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УДК 811.111 

Ажакина Т.А., Кузнецова Т.И., Бабанина Е.Ю. 

Особенности перевода научных текстов в области наркологии 

Ажакина Татьяна Анатольевна, студентка 4 курса бакалавриата Факультета управления и гуманитарных наук; 

e-mail: ajtatyana@yandex.ru  

Кузнецова Татьяна Игоревна, д.п.н., профессор кафедры иностранных языков; 

Бабанина Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков.  

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия. 

В данной статье рассматриваются отдельные вопросы перевода англоязычных статей по направлению 

«Наркология», которые обусловлены не только наличием типичных для всех англо-русских переводов особенностей, 

но и различиями в терминологии, связанными с функционированием направления «Наркология» в отличной от 

англоязычной правовой и медицинской среде. 

Ключевые слова: наркология, наркотики, потребитель наркотиков, привыкание, злоупотребление, грамматические 

трансформации. 

FEATURES OF TRANSLATION OF SCIENTIFIC TEXTS IN THE FIELD OF NARCOLOGY 

Azhakina Tatyana Anatolyevna, Kuznetsova Tatiana Igorevna, Babanina Elena Yurievna 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia. 

This article deals with some issues of translation of English-language articles in the field of "Narcology", which are due not 

only to the presence of features typical of all English-Russian translations, but also differences in terminology related to the 

functioning of the field of "Narcology" in a legal and medical environment different from English. 

Keywords: narcology, drugs, drug user, addiction, abuse, grammatical transformations. 

 

Наркомания и связанный с ней незаконный оборот 

наркотиков являются негативным явлением, которое 

оказывает влияние практически на все стороны жизни 

человека, общества и государства - социальную, 

медицинскую, экономическую и, порой, 

политическую сферы. Эта беда не обходит стороной 

практически ни одно государство. 

При этом единых универсальных способов 

лечения больных наркоманией, как и путей 

противодействия незаконным деяниям, связанным с 

распространением наркотиков, на настоящий момент 

мировое сообщество не выработало - они разнятся от 

замены врачами одних наркотиков аналогичными 

препаратами и минимизации последствий до смертной 

казни за наркопреступления.  

Именно поэтому изучение передового опыта, 

рациональных исследований медицинских аспектов 

влияния наркотиков на человека, пагубных 

последствий злоупотребления ими, доведение этой 

информации до самой широкой аудитории, и, в 

первую очередь, до подрастающего поколения, 

является животрепещущей потребностью 

сегодняшнего дня.  

Немаловажная роль при этом отводится 

зарубежным источникам – научным разработкам и 

литературе, результатам практического применения 

прогрессивных методик. В этой связи так важно 

донести до русскоязычной аудитории точно, полно, 

ясно и вместе с тем «средствами, именно средствами 

другого языка» [1] (в данном случае русского) мысль, 

высказанную на чужом языке.  

Безусловно, лексика англоязычных текстов в 

данной области, изобилует, прежде всего, 

медицинскими терминами, особенностью которых 

является использование слов, берущих свое начало в 

латинском и греческом языках (morphine, 

amphetamine, superior, inferior, corpus  и другие). 

Вместе с тем при переводе материала из 

рассматриваемой области приходиться также 

учитывать необходимость использования 

специфических знаний, различных 

узкопрофессиональных справочников, в том числе 

медицинских и юридических, а еще соотносить 

перевод с русской терминологией и общепринятыми 

международными понятиями. Например, EGD - 

эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС, ЭФГДС), heroin 

maintenance treatment – героиновая заместительная 

терапия, WHO International Classification of Diseases - 

Международный классификатор болезней Всемирной 

организации здравоохранения, Drug abuse changes 

neurophysiological functions at multiple cellular and 

molecular levels in the addicted brain. - Злоупотребление 

наркотиками изменяет нейрофизиологические 

функции мозга зависимого человека на множестве 

клеточных и молекулярных уровней. 

При переводе необходимо знать аббревиатуры, 

сокращения из наркологической области и связанной 

с ней иной деятельности:  

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction) - Европейский центр мониторинга 

наркотиков и наркозависимости,  

CND (United Nations Commission on Narcotic 

Drugs) – Комиссия ООН по наркотическим средствам 

[2].  

Англоязычные научные тексты по направлению 

«Наркология», как, впрочем, и русские работы в этой 

области, отличает частое использование глаголов в 3-

mailto:ajtatyana@yandex.ru
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м лице единственного и множественного числа либо 

безличной формулировки:  

«A lot has been done to study» – много было сделано 

для изучения,  

«This review highlights the importance…» - в этом 

обзоре подчеркивается важность,  

«The contributions of protein kinases.. have also been 

considered…» - рассматривалась также роль 

протеинкиназы. 

Научный стиль не предполагает использование 

слов, выражающих чувства либо отношение к 

предмету и минимизирует присутствие 

прилагательных. Вместо этого текст изобилует 

цифрами, их анализом, фактами, аргументами. Все это 

мы можем наблюдать и в англоязычных текстах 

рассматриваемого стиля.  

Для сохранения практической значимости и 

научной ценности содержания иностранного текста 

при работе с английским оригиналом используется 

фактически весь спектр переводческих 

трансформаций (лексических, грамматических, 

комплексных, иных). При этом, если посмотреть 

классификацию переводческих трансформаций 

ведущих специалистов в области лингвистики, то она 

разнится и не ограничивается приведенными здесь [3-

4]. 

«Most drugs belonging to this class (e.g., aripiprazole, 

lithium) constitute the therapeutic strategy used for many 

of our patients with psychiatric comorbidity, thus making 

them available for abuse.» - Большинство препаратов 

этого класса (например, арипипразол, литий) 

используются в терапевтическом лечении многих 

наших пациентов с сопутствующими 

психиатрическими заболеваниями, что делает 

препараты доступными для злоупотребления ими. Как 

видно из приведенного примера, применены и 

транслитерация, и замена, и добавление, и опущение. 

В процессе работы над англоязычным текстом 

находят свое применение и такие трансформационные 

действия как метонимический сдвиг («A member of the 

basic.... has been attracting much interest». - Вызывает 

большой интерес член основного…, глагольная 

метонимия, при которой состояние переводится 

действием); перевод монорем («The drug causes 

«progressive and extensive» skin ulcers full of dead tissue, 

the new advice to physicians says». - В новых 

рекомендациях для врачей говорится, что препарат 

вызывает «прогрессирующие и обширные» кожные 

язвы, заполненные омертвевшими тканями) и дирем 

(«One cannot reject a steady exponential growth model…» 

- Нельзя отвергать модель устойчивого 

экспоненциального роста (перевод диремы с 

неопределенным подлежащим). 

В процессе перевода текстов наркологической 

тематики довольно часто используется такой вид 

трансформации как замена прилагательных 

существительным, например: 

mechanisms of memory formation impairment - 

механизмы нарушения формирования памяти,  

gastric lavage – промывание желудка,  

decontamination techniques – методы 

обеззараживания, 

drug abuse – злоупотребление наркотиками, 

Current Research Funds - фонд текущих 

исследований. 

Кроме этого, в российской практике не всегда 

происходят события, встречающиеся в других 

странах, как, например, «Columbia-Suicide Severity 

Rating Scale (C-SSRS) -  Колумбийская шкала степени 

риска суицидальных намерений». Однако, медики 

Российской Федерации сочли возможным 

пользоваться данным научным изысканием и привели 

это даже в своих рекомендациях [5]. В нашем 

обществе, например, не используется термин 

«добровольное самоотравление» (features of voluntary 

drug self-poisoning - особенностей отравления 

наркотиками), поскольку  «недобровольное» 

отравление, то есть  отравление, наступившее 

вследствие воздействия другого субъекта, относится 

уже к категории правонарушений (оказание услуг, не 

отвечающих установленным требованиям, 

причинение вреда здоровью и др.). Странным также 

выглядит для русскоговорящих термин 

«самоотравление», в котором, по сути, слово «self» для 

нас не имеет значения, и мы его считаем лишним. 

Следующий момент, с которым также необходимо 

считаться при переводе, – необходимость замены 

формы слова. Например, «the brain expression levels of 

BDNF...» лучше перевести – «на уровень присутствия 

BDNF в мозге...» либо «at low levels – на низком 

уровне», то есть в данном случае на языке реципиента 

мы не употребляем слово «уровень» во 

множественном числе, а переводим той формой, 

которая гораздо привычнее слуху русскоязычного 

человека, а суть высказывания от этого абсолютно не 

меняется. 

