Í. Òåëèÿ,

Í.Ì. Øàíñêèé è äð.). Äðóãèå ó÷åíûå, â òîì ÷èñëå è àêàäåìèê Â.Â. Âèíîãðàäîâ,

íå îòíîñÿò ê ôðàçåîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó ÿçûêà ïîñëîâèöû, àôîðèçìû è êðûëà-

òûå ôðàçû, òàê êàê èõ ñåìàíòè÷åñêàÿ è ñèíòàêñè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îòëè÷àþòñÿ

îò ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíñòâ.

Èññëåäîâàòåëü Í. Ýøàíêóëîâà âûäåëÿåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ôóíêöèè ôðà-

çåîëîãèçìîâ:

1. íîìèíàòèâíàÿ � ñîîòíåñ¼ííîñòü ñ îáúåêòàìè ðåàëüíîãî ìèðà, âêëþ÷àÿ è

ñèòóàöèè, à òàêæå çàìåíà ýòèõ îáúåêòîâ â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ôðàçåîëî-

ãèçìàìè;

2. êîììóíèêàòèâíàÿ ïðåäïîëàãàåò îáùåíèå ìåæäó ãîâîðÿùèì è ñëóøàþùèì,

òàê êàê îäíà èç èõ îñíîâíûõ ôóíêöèé � ôóíêöèÿ êîììóíèêàöèè, èëè îá-

ùåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåãî âçàèìíûé îáìåí âûñêàçûâàíèÿìè;

3. ïîçíàâàòåëüíàÿ èëè êîãíèòèâíàÿ ôóíêöèÿ � îïîñðåäîâàííîå ñîçíàíèåì îò-

ðàæåíèå îáúåêòîâ ðåàëüíîãî ìèðà, ñïîñîáñòâóþùåå èõ ïîçíàíèþ [7].

Ðàññìîòðèì ïîíÿòèå òðàíñôîðìàöèè ôðàçåîëîãè÷åñêîé åäèíèöû ïîäðîáíåå.

Êàæäûé ñóùåñòâóþùèé ÿçûê � ýòî ñëîæíàÿ çíàêîâàÿ ñèñòåìà, ñ òå÷åíèåì

âðåìåíè ïîäâåðãàþùàÿñÿ åñòåñòâåííûì äëÿ íåå èçìåíåíèÿì. Òàê, ÿçûê ÿâëÿåòñÿ

№1 июль 2024

229



íåóñòîé÷èâîé ñèñòåìîé, âñ¼ âðåìÿ ðàçâèâàÿñü: ïîïîëíÿÿ ñâîé ëåêñè÷åñêèé ôîíä

íåðåäêî çàèìñòâîâàííûìè ñëîâàìè, âèäîèçìåíÿÿñü ëåêñè÷åñêè è ãðàììàòè÷åñêè

è äàæå òåðÿÿ íåêîòîðûå ÿçûêîâûå åäèíèöû. Ðàçâèòèå ëþáîãî ñóùåñòâóþùåãî

ÿçûêà íå ñòîèò íà ìåñòå, êàê è åãî ôðàçåîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû. Èìåííî ïîýòîìó,

âîïðîñ î âèäîèçìåíåíèè ñîñòàâà ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáîðîòîâ, áåðóùèõ çà îñíîâó

óñòîé÷èâûå ôðàçåîëîãèçìû, ïîäâåðãàÿ èõ ìîäåðíèçàöèè: äîïîëíÿÿ èõ íîâûìè

êîìïîíåíòàìè è ÷åðòàìè âñåãäà ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé òåìîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ.

Òðàäèöèîííî, ïîä òðàíñôîðìàöèé ÔÅ ïîíèìàåòñÿ ëþáîå (ôîíåòè÷åñêîå, ëåê-

ñè÷åñêîå, ñèíòàêñè÷åñêîå, ñåìàíòè÷åñêîå è äð.) èçìåíåíèå, êîòîðîå âåäåò ê îò-

êëîíåíèþ îò íîðìû. Ôðàçåîëîãèçìû è èäèîìû ñîäåðæàò â ñåáå èñòîðèþ, ìèðî-

âîççðåíèå ëþäåé, à òàêæå èõ òðàäèöèè, çíàíèÿ è îïûò, ïåðåäàþùèéñÿ îò ïðåäêîâ

ê ïðåäêàì, ãîâîðÿùèõ íà ýòîì ÿçûêå. Îíè ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì ñâîåé ýïîõè.

Òðàíñôîðìàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ÿçûê íå ïåðåñòàåò ðàç-

âèâàòüñÿ, íî åùå è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèäàòü ñâîåìó òåêñòó, ðå÷è èëè ïåðñîíàæó

áîëüøåé ýêñïðåññèâíîñòè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå èëè

â íàó÷íûõ òåêñòàõ ïîäîáíûå îòêëîíåíèÿ îò óçóñà âñòðå÷àþòñÿ íå òàê ÷àñòî.