При переводе научных текстов невозможно 

обойтись без использования таких лексико-

семантических трансформаций как добавление и 

опущение: 

The second illustrates - Второй раздел (добавление) 

иллюстрирует. 

And overdose deaths are not directly related. - И 

смертность от передозировки не связана напрямую с 

наркотиками (добавление),  

Jalal showed that over the last 40 years fatal 

overdoses… - Джалал показал, что за последние 40 лет 

количество (добавление) смертельных случаев… 

To the eight major drugs separately… - по восьми 

основным наркотикам… (опущение). 

Для чего нужно это делать? Безусловно, для более 

точной передачи высказанной мысли. В первом и 

втором примерах, взятых из научной статьи, при 

дословном переводе «второй иллюстрирует» и 

«смертельные передозировки» русскоговорящий 

читатель подумает, что явно пропущены слова и будет 

прав, начав подбирать «уместные» выражения. 

В четвертом же предложении, исходя из контекста 

научной работы, слово «separately» не только является 

лишним, поскольку не несет никакой смысловой 

нагрузки, но и при переводе может ввести в 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/protein-kinases
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/aripiprazole
https://hip.phila.gov/document/3154/PDPH-HAN_Update_13_Xylazine_12.08.2022.pdf/


Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXVIII. 2024. № 11 

 10 

заблуждение русскоговорящего человека, поэтому 

переводчику его следует проигнорировать. 

«Table 3 summarizes results of the fit of the exponential 

curve to the eight major drugs separately as well as for all 

drugs combined. - В таблице 3 обобщены результаты 

соответствия экспоненциальной кривой по восьми 

основным наркотикам, а также для всех препаратов 

вместе взятых». 

Как известно в английском языке предпочтение 

отдается использованию пассивной формы глагола, в 

то время как в русском не часто прибегают к этой 

грамматической структуре. Поэтому, при 

возможности, при переводе passive voice следует 

подбирать русские обороты, в которых объект 

совершает действие, а не действие совершается над 

объектом, что больше соответствует нормам и 

функционированию русского языка. Например, 

«Seizures of the precursors ephedrine and 

pseudoephedrine amounting to 723 kilograms (both 

powders and tablets) were reported by 15 EU Member 

States in 2021.» - В 2021 году 15 государств - членов ЕС 

сообщили об изъятии 723 (общий вес) килограммов 

прекурсоров эфедрина и псевдоэфедрина (как в виде 

порошка, так и таблеток). То есть подлежащим в 

русском тексте стало слово, которое в английском 

имело функцию дополнения и стояло с предлогом 

«by». Также часто при переводе практикуется перевод 

пассивной формы возвратным глаголом, 

заканчивающимся на –ся. –сь. «Use of nonopioid 

analgesics and psychotropic drugs that were dispensed in 

the 3 months prior to and including the day of cohort entry 

was also evaluated» - Также оценивалось 

использование неопиоидных анальгетиков и 

психотропных препаратов, которые были назначены в 

течение 3 месяцев, предшествовавших дню включения 

в выборочную группу для исследования, включая этот 

день». В данном примере использовано безличное 

предложение с возвратным глаголом прошедшего 

времени. 

Еще одной из важнейших, на наш взгляд, 

трансформаций, является объединение либо членение 

предложений. 

«The above graph shows the cumulative annual figure 

for the number of drug overdose deaths reported in the US 

by month. It also shows that they are continuing to trend 

upwards. - На приведенном выше графике показаны 

совокупные годовые данные о количестве смертей от 

передозировки наркотиков, зарегистрированных в 

США, по месяцам, которые также демонстрируют их 

рост».  

В приведенном выше случае два простых 

предложения соединены в одно сложноподчиненное с 

помощью союза «которые». Сделано это было во 

избежание тяжеловесности конструкции, а также для 

показа единой смысловой цепочки, отраженной в 

тексте.  

«The main finding is largely a failure to replicate the 

United States result. - Повторение ситуации, имевшей 

место в США, в значительной степени невозможно. 

Таков основной вывод». В этом же английском 

предложении мы, по сути, читаем две мысли (первая – 

что повторение невозможно, вторая – это уже было в 

США). Поэтому одно простое английское 

предложение трансформировалось в два простых при 

переводе. 

Во втором случае грамматическая трансформация 

позволила точно расставить акценты, а также донести 

до русскоговорящего читателя в удобной для него 

форме все содержание оригинального текста. 

Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, 

что важнейшая роль при выборе того или иного вида 

языкового изменения принадлежит контексту, 

который определяет, конкретизирует и формирует 

значение речевой единицы.  

Соответственно, невозможно дать эквивалентный 

перевод вне текстуального поля. Например, 

«contingency management» применительно к 

наркологии переводится как «ведение срывов» (у 

больного наркоманией), «diversion methods» - это 

виды утечки (химических веществ из легального 

оборота в незаконный), а «the routes of administration» 

- способы потребления наркотиков. В то время как в 

деловой сфере «contingency management» и «the routes 

of administration» носят иной смысл, уводя нас в детали 

механизма управления бизнесом, а словосочетание 

«diversion methods» применяется и в области 

водоснабжения (перенаправление потоков, отводные 

каналы), и в медицине (при хирургическом лечении 

внутренних органов). 

Таким образом, точный выбор варианта перевода, 

применение широкой линейки трансформаций, 

соблюдение баланса между структурой английского и 

русского языков (имеется ввиду уход от излишнего 

усложнения либо их упрощения) будут 

способствовать достижению эквивалентного 

перевода, а, значит, выполнению задачи переводчика 

– расширению контактов между людьми науки, 

говорящими на разных языках.  
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Химия – это одна из ключевых наук, которая 

активно развивается в современном мире. Трудно 

переоценить всю важность достижений различных 

областей химии, которые охватывают многие сферы 

нашей жизни. Успехи российской химии невозможны 

без учёта достижений мировой науки. Обмен 

информацией между химиками различных стран, 

публикация научных статей и создание обучающих 

материалов традиционно осуществляются на 

английском языке, который является международным 

языком коммуникации в научном сообществе. 

Химическая научная литература характеризуется 

специфической лексико-семантической системой, 

представляющей собой трудную задачу для 

переводчика. Сложность перевода обусловлена 

высокой концентрацией терминологических единиц и 

аббревиатур, а также полисемией лексики, 

свойственной научному стилю.  

Особенностью химической терминологии 

является ее пересечение с общеупотребительной 

лексикой. Многие слова, имеющие в обиходной речи 

широкое значение, приобретают узконаправленный 

смысл в контексте химии. Например, такие лексемы 

как "заряд [charge]”, "скорость [speed]” или "реакция 

[reaction]” могут пониматься человеком, не связанным 

с химией, по-разному. Данный феномен полисемии 

требует от переводчика глубокого понимания 

предметной области и способности различать 

терминологическое и общеязыковое значение 

лексических единиц [1]. 

Не менее важную роль в точности перевода 

играют служебные части речи. Предлоги и союзы 

выполняют функцию структурирования 

синтаксических конструкций и обеспечения логико-

семантических связей между элементами текста. 

Плохой перевод может привести к искажению смысла 

и нарушению когерентности текста. 

Цель настоящей статьи – проанализировать 

особенности перевода химических текстов и способов 

их перевода на английский язык. Достижение данной 

цели требует решения следующих задач: 

1. Охарактеризовать лексические особенности, 

используемые при переводе аббревиатур, 

словосочетаний; 

2. Выделить специфичность переводческих 

трансформаций перевода химических текстов; 

3. Показать результативные приёмы повышения 

качества переводов технических текстов.  

В химической терминологии большое внимание 

уделяется аббревиации. Аббревиатура – это 

сокращенное слово или словосочетание, которое 

произносится по алфавитному списку начальных букв. 