Ïðåîáðàçîâàííûå ÔÅ ïðèñóùè ðàçãîâîðíîé ðå÷è, ìåäèà ïðîñòðàíñòâó: õóäî-

æåñòâåííûì ôèëüìàì, ïåñíÿì, àíèìàöèè, æóðíàëàì è ò.ä. Îíè íåñóò â ñåáå

þìîðèñòè÷åñêèé è ñàðêàñòè÷åñêèé ýôôåêòû è ïðèäàþò ýìîöèîíàëüíîñòè, ïî-

ìîãàÿ ïîä÷åðêíóòü âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå áîëåå ÿðêî. Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî

äàííàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ êàê íèêîãäà àêòóàëüíîé, òàê êàê âñå ÷àùå â óñòíîé

è ïèñüìåííîé ðå÷è îòìå÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ¾äåôîðìèðîâàííûõ ÔÅ¿.
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Òðàíñôîðìàöèÿì ÔÅ ïîñâÿùåíû ðàáîòû òàêèõ âûäàþùèõñÿ ëèíãâèñòîâ, êàê

À.Â. Êóíèíà, À.Ð. Àáäóëëèíîé, À.À. Èçîòîâîé, À.Ñ. Íà÷èñ÷èîíå, Àðåô Àëè

Ñàëàõ Àëäàèáàíè, Â.Â. Ãîðëîâà, Ò.Ñ. Ãóñåéíîâîé, Í.Ì. Øàíñêîãî, Â. Ìîëî-

äûõ è äð. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðàáîòû ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ ëèíãâèñòîâ, ìîæíî

ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íå ñóùåñòâóåò åäèíîé, ñîãëàñîâàííîé êëàññèôèêàöèè òðàíñ-

ôîðìèðîâàííûõ ÔÅ, òàê æå êàê è íå ñóùåñòâóåò åäèíîé êëàññèôèêàöèè ñàìèõ

ÔÅ.

Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ êëàññèôèêàöèè À.Ð. Àáäóëëè-

íîé, âåäü îíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ¼ìêèõ êëàññèôèêàöèé ïðåîáðàçîâàííûõ

ÔÅ. Äàííîå èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëåíî â å¼ äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå ¾Êîíòåê-

ñòóàëüíûå òðàíñôîðìàöèè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö â àíãëèéñêîì è ðóññêîì

ÿçûêàõ¿. Â íåé àâòîð ñèñòåìàòèçèðóåò âñå òèïû ñóùåñòâóþùèõ òðàíñôîðìàöèé

ÔÅ íà òàêèå òðè ãðóïïû, êàê:

1. ïðåîáðàçîâàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñîäåðæàòåëüíóþ ñòîðîíó ÔÅ, íî íå íàðóøà-

þùèå èõ ñòðóêòóðó;

2. ïðåîáðàçîâàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó ÔÅ è òåì ñàìûì âíîñÿùèå íåêî-

òîðûå èííîâàöèè â èõ ñîäåðæàíèå;

3. ñëîæíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé êîìáèíàöèþ äâóõ è áîëåå

ïðè¼ìîâ îêêàçèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé.

Êàæäóþ èç ýòèõ òð¼õ ãðóïï À.Ð. Àáäóëëèíà äåëèò íà ïîäãðóïïû.

№1 июль 2024

231



Òàê, ïðåîáðàçîâàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñîäåðæàòåëüíóþ ñòîðîíó ÔÅ, íî íå íàðó-

øàþùèå èõ ñòðóêòóðó ñîäåðæàò â ñåáå:

1. íàðóøåíèå ñòèëèñòè÷åñêîé äèñòðèáóöèè. Ïðåæäå âñåãî, õîòåëîñü áû

äàòü îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ ¾äèñòðèáóöèÿ¿. Äèñòðèáóöèÿ � ¾ìíîæåñòâî âñåõ êîí-

òåêñòîâ, â êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ íåêîòîðûé ýëåìåíò, òî åñòü ìíîæåñòâî âñåõ

(ðàçëè÷íûõ) âîçìîæíûõ ïîçèöèé ýëåìåíòà îòíîñèòåëüíî ïîçèöèé äðóãèõ ýëå-

ìåíòîâ¿ [10];

2.ôðàçåîëîãè÷åñêèé êàëàìáóð. Ôðàçåîëîãè÷åñêèé êàëàìáóð òàêæå ìîæ-

íî íàçâàòü è äðóãèìè, áîëåå ðàñêðûâàþùèìè åãî ñóòü òåðìèíàìè, òàêèìè êàê:

� äâîéíàÿ àêòóàëèçàöèÿ;

� áóêâàëèçàöèþ çíà÷åíèé êîìïîíåíòîâ ÔÅ;

� äåôðàçåîëîãèçàöèÿ;

� phraseological pun (ôðàçåîëîãè÷åñêèé êàëàìáóð).

Â òî âðåìÿ, êàê ïðåîáðàçîâàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó ÔÅ è òåì ñàìûì

âíîñÿùèå íåêîòîðûå èííîâàöèè â èõ ñîäåðæàíèå, âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1. Çàìåíó ëåêñè÷åñêîãî êîìïîíåíòà èëè êîìïîíåíòîâ. Ñàìûé ÷àñòî

èñïîëüçóåìûé òèï òðàíñôîðìàöèè ÔÅ. Çàìåíà ëåêñè÷åñêîãî êîìïîíåíòà èëè

êîìïîíåíòîâ èñïîëüçóåòñÿ, ïðåèìóùåñòâåííî, äëÿ óòî÷íåíèÿ çíà÷åíèÿ ïðè ïî-

ìîùè ïîÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñåìû èëè ñåì. Ñåìà � äèôôåðåíöèàëüíûé

ñåìàíòè÷åñêèé ïðèçíàê, êîìïîíåíò çíà÷åíèÿ, êîòîðûé âûÿâëÿåòñÿ ïðè ñîïî-
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ñòàâëåíèè çíà÷åíèè ðàçíûõ ñëîâ [6]. Òàêèå äîïîëíèòåëüíûå ñåìû îáðàùàþò íà-

øå âíèìàíèå íà èíäèâèäóàëüíûå ïðèçíàêè îáúåêòà, êîòîðûé îïèñûâàþò. Òàêæå

äàííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñèëåíèÿ èëè îñëàáëåíèÿ çíà÷åíèÿ.

2. Âêëèíèâàíèå. Ñîãëàñíî À.Ð. Àáäóëëèíîé, âêëèíèâàíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé

èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ òðàíñôîðìàöèé. ×àùå âñåãî, èñïîëüçóþùååñÿ äëÿ

ïðèäàíèÿ ýêñïðåññèâíîñòè, âíåñåíèÿ ÿñíîñòè èëè äëÿ óñèëåíèÿ çíà÷åíèÿ âû-

ñêàçûâàíèÿ. Êîíòåêñò ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìîòèâàòîðîì â èñïîëüçîâàíèè àâòîðîì

âêëèíèâàíèÿ.

3. Ðàçîðâàííîå èñïîëüçîâàíèå ÔÅ. Ðàçîðâàííîå èñïîëüçîâàíèå ÔÅ ÿâ-

ëÿåòñÿ âòîðûì âèäîì òèïîâ âêëèíèâàíèÿ. Òàêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ïîäðàçóìåâàåò

ïîä ñîáîé ñàìîäîñòàòî÷íîñòü ÔÅ â ñåìàíòè÷åñêîì è ñòèëèñòè÷åñêîì ïëàíå, ïî-

ýòîìó ïðè ðàçðûâå ÔÅ âêëèíèâàþùèìèñÿ ýëåìåíòàìè â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ñèí-

òàêñè÷åñêè íå çàâèñÿùèå ââîäíûå è ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ [7]. Äîñòàòî÷íî

÷àñòî, ïðè ðàçðûâå ÔÅ ìîæíî âñòðåòèòü èñïîëüçîâàíèå èíâåðñèè. Èíâåðñèÿ íà-

äåëÿåò êàêîé-ëèáî êîìïîíåíò îïðåäåëåííîé ýìîöèîíàëüíî-ñìûñëîâîé îêðàñêîé.

À.Ð. Àáäóëëèíà îòìå÷àåò, ÷òî òàêàÿ ãðàììàòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ âñòðå÷àåòñÿ

ó ãëàãîëüíûõ ôðàçåîëîãèçìîâ è äîïîëíåíèÿ.

4. Ýëëèïñèñ � ïðîïóñê (îïóùåíèå) ýëåìåíòà ôðàçåîëîãèçìà, ëåãêî âîññòà-

íàâëèâàåìîãî â äàííîì êîíòåêñòå èëè ñèòóàöèè [8]. Ýëëèïñèñ òðåáóåò çíàíèÿ

ÿäðà ôðàçåîëîãè÷åñêîãî âûñêàçûâàíèÿ è ïîíèìàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ýòèì ñàìûì

ÿäðîì, à ÷òî ìîæåò áûòü óñå÷åíî â ïðîöåññå òðàíñôîðìàöèè áåç íàíåñåíèÿ óùåð-

áà êîíòåêñòó. Äàííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äîâîëüíî ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ íîñèòåëÿìè,
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ïîñêîëüêó ýëëèïñèñ çà÷àñòóþ îáðàùàåòñÿ ê àëëþçèè. Çíàíèå è ïîíèìàíèå àë-

ëþçèé ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì âûñîêîãî óðîâíÿ çíàíèÿ ÿçûêà [9]. Êàê è âêëèíè-

âàíèå, ýëëèïñèñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîáàâëåíèÿ ýêñïðåññèâíîñòè âûñêàçûâàíèÿ,

äåòàëèçàöèè è óñèëåíèÿ îáðàçíîñòè. Îïðåäåëèòü ýëëèïñèñ ìîæíî ïî òîìó, ÷òî

â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îí èñïîëüçóåòñÿ â äèàëîãàõ ìåæäó ïåðñîíàæàìè.