В контексте английского языка данное определение 

остается в силе, однако из-за его международного 

статуса важно, чтобы аббревиатура была понятна 

всем. Техническая терминология содержит большой 

ряд аббревиатур. Органическая химия, к примеру, 

оперирует огромным множеством аббревиатур и 

сокращений, придающих описанию органического 

синтеза особую краткость.  Множество российских 

органиков использует аббревиацию для более легкого 

и быстрого способа донести свои мысли. Например, 

• DMHg – DiMethyl mercury [диметилртуть] 

• DMK – DiMethyl Ketone [диметилкетон] 

• DMSO – DiMethyl SulfOxide [диметилсульфоксид] 

• DMT – DiMethylTryptamine [диметилтриптамин] 
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• DNA – DeoxyriboNucleic Acid 

[дезоксирибонуклеиновая кислота] 

• DOC – Dissolved Organic Compounds 

[растворенные органические вещества] 

Некоторые же обозначения в органической химии 

не переводят и оставляют в англоязычной 

аббревиатуре (Рy – пиридин, LDA – диизопропиламид 

лития). В органической химии встречаются также 

аббревиатуры обозначающие процессы, например, 

CSAC – Chemical Safety Analysis and Control (анализ и 

контроль химической безопасности), а также свойств 

веществ или растворов – D – Dilute (разбавленный). 

Частая проблема заключается в том, что некоторые 

процессы, вещества или соединения имеют 

одинаковые аббревиатуры, к примеру DP – Differential 

Pressure [перепад давления]; DP – Dry Process [сухой 

процесс]. Полисемия аббревиатурных форм требует 

особого внимания к контексту их употребления во 

избежание неверной интерпретации. При их переводе 

необходимо произвести замену английского 

сокращения соответствующим русским, сопроводив 

её расшифровкой: API – АФС (активная 

фармацевтическая субстанция); LALLS – МРС 

(малоугловое рассеяние света). 

В 1919 году был учрежден Международный союз 

теоретической и прикладной химии (IUPAC), в рамках 

которого была создана комиссия по номенклатуре 

неорганической химии. В 1938 году после долгих 

обсуждений были опубликованы правила именования 

неорганических соединений, а в 1957 году были 

утверждены правила именования номенклатурных 

частей органической химии. В научных публикациях 

часто используются буквенные обозначения вместо 

структурных формул химических веществ. 

Сокращение Ph в химии подразумевает Phenyl, или 

«Фенил» при переводе на русский язык. Это знание 

важно для эффективного взаимодействия с научными 

публикациями, поскольку сокращения, такие как Ph 

(фенил), широко используются. Еще одним 

распространенным примером является сокращение Et 

(ethyl-CH2CH3). Например, вы можете встретить 

обозначения EtOH или CH3CH2OH, который известен 

для простого человека как этиловый спирт (этанол) 

[2]. 

Следует помнить, что в химических текстах 

встречаются разные трактовки перевода и нужно 

различать, бытовой перевод от узконаправленной 

лексики. Например, глагол run, который в 

большинстве случаев переводится как 

«бегать/бежать», в химическом контексте приобретает 

иные значение: Exhaust gases run through the sorbent bed 

before being released into the atmosphere [Выхлопные 

газы проходят через слой сорбента, прежде чем 

выбрасываются в атмосферу] [3]. 

Сложность перевода химических терминов 

возникает в основном при работе с терминами, 

объединенными в словосочетания. Это требует не 

только понимания контекста текста, но и достаточную 

эрудицию в языке перевода. Существует несколько 

основных приемов переводов терминов-

словосочетаний: описательный пример (analitical 

chemist – химик, который исследует лабораторно, 

анализирует и описывает состав, свойства, возможные 

реакции, побочные действия); калькирование 

(radioactive waste – радиоактивные отходы, superpower 

system – сверхмощная система); применение 

родительного падежа (structure of matter – структура 

вещества); использование предлогов (surface oil slick – 

нефтяная плёнка на поверхности воды); некоторые 

технические термины можно перевести с помощью 

транслитерации, например gas (газ), covalent 

(ковалентный). 

При переводе химических текстов могут 

использоваться уловки и приемы, которые помогают 

нам в полной мере раскрыть главную мысль перевода. 

К такие приемам относятся трансформации и их 

можно разделить на: лексические, грамматические и 

комплексные лексико-грамматические [4]. 

Суть лексических трансформаций состоит в 

«замене отдельных лексических единиц (слов и 

устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими 

единицами ПЯ, которые не являются их словарными 

эквивалентам и, т.е., которые имеют иное значение, 

нежели передаваемые ими в переводе единицы ИЯ. 

Одним из приемов лексической трансформации 

является конкретизация. Это уточнение или 

обобщение слова для достижения ясности, иногда в 

определенном контексте. Например, термин 

"алкоголь" может быть конкретизирован как "этанол" 

или "метанол". Приём генерализации противоположен 

конкретизации, т.к. он заключается в замене частного 

общим, видового понятия родовым. При переводе с 

английского на русский он применяется гораздо реже, 

чем конкретизация. 

Другой вид приемов лексической трансформации, 

который применяется при переводе текстов, это 

транскрипция и транслитерация – передача термина 

без перевода слова. При транскрибировании 

используется звуковая форма слова ИЯ, а при 

транслитерации — его написание с учетом 

грамматических правил. Используется в основном, 

когда у слова отсутствует устоявшийся эквивалент. 

Наиболее же распространён в переводе некий симбиоз 

транскрипции и транслитерации – в первую очередь, 

потому, что графическая и фонетическая структуры 

различных языков, в частности, английского и 

русского, очень сильно отличаются друг от друга. 

Пример: ion [ион], lidand [лиганд], polymer [полимер], 

chromatography [хроматография], cristal [кристалл]. 

Помимо транслитерации для языковых элементов, 

которые не имеют прямого аналога в целевом языке, 

иногда используется калькирование. Этот метод 

включает в себя перенос не звуковой формы, а 

структурного состава слова или фразы, где морфемы 

или лексемы переводятся на соответствующие 

элементы целевого языка. Калькирование как 

переводческий прием часто приводит к 

заимствованиям при межкультурном общении, когда 

транслитерация не подходит по эстетическим, 

смысловым или другим причинам. Калькирование – 

дословный перевод составных частей слова. Перевод 

заключается в подборе ближайшего по значению 
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соответствия лексической единице английского языка 

в русском языке. Например, greenhouse effect 

переводится как парниковый эффект и передают суть 

явления. Также в химической отрасли встречается 

калькирование по составу “sodium chloride” [хлорид 

натрия] [5, 6]. 

Для грамматически трансформаций характерны 

изменения в структуре предложения во время 

перевода, чтобы соответствовать правилам 

грамматики переводящего языка. Например, 

синтаксическое уподобление (дословный перевод) 

используют как способ перевода, когда 

синтаксическая структура оригинала преобразуется в 

аналогичную структуру переводящего языка. Такая 

трансформация применяется в случаях, когда в 

исходный язык (далее – ИЯ) и переводящий язык 

(далее – ПЯ) существуют параллельные 

синтаксические структуры. При синтаксическом 

уподоблении может быть одинаковое число языковых 

единиц и такой же порядок их расположения как в 

оригинале, так и в переводе.  

Членение и объединение предложений также 

являются грамматическими трансформациями. При 

членении простое предложение становится сложным 

или же предложение может быть разбито на несколько 

самостоятельных предложения. При объединении 

несколько простых предложений соединяются в одно 

сложное, т.е. объединение противоположно 

членению. 

Грамматические замены – это способ перевода, 

при котором грамматическая единица (любого 

уровня) в оригинале переходит в единицу ПЯ с другим 

грамматическим значением.  Существует несколько 

видов грамматических замен: 

1. Замена части речи: прилагательное может 

меняться при переводе на существительное, а 

существительное – на местоимение или глагол; 

2. Замена формы слова: изменение 

грамматических форм, выражающих число, падеж у 

существительных, время у глаголов и др.; 

3. Замена члена предложения – самый простой 

пример такой синтаксической перестройки — вместо 

английской пассивной конструкции использовать 

русской активной [6]. 

 К лексико-грамматическим трансформациям 

относятся:  

1. Описательный перевод (экспликация) – это 

процесс замены лексической единицы одного языка 

словосочетанием другого языка, которое объясняет 

или определяет это значение. Этот метод используется 

для передачи значения слова, которое не имеет 

прямого эквивалента в другом языке. Однако, 

недостатком экспликации является то, что она может 

быть излишне длинной и громоздкой; 

2. Компенсация – добавление утраченных 

элементов смысла единицы ИЯ любыми иными 

средствами при переводе, причем необязательно в том 

же месте текста, что в оригинале; 

3. Антонимический перевод – трансформация, 

при которой происходит замена положительной 

формы высказывания в оригинале на отрицательную 

форму в переводе, или наоборот. В этом случае слово 

или фраза на исходном языке заменяются на 

антонимичные по значению слова или фразы на языке 

перевода. 