5. Äîáàâëåíèå êîìïîíåíòà èëè êîìïîíåíòîâ. Ôóíêöèåé òàêîé òðàíñ-

ôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ýêñïðåññèâíîå óòî÷íåíèå çíà÷åíèÿ. Äîáàâî÷íûìè êîìïî-

íåíòàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåäñòàþò ïðèëàãàòåëüíûå è íàðå÷èÿ. Â àí-

ãëèéñêîì ÿçûêå êîìïîíåíòû äîáàâëÿåòñÿ ê êîíöó ôðàçåîëîãèçìà, â òî âðåìÿ

êàê â ðóññêîì ÷àùå âñåãî ê íà÷àëó ôðàçåîëîãèçìà.

×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåé ãðóïïû, íàçûâàþùàÿñÿ ñëîæíûìè ïðåîáðàçîâà-

íèÿìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé êîìáèíàöèþ äâóõ è áîëåå ïðè¼ìîâ îêêàçèî-

íàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, òî îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1. ðàñøèðåííóþ ìåòàôîðó ; ðàñøèðåííàÿ ìåòàôîðà ÿâëÿåòñÿ ðåäêî çà-

äåéñòâîâàííîé òðàíñôîðìàöèåé è îäíîé èç ñàìûõ ñëîæíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

àâòîðîì è ïîíèìàíèÿ ÷èòàòåëåì, çðèòåëåì èëè ñëóøàòåëåì. Îíà ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé ïðèìåíåíèå àâòîðîì äîáàâî÷íûõ îáðàçîâ, îáúåäèíåííûõ îáùåé ¾ñâÿçüþ

ñ ìåòàôîðè÷åñêèì îáðàçîì ôðàçåîëîãèçìà¿;

2. ôðàçåîëîãè÷åñêèé ïîâòîð; ôðàçåîëîãè÷åñêèé ïîâòîð � ïîâòîð âñåãî

ôðàçåîëîãèçìà èëè åãî êîìïîíåíòà ñ ó÷åòîì êîíòåêñòà âûñêàçûâàíèÿ. Îí èñ-

ïîëüçóåòñÿ äëÿ óñèëåíèÿ çíà÷åíèÿ è äëÿ ïðèäàíèÿ âûðàçèòåëüíîñòè, à òàêæå

äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà íàïðÿæ¼ííîñòè. Èìåííî çàäóìêà è íàìåðåíèå àâòîðà
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îïðåäåëÿþò êàê áóäåò èñïîëüçîâàíà òàêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, êàê ôðàçåîëîãè÷å-

ñêèé ïîâòîð;

3. ôðàçåîëîãè÷åñêóþ àëëþçèþ;

4. ôðàçåîëîãè÷åñêîå íàñûùåíèå òåêñòà ; òàêîé òèï òðàíñôîðìàöèè ïîä-

ðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ñîâìåùåíèå îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà òðàíñôîðìèðîâàí-

íûõ ÔÅ â îäíîì òåêñòå. Öåëüþ ïðèìåíåíèÿ ôðàçåîëîãè÷åñêîãî íàñûùåíèÿ òåê-

ñòà ÿâëÿåòñÿ ÿðêàÿ ýêñïðåññèÿ òåêñòîâîãî îòðûâêà. Òàêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ èìååò

ñèëüíåéøåå ñòèëèñòè÷åñêîå âëèÿíèå íà ÷èòàòåëÿ [10].

Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ïðèìåðû òðàíñôîðìàöèè ÔÅ, èñïîëüçóþùèõñÿ êàê

ñðåäñòâî õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà.

1. Âêëèíèâàíèå.

�The night is still young

Take my hand and hold on

Let's party tonight

And make love till the moon is gone�;

Ôðàçåîëîãèçì �the night is young� ïåðåâîäèòñÿ êàê ¾íî÷ü åù¼ ìîëîäà¿.