В целях совершенствования технологий точного 

перевода в химико-технологической литературе 

необходимо применять различные приемы. Для 

качественного перевода химических текстов 

необходимо сохранить ключевую информацию из 

оригинала, также нужно учитывать следующие 

особенности: специфичную лексику, грамматику, 

пунктуацию, стиль изложения, терминологию. 

Примеры, приведенные в статье, демонстрируют 

особенности перевода химических текстов, связанные 

с использованием аббревиатур и словосочетаний, а 

также анализ переводческих изменений. В 

заключении следует отметить, что идеальный перевод 

может быть выполнен только тем, кто понимает не 

только отдельные слова, но и процессы, которые они 

описывают. 
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В современном обществе требования, которые 

предъявляются к уровню профессиональной 

подготовки специалистов в различных областях, а 

также к степени владения ими иностранным (а 

зачастую и не одним) языком, постоянно 

повышаются. Именно поэтому одной из 

основополагающих задач при работе с аутентичной 

литературой по специальности является адекватность 

перевода, особенно перевода терминологических и 

общенаучных терминов.  

В процессе изучения иностранного языка с 

профессиональной направленностью особую 

важность приобретает освоение специфической 

терминологии – специализированных слов и их 

аналогов на родном языке. Это необходимо для 

понимания глубины текста и выполнения точного 

перевода в рамках своей области. Владение 

терминологией является ключевым элементом 

профессиональной компетенции в каждой 

конкретной сфере деятельности. В связи с этим, 

учебные программы по иностранным языкам для 

нелингвистических вузов предусматривают 

обязательное изучение терминологии по 

специальности и навыки корректного и точного 

перевода научной литературы, насыщенной 

терминологией, на родном языке. 

Терминологическая лексика относится к 

определенной научной области и содержит 

специализированные термины, которые имеют 

строгое определение и используются для 

обозначения конкретных понятий или объектов в 

этой области. Термины могут быть уникальными для 

данной науки и не использоваться в других областях 

знания. Например, в медицине есть такие термины, 

как "эмболия" или "аритмия", которые имеют 

конкретное значение только в этой области. 

С точки зрения времени возникновения 

терминологии, исходным принято считать момент 

специализации значений общеупотребительных 

слов, то есть их обособление в некоторой 

профессиональной области. С хронологических 

позиций, различают терминосистемы старые, 

возникшие до середины XIX в. и новые, которые 

начали формироваться с конца XIX в. и пополняются 

до настоящего момента. Наиболее древней, 

например, считается строительная и медицинская 

лексика. Наличие жилища как одного из основных 

факторов жизни людей обусловило принадлежность 

строительства к древнейшим формам человеческой 

деятельности, а в специальном языке – большого 

количества разговорных слов: дом, стена, дверь, 

окно, лестница, мост, пол, балка, кровля и мн. др. 

Первые явления терминологизации этих 
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общеупотребительных слов относятся к Х в. Ядро 

строительной терминологии в английском языке, по 

данным С.В.Гринева, сформировалось к середине XV 

в., выделение в качестве специального лексического 

поля – в конце XVII в., а в русском языке – в 

последнюю четверть XVIII в. 

Общенаучная лексика, в свою очередь, является 

общей для различных научных областей и 

используется для обозначения понятий и продуктов 

мышления, которые относятся к широкой сфере 

науки в целом. К общенаучной лексике относятся 

слова и понятия, которые используются как в 

специализированных науках, так и в повседневной 

жизни. Например, такие термины, как "гравитация" 

или "химическая реакция", являются общенаучными 

и могут использоваться в разных научных областях. 

В силу своих функциональных и семантических 

особенностей именно «общенаучная» лексика 

нередко представляет наибольшую сложность для 

освоения даже носителями языка. Этим, в частности, 

объясняется возросшее в последние годы внимание 

лингвистов к лексике языка науки, прежде всего – с 

точки зрения преподавания английского языка как 

международного языка интеллективного общения, 

ориентированного на конкретные профессиональные 

или учебные задачи обучающихся, в частности, на 

нелингвистических факультетах высших учебных 

заведений , а также перевода узкодисциплинарной 

академической литературы и двуязычной 

лексикографии. 

Неточная или неверная передача смысла 

общенаучных слов частично объясняется тем, что 

существующие на данный момент 

лексикографические справочники зачастую неверно 

отражают реальную смысловую структуру 

общенаучной лексики, так как в своих словарных 

статьях в основном ограничиваются раскрытием 

семантики слов в общебытовом использовании. 

Следовательно, особое внимание нужно уделять 

также и вопросу перевода общенаучных слов, 

которые обладают качественной спецификой в 

научно-популярных текстах. Не меньшего внимания 

требуют и их переводные эквиваленты. Это имеет 

свое объяснение: общенаучный слой лексики имеет 

огромное значение и для смысловой, и для 

структурной организации любого текста научно-

технической направленности. Огромный пласт 

общенаучных слов, например, таких как method, 

feature, approach, evidence, to handle, to hold, foreign и 

др. представляют собой не только средство 

обозначения интердисциплинарных понятий и 

являются связующим звеном лексического состава 

научно-популярных текстов. Подобные слова - хотя 

и с разной частотой -встречаются в разных языках, и 

нередко - в очень специфических, характерных для 

научно-технического текста (и несвойственных для 

бытовых) значениях. Например, “approach” как 

«метод», “evidence” как «данные», “foreign” как 

«несвойственный». 

Язык науки как особая функциональная 

разновидность литературного языка является 

средством научной информации, интеллектуальной 

коммуникации. Структурный состав языка науки, 

считает В.П.Даниленко, включает три лексических 

пласта: 1) нетерминологическую лексику 

(знаменательные и служебные слова 

общелитературного языка). С ее помощью можно 

дать объяснение терминов, выразить общую оценку 

специальных понятий, модальность, отношение 

автора, осуществить связь научных понятий, 

обозначить их взаимоотношение. 

Общеупотребительная лексика – постоянный 

материальный источник терминообразования; 2) 

общенаучную, то есть специальные слова научной 

сферы общения в целом, это слова широкого, 

обобщенного значения, использование которых не 

ограничивается какойто одной отраслью знания; 3) 

терминологическую (специальные слова конкретных 

терминосистем) как самую информативную часть 

языка науки. Терминосистемы отражают 

категориальный аппарат конкретной науки, научного 

направления или школы, объединяют наименования 

категорий понятий: объектов, явлений, их связей, 

отношений, свойств, признаков, качеств, процессов, 

состояний, лиц и т.п. Компоненты каждой отраслевой 

терминологии объединены, по наблюдению 

Ф.П.Филина, не по языковому, а по внешнему для 

языка признаку, то есть отражают состояние 

понятийной сферы этой отрасли человеческой 

деятельности. 

Научно-популярный подстиль является 

вариантом научного функционального стиля, 

отличающийся доступностью, увлекательностью, 

простотой и ясностью изложения. Основной целью 

данного подстиля является популяризация научной 

литературы. Тексты научно-популярного подстиля 

адресованы широкой читательской аудитории, так 

как для данного подстиля характерно упрощенное 

изложение. Это, в свою очередь, показывает, что 

адресатам не нужно иметь какие-либо 

специфические знания в той или иной области.  

Мы провели анализ перевода терминов на 

примере научно-популярных статей в области: 

экологии, химии, здравоохранения. Мы рассмотрели 

такие способы как: транскрипция, калькирование, 

описательный перевод, модуляция, грамматическая 

замена, конкретизация, генерализация. Исследования 

показывают, что транскрипция способствует 

формированию терминов-англицизмов. 

Калькирование используется при переводе терминов 

и словосочетаний, что демонстрирует 

универсальность данной стратегии перевода в случае 

совпадения синтаксических и лексических норм 

исходного и целевого языков. Грамматическая 

замена используется для того, чтобы создать перевод, 

который соответствует синтаксическим правилам 

целевого языка. Описательный перевод подчеркивает 

значение терминологической единицы, что включает 

в себя создание сложных многосоставных 

конструкций как вариантов перевода терминов. 

Модуляция применяется для того, чтобы обеспечить 

выражение смысла оригинала в соответствии с 
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узусом и нормами лексической сочетаемости 

русского языка. Грамматическая замена 

применяется, чтобы преобразовать синтаксическую 

структуру предложения, с учетом особенностей 

текстов инструкций на русском языке. 