Îäíàêî â äàííîé ïåñíå è âî ìíîãèõ äðóãèõ ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, òàêàÿ

ÔÅ íåðåäêî óïîòðåáëÿåòñÿ ñ âêëèíèâàíèåì íàðå÷èÿ still. Â ïåñíå Ñàíäðû è

Òîìàñà Àíäåðñà äàííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü,

÷òî ó íèõ åùå î÷åíü ìíîãî âðåìåíè äî ðàññâåòà. Îíè ïîþò, ÷òî íî÷ü òîëüêî

íà÷èíàåòñÿ è íå íóæíî ñëåäèòü çà âðåìåíåì, ïðèçûâàÿ íàñëàæäàòüñÿ îáùåñòâîì

äðóã äðóãà áåç ìûñëåé î çàâòðàøíåì äíå.
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(Sandra, Thomas Anders � �The night is still young� � ïåñíÿ).

Ïðèâåäåì åùå îäèí ïðèìåð âêëèíèâàíèÿ.

Ïåñíÿ �High hopes� ãðóïïû Panic at the Disco ïåðåïîëíåíà ôðàçåîëîãè÷åñêè-

ìè îáîðîòàìè, êàê è ïî÷òè âñ¼ èõ òâîð÷åñòâî.

�Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn't make a killing

Didn't have a dime but I always had a vision. . . �

Â îäíîì îòðûâêå ñî÷åòàþòñÿ òðè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáîðîòà �to shoot for the

stars � ñòðåìèòñÿ ê ÷åìó-òî âûñîêîìó, áîëüøåìó�, �to make a killing/living �

ñäåëàòü ìíîãî äåíåã, ðàçáîãàòåòü� è �didn't have a dime � íå èìåòü íè êîïåé-

êè�. Ñàìî íàçâàíèå ïåñíè ãîâîðèò íàì î òîì, ÷òî àâòîð èìååò âûñîêèå îæèäàíèÿ

è íàäåæäû. Èç äàííîãî îòðûâêà ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî âñ¼, ÷òî åñòü ó àâòîðà, îí

çàðàáîòàë òÿæåëûì òðóäîì, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îí �öå-

ëèëñÿ â çâåçäû� è âåðèë â ñâîé óñïåõ (Panic at the Disco High hopes � ïåñíÿ).

2. Ôðàçåîëîãè÷åñêîå íàñûùåíèå òåêñòà.

¾If Dudley's friends saw him sitting here, they would be sure to make a beeline

for him <...> He wouldn't want to lose face in front of the gang. . . ¿.

Â äàííîì îòðûâêå ðàñêðûâàåòñÿ õàðàêòåð Äàäëè, ïîä÷åðêèâàÿ åãî òðóñëè-

âîñòü è çàâèñèìîñòü îò ìíåíèÿ ñâåðñòíèêîâ. Òàê, îí íå õî÷åò îïîçîðèòüñÿ ïåðåä

ñâîèìè äðóçüÿìè, â òî æå âðåìÿ áîÿñü ñïðîâîöèðîâàòü Ãàððè. Â äàííîì òåêñòî-

âîì îòðûâêå óïîòðåáëÿþòñÿ äâà ôðàçåîëîãèçìà �to make a beeline for smth./smb.

� íàïðàâèòüñÿ ïðÿìèêîì ê ÷åìó-ëèáî� è �to lose face � óïàñòü â ãðÿçü ëèöîì;
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ïîòåðÿòü óâàæåíèå� , êîòîðûå ñëèâàþòñÿ â òèï òðàíñôîðìàöèè ôðàçåîëîãè÷å-

ñêîãî íàñûùåíèÿ (J.K. Rowling �Harry Potter and the Order of the Phoenix�, 2003).

3. Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ïîâòîð.

Ðàññìîòðèì ïðèìåð èç ïðîèçâåäåíèÿ ¾Ðåöåïòû Äîêòîðà Ìåðèîëüäà¿ ×àðëü-

çà Äèêêåíñà, îäíîãî èç òåõ ïèñàòåëåé, êîòîðûé äîâîëüíî ÷àñòî èñïîëüçîâàë

ïðåîáðàçîâàííûå ôðàçåîëîãèçìû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ÷àùå âñåãî ñ öåëüþ

ñîçäàòü þìîðèñòè÷åñêèé ýôôåêò.

¾. . . I don't undertake to decide; but in a cart it does come home to you? and

stick to you. Violence in a cart is so violent, and aggravation in a cart is

so aggravating.¿

Â äàííîì îòðûâêå àâòîð èñïîëüçóåò ôðàçåîëîãè÷åñêèé ïîâòîð �violence is

violent� è �aggravation is aggravating� â ñî÷åòàíèè ñ âêëèíèâàíèåì ìåñòîèìå-

íèÿ �so�, òåì ñàìûì óñèëèâàÿ ýêñïðåññèâíîñòü â îïèñàíèè æåíû ãëàâíûì ãåðî-

åì ïðîèçâåäåíèÿ. Òàêèì ïðåîáðàçîâàíèåì ÔÅ ãëàâíûé ãåðîé îïèñûâàåò êîí-

ôëèêòíûé è âçðûâíîé õàðàêòåð æåíû (Charles Dickens � ¾Doctor Marigold's

Prescriptions¿ 1865 � êíèãà).