Использование конкретизации подразумевает 

сужение семантики употребляемых лексических 

единиц, эта переводческая трансформация 

соотносится с контекстом, с тематическими 

особенностями конкретного переводимого текста. В 

свою очередь, генерализация подразумевает 

использование более широкого по значению 

варианта перевода, что позволяет соотнести текст 

перевода с нормами лексической сочетаемости языка 

перевода. 

На Рисунке 1 представлено соотношение 

переводческих трансформаций при переводе научно-

популярных статей. Эти переводческие 

трансформации позволяют выразить смысловые и 

прагматические особенности текста оригинала 

средствами языка перевода. 

 
Рис.1. Переводческие трансформации 

 

Количественный анализ указывает на то, что 

наиболее продуктивными переводческими 

трансформациями при работе с научно-популярными 

текстами является калькирование (30 %) и модуляция 

(20 %). Они отражают необходимость 

преобразования текста инструкции как на 

лексическом, так и на грамматическом уровне для 

обеспечения качества перевода.  

Перевод является мостом между языками и, 

соответственно, между культурами. Его цель – 

передать суть исходного текста через язык перевода, 

чтобы читатель переводного текста испытал те же 

эмоции и понимание, что и те, кто владеет языком 

оригинала. 

Терминологию переводить сложнее всего из-за ее 

многоуровневой семантики и связи с языковой 

системой. С учетом того, что терминология в 

различных профессиональных сферах постоянно 

развивается, перевод не сводится к поиску аналогов. 

Часто терминологические единицы являются 

новинками, отсутствующими в словарях, и 

переводчик сталкивается с задачей обеспечить 

адекватное профессиональное общение, где перевод 

термина становится ключевым элементом.  

В теории перевода разработаны различные 

стратегии для перевода терминов, которые часто 

совмещаются и дополняют друг друга для 

достижения высокого качества перевода. Основная 

задача переводчика – учесть стилистические 

особенности исходного текста, чтобы читатель 

перевода мог получить информацию, сопоставимую 

по объему с оригиналом. 

Подводя итог проведенному исследованию, нами 

были выделены основные трудности при переводе 

научно-популярных текстов, а именно перевод 

терминологической и общенаучной лексики. Наше 

исследование выявило заметные отличия в структуре 

и использовании научно-популярных текстов на 

английском и русском языках. Это требует 

применения сложных методов адаптации текстов для 

сохранения их смысла, стилистики и 

функциональной направленности. В результате были 

определены ключевые принципы для перевода 

терминологии и общенаучных понятий, а также 

условия использования трансформаций в переводе, 

что является весомым вкладом в понимание 

переводческих процессов в контексте данного 

функционального стиля текстов. 
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Цель данной работы – отследить частоту и 

характер использования инфинитивных конструкций 

в научной литературе биомедицинской 

направленности. Работа направлена на помощь 

специалистам, для которых родными языками 

являются русский и болгарский, в способах 

восприятия и понимания данных конструкций. 

Объектом изучения является неопределенная форма 

глагола, как составная часть основанных на ней 

грамматических конструкций в трех указанных 

языках. Актуальность данной работы вызвана тем, 

что инфинитивные конструкции являются одними из 

наиболее частотных именно в нехудожественной 

литературе.  

Для начала обратимся к терминологии. 

Инфинитив – это неопределенная форма глагола, это 

исходная, начальная форма глагола, которая не имеет 

ни лица, ни числа, ни времени, ни каких-либо других 

грамматических характеристик. Для инфинитива в 

английском языке характерно использование 

частицы “to” перед глаголом (to do sth), для русского 

– суффикс “ть” (делать что-л), для болгарского – 

частица “да” (да направя нещо). 

Инфинитив может выступать в различных 

функциональных ролях в зависимости от своего 

места в предложении. Инфинитивная форма глагола 

может выполнять следующие функции: 

- функцию подлежащего  

To create artificial life is not a new theme in both 

science and popular literature / Создать искусственную 

жизнь — не новая тема как в науке, так и в 

популярной литературе / Да се създаде изкуствен 

живот не е нова тема както в науката, така и в 

популярната литература  

- функцию дополнения 

It is very important to create viral vaccines and 

artificial life forms that can be used for diagnosing and 

treating diseases.  

Очень важно (что сделать?) создать вирусные 

вакцины и искусственные формы жизни, которые 

можно будет использовать для диагностики и 

лечения заболеваний. 

Много е важно да се създадат вирусни ваксини и 

изкуствени форми на живот, които могат да се 

използват за диагностициране и лечение на 

заболявания. 

- дополнения, которое можно рассматривать, как 

часть составного сказуемого  

I am excited to see how this discovery will help to 

expand the knowledge and understanding of this field. 

Я очень рад видеть, как это открытие поможет 

(что сделать?)  расширить знания и понимание этой 

области. 

Развълнуван съм да видя как това откритие ще 

помогне за разширяване на знанията и разбирането 

на тази област. (В данном случае инфинитивная 

конструкция в болгарском языке не совпадает 

функционально с русской и английской 

конструкциями, здесь инфинитив выполняет 

функцию определения) 

- дополнения, которое является частью 

составного сказуемого в связке с модальным 

глаголом (при этом в английском языке инфинитив 

утрачивает частицу «to», в то время как в русском и 

болгарском языках инфинитивная форма глагола не 

претерпевает никаких изменений) 

Additionally, we have proof that the substances 

within can transfer through the barrier of these 

nanocapsules into an external solution. 
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Кроме того, у нас есть доказательства того, что 

вещества внутри могут (что делать?) переходить 

через барьер этих нанокапсул во внешний раствор. 

Освен това, ние имаме доказателство, че 

веществата вътре могат да преминат през бариерата 

на тези нанокапсули във външен разтвор.  

- функцию определения 

We have the ability to prepare nanocapsules in a 

cookie-cutter fashion by joining them together. 

У нас есть возможность (какая?) готовить 

нанокапсулы стандартным способом, соединяя их 

вместе. 

Имаме възможността да приготвим нанокапсули 

по стандартен начин, като ги съединим заедно. (В 

данной функции и русский, и болгарский перевод 

сохраняет соответствующую инфинитивную форму, 

представленную в английском оригинале.) 

- функцию обстоятельства цели 

To build such solar cells, it is necessary that their 

photoactive layer, which converts light into electricity, 

shows high electrical performance while possessing 

mechanical elasticity. 

Для создания таких солнечных элементов 

необходимо, чтобы их фотоактивный слой, 

преобразующий свет в электричество, 

демонстрировал высокие электрические 

характеристики, обладая при этом механической 

эластичностью. (Для демонстрации вариативности 

перевода, мы перевели инфинитив 

существительным, однако, инфинитив можно и 

сохранить в переводе без потери смысла или 

стилистики предложения – «чтобы создать такие 

солнечные элементы необходимо…») 

За създаването на такива слънчеви елементи е 

необходимо техният фотоактивен слой, който 

преобразува светлината в електричество, да показва 

високи електрически характеристики, като също така 

притежава механична еластичност. (При переводе 

инфинитива на болгарский язык он  может быть 

заменен существительным, но остается и 

возможность сохранить да-конструкцию  – «за да се 

създадат такива слънчеви елементи е 

необходимо…», в этом случае болгарская структура 

перевода совпадает с русской структурой.) 

- функцию обстоятельства следствия или 

причины 

Professor Bumjoon Kim's research team in the 

Department of Chemical and Biomolecular Engineering 

is excited to succeed in implementing a stretchable 

organic solar cell. 

Исследовательская группа профессора Бумджуна 

Кима на факультете химической и биомолекулярной 

инженерии рада успеху в создании растягивающегося 

органического солнечного элемента. (В русском 

переводе предложение утрачивает инфинитив и 

преобразует его в существительное, таково 

требование традиции русского языка, если мы будем 

настаивать на переводе инфинитивом – «группа рада 

преуспеть в создании солнечного элемента» - смысл 

не будет утерян, но появится некий дополнительный 

смысловой оттенок, не свойственный русскому 

научному стилю речи, оттенок едва заметен, только 

носитель русского языка сможет обнаружить его. 

Если переводчик поставит себе целью избавиться от 

этого оттенка, сохранив, при этом инфинитивный 

перевод, ему придется перенести инфинитивную 

форму на следующий за английским инфинитивом 

Герундий – «группа рада, что ей удалось создать 

солнечный элемент…». Таким образом, сохранить 

изначальный инфинитив не представляется 

возможным.)  

Изследователският екип на професор Бумджун 

Ким в катедрата по химическо и биомолекулярно 

инженерство е развълнуван да успее в създаването на 

разтеглива органична слънчева клетка. (В 

болгарском переводе инфинитив не претерпевает 

никаких изменений, полностью соответствуя 

функции, представленной в английском оргинале 

тексте) 

Более сложной для понимания и перевода 

функцией инфинитивной конструкции является 

такой паттерн как Complex Subject (Сложное 

Подлежащее). Подлежащее в данной конструкции 

объявлено сложным, так как оно одновременно 

замыкает на себе два действия, при этом одно из этих 

действий выражено какой-либо видовременной 

формой глагола и является сказуемым предложения, 

а второе действие выражено инфинитивной формой 

глагола и часто может трактоваться, как дополнение. 

Такая конструкция в английском языке имеет 

несколько разновидностей по форме, каркас такого 

оборота неизменен, в его составе только чередуются 

активный или пассивный залоги, в нем может 

фигурировать прилагательное или наречие, как 

системообразующий элемент. Сложность перевода 

такой конструкции заключается в том, что здесь 

невозможен последовательный перевод, в русском 

языке, как и в болгарском, предложение часто имеет 

совершенно несхожий конструкт для передачи того 

же смысла. Убедимся в этом на примерах. Сложное 

подлежащие может иметь в своей основе: 

- сказуемое в пассивном залоге 

The newly developed polymer is expected to play the 

role of a power source for next-generation wearable 

electronic devices  

Ожидается, что недавно разработанный 

полимер будет играть роль источника питания для 

переносных электронных устройств следующего 

поколения. (В русском переводе мы вынуждены 

использовать безличный тип предложения, при этом 

инфинитив утрачивает свою исходную форму и 

приобретает форму будущего времени. Сложность 

перевода такой конструкции еще и в том, что в 

русском языке нет единой структуры перевода для 

данной разновидности Сложного Подлежащего, 

достаточно заменить глагол «to expect» в этом 

предложении на какой-либо другой и с ним 

произойдет и смена структуры предложения-

перевода.) 

Очаква се новоразработеният полимер да играе 

ролята на енергиен източник за следващо поколение 

преносими електронни устройства. (В данном 
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примере инфинитив в болгарском языке сохраняет 

да-конструкцию. Сохранение этой конструкции 

наблюдается в большинстве случаев, когда сказуемое 

в пассивном залоге.) 

- сказуемое в активном залоге 

Sodium chloride seems to increase plasma volume 

and blood pressure. 

Похоже, хлорид натрия увеличивает объем 

плазмы и артериальное давление. (В данном переводе 

мы постарались по возможности сохранить 

структуру предложения предыдущего примера, 

однако, при этом несколько менятется стилистика 

предложения, стиль становится несколько 

разговорным, уходит от традиций научного 

изложения. Чтобы вернуть предложению научный 

характер, переводчик скорее перефразирует 

безличное предложение: «В результате данного 

эксперимента хлорид натрия увеличил объем плазмы 

…»)  

Изглежда, че натриевият хлорид увеличава 

плазмения обем и кръвното налягане. (Когда 

сказуемое в активном залоге, при переводе сложной 

конструкции инфинитив теряет свою исходную 

форму, как и в русском переводе.) 

- сказуемое в связке с прилагательным 

The study is sure to represent an important step 

forward for the field of supramolecular chemistry 

Исследование, несомненно, станет важным 

шагом вперед в области супрамолекулярной химии 

Изследването със сигурност ще стане важна 

стъпка напред за областта на супермолекулярната 

химия. (Инфинитив приобретает форму будущего 

времени в предложениях данного типа и в русском и 

в болгарском языках.) 

Не менее сложной инфинитивной конструкцией 

является Complex Objeсt (Сложное Дополнение). 

Смысловым центром такого предложения является 

дополнение. Являясь второстепенным членом 

предложения, оно, тем не менее, несет на себе груз 

подлежащего, на котором по сути замкнуты два 

действия, одно из которых является сказуемым 

данного предложения, а второе представляет собой 

инфинитивную форму глагола, оно является и тем, 

кто выполняет действие, и тем, над кем выполняется 

действие.  

Binding antigen causes the cells to refine the quality 

of the antibody they produce 

Связывающий антиген заставляет клетки 

улучшать качество антител, которые они 

вырабатывают 

Свързващият антиген кара клетките да 

усъвършенстват качеството на антитялото, което 

произвеждат. (И в русском, и в болгарском переводах 

инфинитивная форма сохраняется.) 

Other methods exploit differences in molecular size 

and therefore encourage frictional effects to bring about 

separation 

Другие методы используют различия в размерах 

молекул и, следовательно, стимулируют эффекты 

трения, которые вызывают разделение. (В русском 

переводе инфинитивная форма глагола утрачивается 

и заменяется на глагол настоящего времени, при этом 

инфинитивная часть предложения усложняется и 

превращается в дополнительное придаточное 

предложение с определительным союзом.) 

Други методи използват разликите в размера на 

молекулите и следователно стимулират ефектите 

на триене, за да предизвикат разделяне. (В 

болгарском переводе инфинитивная конструкция 

сохраняется, однако преобретает дополнительные 

детали, характерные переводу инфинитива в 

функции обстоятельства цели.) 

В ходе исследования было выявлено, что 

функции инфинитива в английском, русском и 

болгарском языках часто совпадают, если речь идет о 

простых инфинитивных конструкциях, где 

инфинитив выполняет функцию подлежащего, 

дополнения, определения, обстоятельства, является 

частью составного сказуемого. Однако, когда 

исследованию подлежат сложные инфинитивные 

конструкции, сохранить инфинитивную форму в 

переводе становится все труднее. В русском переводе 

часто приходится производить замену, инфинитив в 

переводе приобретает временную форму, в 

болгарском переводе это происходит не так часто, но 

тем не менее достаточно регулярно. При смене 

инфинитивной формы на видовременною зачастую 

приходится усложнять предложение, снабжая его 

придаточными предложениями различного характера. 

Нередко в русском переводе английский инфинитив, 

теряя свою первоначальную форму, превращается в 

отглагольное существительное, тем самым скорее 

иллюстрируя Герундий.  

Таким образом, инфинитивная форма глагола в 

интересующих нас трех языках может варьироваться 

в зависимости от контекста, функции в предложении 

и грамматических особенностей данных языков. 

Наиболее распространёнными инфинитивными 

конструкциями являются те, что выполняют 

функцию дополнения и обстоятельства цели.  
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В научной сфере, точный перевод химических 

текстов очень часто вызывает трудности у 

переводчиков. Адекватный перевод требует глубокого 

понимания узкоспециализированной терминологии. 

Лексические трудности при переводе химических 

материалов часто становятся препятствием в передаче 

точных научных законов и концепций. От ионов до 

молекул, от реакций синтеза до катализа, каждое слово 

и выражение в химических текстах несет в себе 

глубокий смысл и требует точного отражения.  

Изучив работу М. В. Пителина, В. А. Бойко, К.С. 

Тихонова, мы пришли к выводу, что при переводе 

научно-химических текстов на английский язык 

возникает много ошибок, связанных с дословностью 

перевода. Слово "комплекс", в зависимости от 

контекста, может быть передано английскими словами 

"complex, suite, variety, mix, packstage, assemblage, 

association, group, integrated, mixture, lot, pool, fetishism, 

routine". Для термина "реакция" есть значения, кроме 

производного с латыни "reaction" с синонимом 

"counteraction" (противодействие), и "response" 

(ответное действие), и "reception" (отклик 

общественности), и "feedback" (отклик процесса), и 

"recoil" (пружины), и "output" (действие системы на 

входное воздействие), и специализированное 

медицинское "bacterinia" (послепрививочная реакция) 

[7]. Поэтому важно учитывать контекст, чтобы 

избежать недочетов и точно передать смысл текста на 

английский язык. 

Важно учитывать, что лексические единицы, 

идентичные по форме, могут обладать различными 

значениями в зависимости от предметной области. 

Следовательно, поиск специальных терминов в 

общелексических словарях, даже таких авторитетных 

как "Русско-английский словарь" под редакцией Р. 