4. Ðàçîðâàííîå èñïîëüçîâàíèå ÔÅ.

¾I may never sleep tonight

As long as you're still burning bright.

If i could trade mistakes for sheep,

Count me away before you sleep. . . ¿

Èäèîìà �count sheep� ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ãîâîðåíèè î áåññîííèöå, êàê è
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â ðóññêîì, òàê è â àíãëèéñêîì ÿçûêå. ×åëîâåê ñ÷èòàåò îâåö, ïðûãàþùèõ ÷åðåç

çàáîð, è òåì ñàìûì îòâëåêàåòñÿ è çàñûïàåò. Â äàííîì îòðûâêå àâòîð ïðîâîäèò

àëëåãîðèþ ìåæäó îâöàìè è îøèáêàìè, ïîäðàçóìåâàÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî ñîâåð-

øåííûõ èì îøèáîê íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ìîæíî ñ÷èòàòü ïåðåä ñíîì, âìåñòî

ïðèâû÷íûõ îâåö. Â äàííîì îòðûâêå ïðèìåíÿåòñÿ òðàíñôîðìàöèÿ ðàçîðâàííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ ÔÅ. Äàííîå âèäîèçìåíåíèå ôðàçåîëîãèçìà äåëàåò ïåñíþ î÷åíü

ýìîöèîíàëüíîé è ïå÷àëüíîé. Ïîä ¾îáìåíÿòü îøèáêè íà îâåö¿ àâòîð ïîäðàçó-

ìåâàåò ñòðåìëåíèå ê ïðîùåíèþ ãðåõîâ èëè øàíñó èñïðàâèòü ïðîøëûå îøèáêè,

òàê ìû ïîíèìàåì, ÷òî îí ðàñêàèâàåòñÿ è åìó æàëü (Panic at the Disco "Trade

mistakes"� ïåñíÿ).

5. Çàìåíà êîìïîíåíòà/êîìïîíåíòîâ.

Çàìåíà êîìïîíåíòà èëè êîìïîíåíòîâ ÔÅ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ÷àñòûõ

òèïîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ.

Òàê, â ìóëüòèïëèêàöèîííîì ñåðèàëå ¾Âðåìÿ ïðèêëþ÷åíèé¿, ðàññêàçûâàþ-

ùåì î ïðèêëþ÷åíèÿõ ìàëü÷èêà Ôèííà è åãî ñîáàêè Äæåéêà, ðåãóëÿðíî ôèãó-

ðèðóåò âèäîèçìåíåííûé ôðàçåîëîãèçì "Oh my Glob!". Èçíà÷àëüíóþ ôîðìó

ýòîãî ôðàçåîëîãèçìà ìîæíî óãàäàòü áåç îñîáûõ óñèëèé. Â ýòîì ïðèìåðå ïðî-

èñõîäèò çàìåíà êîìïîíåíòà �God� íà �Glob�. Íà ïåðâûé âçãëÿä äàííàÿ çàìåíà

êîìïîíåíòà êàæåòñÿ ñäåëàííîé â öåëÿõ þìîðèñòè÷åñêîãî ýôôåêòà, îäíàêî ýòî

íå òàê. Ïîçäíåå â ìóëüòôèëüìå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî âî Âñåëåííîé ýòîãî ìóëü-

òèêà Ãëîá Ãîá Ãðîá Ãðîä ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì áîæåñòâà. Äëÿ ïîíèìàíèÿ

äàííîé èíôîðìàöèè íàì òàêæå òðåáóåòñÿ êîíòåêñò.
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Â îäíîé èç ñåðèé ìóëüòñåðèàëà ýòà ôðàçà ðàñêðûâàåò ñóùíîñòü ïåðñîíàæà è

îáúÿñíÿåò åãî õàðàêòåð. Â ñåðèè �You made me� ïîêàçûâàåòñÿ ðàçãîâîð ìåæäó

ïåðñîíàæàìè Ïðèíöåññîé Áàááë-Ãàì è Ëåìîíãðàññîì:

PRINCESS BUBBLEGUM. � ¾But you don't get along with others! I don't

understand you, Lemongrab!

LEMONGRAB. � No one understands me! I am alone and you made me like this!