Далглиша, не всегда является целесообразным. Для 

корректного определения значения терминов 

необходимо обращаться к специализированным 

отраслевым источникам или специалистам в данной 

области. 

Цель исследования - проанализировать 

особенности перевода химических текстов и способы 

их перевода. 

Поставленная цель определила следующие задачи 

исследования: 

1. Показать трудности перевода химических 

терминов. 

2. Проанализировать переводческие трансформации, 

используемые при переводе аббревиатур. 

3. Проанализировать лексические и 

грамматические особенности перевода химических 

текстов. 

Лексические особенности перевода химических 

текстов достаточно обширны. В первую очередь 

можно выделить использование специальных 

терминов. Ключевым отличием терминов от 

нетерминологической лексики является преобладание 

дефинитивной функции. Термины призваны 

обеспечить точность и однозначность обозначения 

объектов и явлений, гарантируя корректное понимание 

специалистами передаваемой информации. 

 Анализ научно-технических текстов выявляет ряд 

характерных грамматических особенностей. В 

частности, наблюдается частое использование форм 

множественного числа как для конкретных, так и для 

абстрактных существительных (например, "yields", 

"chemicals"). При отрицании именных структур 

широко применяется префикс "non-", присоединяемый 

к существительным и неградуируемым 

прилагательным, особенно оканчивающимся на 

суффиксы "-able" и "-ible", обозначающие наличие 

определенного признака. К примеру, nonmetal - 
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неметалл; non-gradable - неградуируемый; non-polar – 

неполярный [5]. При переводе конструкций, 

словосочетания которых имеют три и более слова, 

возникают трудности. Например, “chemicals spill” – 

утечка химикатов, но если рассматривать 

словосочетание “chemicals spill pollution”, то можно 

перевести двумя способами: «загрязнение разливов 

химикатов» и «загрязнение разливами химикатов». В 

таком случае, правильным будет второй вариант – 

«загрязнение разливами химикатов». При переводе 

таких конструкций нет конкретного правила, человек 

должен иметь представление о механизмах и уметь их 

правильно интерпретировать [2]. 

В процессе анализа было также выявлено, что для 

химических текстов характерно наличие аббревиатур 

и акронимов. К примеру, ИЮПАК- международный 

союз теоретической и прикладной химии или IUPAK – 

International Union of Pure and Applied Chemistry. Эта 

научная организация, не связанная с правительством, 

в рамках которой была основана комиссия по 

номенклатуре. Такой подход помог стандартизировать 

названия химических веществ, уравнений и методов 

анализа. Это позволило людям из разных сфер 

деятельности легко ориентироваться в названиях 

химических элементов. Химическую терминологию 

нередко называют образцом упорядоченной 

терминологии. 

 Полисемия аббревиатур требует особого 

внимания к контексту их употребления во избежание 

неверной интерпретации. Например, ANSI (American 

National Standards Institute; Американский 

национальный институт стандартизации); sec. 

(second); LFL (lower flammable limit; нижняя точка 

воспламенения); PEL (permissible exposure limit; ПДК; 

предельно допустимая концентрация); hv (облучение 

ультрафиолетовым или видимым светом); HAP 

(Hazardous air pollutant; опасный загрязнитель 

воздуха); ICP (Inductively coupled plasma; индуктивно-

связанная плазма); IOCM (International organic 

chemistry meeting; международная встреча по 

органической химии) и др. Такие виды сокращений 

относятся не только к предмету “химия”, но и в целом 

к научной сфере деятельности и играют большое 

значение при переводе, неправильная расшифровка 

аббревиатуры недопустима [6]. 

Органическая химия также характеризуется 

широким применением аббревиатур и сокращений, 

способствующих более краткому описанию 

органического синтеза. В качестве примеров можно 

привести DMAE – диметиламиноэтанол или TTFD – 

Тетрагидрофурфурилдисульфид тиамина. Однако 

некоторые обозначения сохраняют свою 

англоязычную форму, например, Py (пиридин) и LDA 

(диизопропиламид лития). В органической химии 

аббревиатуры могут обозначать как процессы 

(например, CSAC - Chemical Safety Analysis and 

Control), так и свойства веществ или растворов 

(например, D - Dilute). Следует учитывать, что в одна 

и та же аббревиатура может иметь разное значение в 

зависимости от контекста.  К примеру, CP - Chemically 

Pure (Химически чистый); CP - Creatine Phosphate 

(Креатинфосфорная кислота); DM - Dipole Moment 

(Дипольный момент); DM - Dry matter (Сухое 

вещество); EA- Epoxy Adhesive (Эпоксидная смола); 

EA - Ethyl Acetate (Этилацетат); EM – Electromagnetic 

(Электромагнитный); EM – Elevated Moisture 

(Повышенная влажность). Нередко встречается, когда 

значение аббревиатур больше двух. Например, GCC 

можно расшифровать как Global Carbon Cyclе 

(Глобальный углеродный цикл); Global Climate Chande 

(Глобальное изменение климата); Guanylyl Cyclase С 

(Гуанилилциклаза С) [3]. 

Для более точного перевода текстов узкой 

направленности пользуются специальными приемами, 

которые называются переводческими 

трансформациями, и подразделяются на: 1) 

грамматические трансформации; 2) лексические 

трансформации; 3) комплексные лексико-

грамматические трансформации [4]. В процессе 

перевода текстов одним из применяемых методов 

является грамматическая трансформация, которая 

подразумевает изменение грамматической структуры 

исходного высказывания с целью достижения 

перевода без потери смысловой нагрузки. Одним из 

видов грамматических трансформаций является 

замена, при которой грамматическая единица 

исходного языка преобразуется в единицу языка 

перевода с иной грамматической функцией. Замена 

может применяться как к отдельным элементам 

предложения, так и к предложению в целом. Пример: 

Calorimeters are used to simulate experimentally the 

behavior of large scale batch chemical processes - 

Калориметры используют для экспериментального 

моделирования большого числа процессов, 

протекающих в реакторах периодического действия. В 

таких оборотах, как it is said, it was reported, it 

выполняет роль формального подлежащего и не имеет 

самостоятельного значения. Страдательный залог 

можно перевести с помощью безличного оборота с 

глаголом, как в данном примере, или же при помощи 

глагола «быть» и краткой формы причастия 

страдательного залога.  

Ещё один способ перевода страдательного залога 

– использование глагола с постфиксом, например: An 

entropy calculation based on bond specters is not 

considered satisfactory unless the spectrum is completely 

explained - Расчёт энтропии, основанный на спектре, 

не считается удовлетворительным, если спектр не 

интерпретирован полностью. 

 Другим инструментом грамматических 

трансформаций является членение и объединение 

предложений. Когда в английском предложении два 

самостоятельных предложения, их часто объединяют, 

хотя в переводе на русский можно было бы их 

написать раздельно: The succinate esters showed good 

solvency for the fragrance compositions, with diethyl 

succinate demonstrating the highest solvency - 

Cукцинаты являются хорошими растворителями для 

парфюмерных композиций. Наибольшей 

растворяющей способностью обладает 

диэтилсукцинат. 
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Перестановка – изменение порядка следования 

языковых элементов в тексте. Из-за различия в порядке 

слов в английских и русских предложениях появляется 

необходимость использовать перестановки, что дает 

более четкое понимание. В отличие от русских 

предложений, английские имеют чёткую иерархию и 

порядок следования различных частей предложения: 

обычно они начинаются с подлежащего, за которым 

следует сказуемое. Например: The use of carrier gas 

mixture of 8,5% hydrogen and 91,5% helium will avoid 

the problem of reversing polarities of hydrogen responses 

as the concentration of hydrogen in the sample is increased 

- Проблему обращения полярности водорода, которая 

возникает при повышении концентрации водорода в 

образце, можно избежать, если использовать в 

качестве газа-носителя смесь, содержащую 8,5% 

водорода и 91,5% гелия. В этом предложении хорошо 

показано, как можно грамотно использовать 

перестановку, чтобы в переводе на русский 

предложение не потеряло свою смысловую нагрузку. 

Без этого приема предложение можно было перевести 

так: Использование газовой смеси-носителя, 

состоящей из 8,5% водорода и 91,5% гелия, позволит 

избежать проблемы изменения полярности реакций 

водорода при увеличении концентрации водорода в 

образце. Оба перевода несут в себе эквивалентную 

смысловую нагрузку, но благодаря перестановке, 

перевод получается доходчивее. 