You made me! You're my Glob!¿

Ïðèíöåññà ÿâëÿåòñÿ ó÷¼íûì, à Ëåìîíãðàññ å¼ òâîðåíèåì. Ïðè ñîçäàíèè Ëå-

ìîíãðàññà Ïðèíöåññà ñîâåðøèëà îøèáêó â ñâîèõ ðàñ÷åòàõ, îò÷åãî Ëåìîíãðàññ

ïîëó÷èëñÿ áåçóìíûì. Ëåìîíãðàññ íå â ñåáå, íî îí îñîçíàåò ñâî¼ ñîñòîÿíèå, îí

ãëóáîêî íåñ÷àñòåí, âåäü íèêòî åãî íå ïîíèìàåò. Â ñâî¼ì îäèíî÷åñòâå îí îáâèíÿ-

åò ñâîåãî ñîçäàòåëÿ, ÷òî íàòàëêèâàåò íà ìûñëü î Âèêòîðå Ôðàíêåíøòåéíå è åãî

÷óäîâèùå (¾Adventure time¿, ¾You made me¿, season 4, episode 20).

Â êà÷åñòâå îáùåãî âûâîäà ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî òðàíñôîðìàöèÿ ÔÅ ïðèäà-

åò ïåðñîíàæàì áîëüøåé ýêñïðåññèâíîñòè, ïîìîãàåò ëó÷øå ïîêàçàòü èõ õàðàêòåð

è âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå. Õîòÿ íåêîòîðûå ëèíãâèñòû íàçûâàþò òðàíñôîðìàöèþ

ÔÅ ¾äåôîðìàöèåé¿, áîëüøèíñòâî ïðèäåðæèâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî àâòîðñêèå èç-

ìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íîðìîé, êàê â ðå÷è, òàê è â ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
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В России грантовая деятельность имеет свои особенности и проблемы. К при-

меру, одной из основных проблем конкурса является недостаточная прозрач-

ность процесса выдачи грантов и отбора проектов. Возникают также вопросы

по критериям, которые используются при выборе проектов.

Актуальность данного исследования обусловлена значением финансовой под-

держки для студентов в области науки и образования. Целью работы является

выявление пользы грантов для студентов и определение перспектив их исполь-

зования. Методы исследования включают анализ литературы и статистические

данные.

Стоит отметить, что гранты, несмотря на проблемы, продолжают оставаться

важным источником финансирования для многих социальных проектов, позво-

ляя реализовать новые идеи и разработки.

Имея огромный потенциал, гранты используются для решения социальных

проблем и развития общества.

Гранты зародились в России менее тридцати лет назад, являются относитель-

но новым явлением и сейчас играют значительную роль в современной акаде-

мической среде, обеспечивая студентов финансовой поддержкой для осуществ-

ления научных исследований, участия в конференциях и публикаций. Несмотря

на это, важно проанализировать, как именно гранты влияют на академическое

развитие студентов.
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Грант – это вид финансовой поддержки, предоставляемый организациями,

фондами или государством для реализации конкретного проекта или исследо-

вания [1].

Грантовая деятельность является неотъемлемой частью современного обще-

ства и направлена на стимулирование научной деятельности, финансовой под-

держки и профессионального развития студентов.

Гранты представляют возможность студентам реализовать свои проекты и

идеи, а также принимать активное участие в образовательных и культурных

мероприятиях. Получение гранта – это возможность повысить академическую

эффективность студента и реализовать свои идеи.

Стоит отметить, что государственные гранты могут быть научными, иннова-

ционными и научно-техническими, но каждый из данных грантов предназначен

под определённые цели и задачи (научные исследования, внедрение инноваций,

обучение).

К примеру, государственные гранты финансируются из соответствующего

бюджета, а также предоставляются на различные цели и направления [2].

Еще одним видом являются частичные гранты. Они имеют особенность не

классифицироваться по конкретным направлениям, а разделение в данных про-

граммах происходит на основе критериев налогообложения. Критерии позволя-

ют выделить гранты, которые освобождены от налогообложения, а также те, на

которые имеется налог.

Можно отметить, что от источника финансирования выделяются гранты,
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представляемые Президентом и Правительством РФ, субъектами РФ и муни-

ципалитетами [3].

Проведение анализа опыта использования гранта на основе программы «Ро-

смолодёжь.Гранты» позволяет сделать выводы относительно эффективности

разработки и реализации проектов.

Во-первых, это развитие научных навыков – получение гранта позволяет про-

водить исследования в области реализации, углублять знания студента по опре-

деленной тематике, а самое главное – приобретать практические навыки в реа-

лизации гранта.

Во-вторых, грант способствует публикации научных статей, что в большей

степени повышает значимость работы студента.

В-третьих – это участие студента в научных конференциях, помогающее сту-

дентам представить свои исследования широкой аудитории.

В-четвертых – это стимулирование карьерного роста – получение гранта по-

вышает построение успешной научной и профессиональной карьеры студента.

Последующий анализ указанных выше аспектов позволяет утверждать, что

грант и его эффективное использование представляют собой значимый меха-

низм, способствующий успешной реализации потенциала студента в разнооб-

разных областях деятельности [4].

При анализе данной темы следует отметить, что в настоящее время гранто-

вая деятельность представляет собой комплексную систему, включающую раз-

нообразные проекты и программы, ориентированные на поддержку молодежи в
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различных сферах. Основная цель грантового финансирования заключается в

поощрении творческой активности, развитии потенциала студентов, поддержке

молодых предпринимателей и стимулировании инноваций [5].

Однако следует отметить, что в данной области также присутствуют недо-

статки. Некоторые из них включают в себя недостаточную прозрачность в про-

цессе отбора грантовых проектов, неравномерное распределение грантовых

средств между различными областями и недостаточную оценку эффективно-

сти использования выделенных средств. Эти проблемы могут затруднять эф-

фективное функционирование грантовой системы и достижение поставленных

целей.

1. Отсутствие четкого контроля и мониторинга результатов грантового про-

екта, в конечном итоге приводящие к неэффективности использования гранто-

вых средств.

2. Бюрократические сложности для тех, кто не имеет опыта в подобных про-

цедурах доставляют затруднения.

3. Давление на студентов может оказать ограниченный срок реализации про-

екта, что может отрицательно сказаться на качестве выполнения [6].

В контексте грантовой деятельности выявлены основные недостатки, с ко-

торыми студенты могут столкнуться. Для эффективной подготовки студентов

к потенциальным трудностям рекомендуется внедрить следующие советы, спо-

собствующие преодолению данных проблем.

Во-первых, при подаче заявки на грантовый конкурс необходимо разработать
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четкий план действий, а также механизмы, которые позволят контролировать

все этапы реализации проекта. Это поможет избежать неэффективного исполь-

зования средств.

Во-вторых, студентам, которые ранее не имели возможности реализации гран-

товых проектов, стоит пройти курсы, которые смогут значительно облегчить

процесс подачи заявки на конкурс, в перспективе эффективно управлять про-

ектом для достижения максимальных результатов.

В-третьих, чтобы успешно реализовывать проект, необходимо разработать

четкий график работы и следить за его четким выполнением.

В-четвертых, студенту при возникновении спорной ситуации, затрудняющей

дальнейшую реализацию проекта, необходимо незамедлительно обращаются за

помощью в отдел отчетности грантового конкурса, где в ближайшее время на-

ставник или специалист окажет помощь или проконсультирует по спорным во-

просам.

Предложенные советы направлены на повышение эффективности участия

студентов в грантовой деятельности и помогут им успешно преодолевать воз-

можные трудности, с которыми они могут столкнуться в данном процессе [7].

Продолжая исследования в области грантов в молодежной среде, необходи-

мо выделить основные проблемы, характеризующие данный сегмент академи-

ческой деятельности. В контексте анализа грантов для молодежи отмечается

следующее:

1. недостаточно информации – многие студенты не знают о существовании
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программ поддержки, а также условий получения;

2. отсутствие перспектив в различных регионах – в некоторых регионах Рос-

сии отсутствует или сильно ограничен доступ к грантовой поддержке, что в

конечном итоге приводит к неравномерному развитию молодежных инициатив

по всей России;

3. высокая конкуренция за гранты среди молодежи, что в настоящий момент

негативно влияет на успешное привлечение финансовой поддержки;

4. недостаток или отсутствие подготовки для написания и реализации каче-

ственных грантовых заявок.

Отмечается, что в течение каждого последующего года программа грантовой

поддержки непрерывно совершенствуется с целью упрощения процесса подачи

заявок на конкурсы и повышения эффективности финансирования научных ис-

следований. В данном контексте представляется важным обращение к недавним

примерам улучшений в программах грантов.

1. Для подачи заявок на грантовый конкурс многие программы переходят

на онлайн-платформы, это с практической точки зрения удобно для заявите-

ля, позволяя в несколько шагов загружать документы, а в режиме реального

времени отслеживать статусы проектной заявки.

2. В последний год значительно упростилась форма заявки на грантовый

конкурс, уменьшился объем информации, а процесс подачи стал интуитивно

понятнее.

3. Стоит отметить, что многие программы предлагают обратную связь и кон-
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сультацию грантополучатей в процессе работы над реализацией проекта.

Эти примеры изменений в программах грантовой поддержки свидетельству-

ют о стремлении к постоянному улучшению процесса финансирования научных

проектов, что, в свою очередь, способствует развитию научного сообщества и

инновационной деятельности.

В итоге данное исследование подтверждает, что финансовая поддержка в

виде грантов имеет большое значение для студентов, занимающихся наукой

и образованием. Результаты исследования выявили, что гранты способствуют

развитию научных навыков. Важность грантов для успешной академической

карьеры студентов подчеркнута, что свидетельствует о необходимости постоян-

ного улучшения процесса подачи заявок на гранты и расширения доступных

ресурсов и возможностей для студентов в целях обеспечения эффективной под-

держки научных исследований и образовательных проектов.
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