Добавления и опущения, являются 

распространенным методом при переводе текстов и в 

основе их использования могут лежать различные 

причины. Основная функция добавлений – передача 

лексическим путём той информации, которая в 

английском тексте выражена грамматически: This test 

method is suitable for setting specifications on the 

materials referenced in 1.1.1 through 1.1.3 – Данный 

метод испытаний подходит для разработки 

спецификаций на материалы, указанные в главах 1.1.1 

– 1.1.3. Опущения выполняют обратную функцию: The 

columns shall be constructed of materials that are inert and 

nonadsorptive with respect to the components in the 

sample - Колонки должны быть сконструированы из 

инертных и не взаимодействующих с компонентами 

образца материалов. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается 

переводчик, применяя грамматические 

трансформации, является сохранение смыслового 

акцента фразы. Если в русском языке средствами 

выражения экспрессивности являются порядок слов и 

эмоционально окрашенные словосочетания и 

предложения, то в английском языке эту функцию 

выполняют артикли и усилительные конструкции. 

Например, для усиления утверждения, выражаемого 

сказуемым, используется глагол to do в форме 

инфинитива без частицы to: Most authorities agree that 

catalysts do in some manner combine with the substance 

upon which their catalytic influence is exerted - 

Большинство авторитетных специалистов 

соглашаются, что катализаторы действительно каким-

то образом взаимодействуют с веществом или 

веществами, на которые распространяется их 

каталитическое воздействие [1]. Такой прием помогает 

не только сконцентрировать внимание людей на 

главной мысли предложения, но и разнообразить текст 

для более яркой передачи информации. 

Грамматические трансформации нашли широкое 

применение в химической отрасли, где важен 

корректный перевод термина, иначе это влияет на 

информативность и достоверность. 

Таким образом, адекватный перевод в сфере 

химико-технологической литературы осуществляется 

путём использования ряда приемов. Приведенные в 

работе примеры иллюстрируют некоторые 

характерные особенности перевода химических 

текстов, связанные с использованием аббревиатур, 

интерпретацией полисемантических терминов. 

Развитие технологий и международное 

сотрудничество осуществляется благодаря 

качественному переводу и некорректный перевод 

может сильно повлиять на результаты исследований в 

химической области. 
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Современная Исламская Республика Иран 

является одним из самых многоязычных государств 

мира в целом и Ближнего Востока в частности. 

Языковой состав Ирана очень разнообразен, 

несмотря на то, что большинство иранцев являются 

носителями Фарси (Современного Персидского), 

другие языки в стране также довольно 

распространены. Особенно это касается языков 

Иранской группы: Курдский, Лурский, Гиляки, 

Мазандарани, Балочи, Лакский, Татский и 

Талышский. Также, по историческим причинами, в 

Иране проживает большое число тюрок и арабов, что 

оказывает большое влияние на языковую ситуацию в 

Исламской Республике (Арабский, 

Азербайджанский, Туркменский, Хорасанско-

тюркский и Кашкайский). Но и за пределами Ирана 

иранские языки широко распространились. На Дари 

говорят более 12млн. человек, на таджикском – более 

14млн, на Пушту – до 60млн. человек, на памирских 

языках – около 300тыс. человек. За счёт такого 

сильного разнообразия, а также перемешивания 

народов возникают большие проблемы в их изучении 

и классификации. Не понятно происхождение 

современного Фарси и его предшественника – 

Пехлеви [1]. 

Среди основных проблем в сфере классификации 

иранских языков можно выделить: Проблема 

наследования в персидском языке. Древнеперсидский 

– Среднеперсидский (Пехлеви) – Современный 

Персидский (Фарси). 

1. Историческая проблема метаморфоз 

Персидского Языка. Классификация истории 

персидского языка 

Первые задокументированные источники 

Древнеперсидского языка датируются 6-4 веками до 

нашей эры, в эпоху правления династии Ахеменидов. 

Древнеперсидский язык радикально отличается от 

своих потомков, он очень сильно походил на 

Санскрит по своей грамматической структуре, и имел 

ярко выраженный флективный строй синтетического 

типа (слова в нём способны меняться в зависимости 

от ситуации), в то время как Среднеперсидский 

(Пехлеви), переживший свой расцвет со времён 

династии Сасанидов и вплоть до арабского 

завоевания, утратил в себе эти свойства, также, как и 

современный Фарси, он приобрёл более строгий, 

аналитический строй. Существовавшая в древних 

языках развитая система коллективного склонения 

имен в нем почти полностью распалась. Вкупе с 

повальной эллинизацией культуры и закреплением за 

Койне (общегреческого языка), как официального, 

это мешает нам подробно рассмотреть этот период. 

За основу письменности Пехлеви был взят 

Арамейский алфавит. У имён утрачены древние 

категории рода и падежа, у глагола в прошедших 

временах – финитные (личные) формы. Пехлеви 

постепенно начал угасать с приходом ислама на 

иранскую территорию и арабизацией государства и 

остался только в обиходе у зороастрийцев, как язык 

богослужений, так как на него были переведены 

авестийские тексты [2]. 

С исторической точки зрения есть определённые 
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признаки различия между историческими формами 

персидского языка, и их причину установить сложно 

и по сей день, как и понять исторический контекст, 

когда происходили перемены в языке. Однако точно 

известно: среднеперсидский произошёл от 

древнеперсидского. 

2. Что язык, а что диалект? Классификация 

иранских языков 

В связи с тем, что в Иране проживает большое 

число неиранцев и носителей других культур и 

языков, возникают большие проблемы с правовым 

статусом носителей. Основными критериями 

выделения и классификации являются историко-

генетический и географический: Западно-иранские 

языки, по большей части локализованные на 

территории Ирана, подразделяются на северо-

западные (Лаки, Гиляки, Хансари, Курдский, 

Талышский и так далее) и юго-западные (Лурский, 

Татский, Фарси, Кумзари, Давани), а также 8 групп 

диалектов. 

Ethnologue. Languages of the World [Eberhard, 

Simons et al, 2020]: Иранская группа представлена 85 

языковыми разновидностями, в том числе 14 

восточноиранских и 70 западноиранских, из низ 53 

северо-западных и 17 юго-западных. 

Golottolog 4.2.1 [Hammarström Forkel et al. 2020]: 

Иранская группа представлена 96 языковыми 

разновидностями. 

В Атласе языков Ирана [Anonby, Taheri-Ardali et 

al. (eds.) 2015-2020] только к западноиранской группе 

относят по меньшей мере 350 идиомов разного 

уровня. 

Первым «диалектологом» был Садег Кия (1920-

2002). Одним из его трудов является «Руководство по 

сбору диалектов» [3]. 

Его классификация очень удобна и понятна. 

Однако она не учитывает многие исторические и 

политические факторы, такие как уровень 

взаимопонятности или банально возможность 

непризнания языка на официальном уровне. 

Ещё одной популярной точкой зрения является 

принцип разграничения терминов «язык» и 

«наречие» Парвиза Натель-Ханлари (1914-1990 гг). 

Этому посвящена целая глава в его книге 

«Языкознание и персидский язык». Однако с его 

точки зрения половину иранских языков можно 

назвать «Иранскими наречиями». «Народная» точка 

зрения в данном случае немного иная, в ней 

присутствует такой критерий как «важность», 

которая представляет из себя совокупность признаков 

Кия (ареал распространения, статус, наличие 

письменных источников…). Однако Ханлари это 

мнение считает ненаучным [4]. 

Третьим учёным, сделавшим открытия в данной 

сфере, является Мухаммад Дабирмогаддам, который 

делает упор на языковую структурную общность и 

взаимопонятность. По его определению, к языкам 

относятся, помимо Фарси – Гиляки, Мазандарани, 

Курдский, Лурский, Хаврами, Вафси, Лаки, 

Дельвари, Лурестани, Найени и другие. Эта система 

не учитывает политические факторы положения 

языка в народе и стране (официальный статус, 

количество носителей, наличие письменности и 

прочих пунктов, присутствующих у Кия) [5]. 

Как видно вопрос о том, что можно считать 

языком, а что диалектом – это очень важная проблема, 

в том числе и для Ирана, где многообразие языков 

создаёт политические риски не слабее религиозных, 

ведь язык – это одна из основ самоидентификации 

народа. 

Также вопрос классификации стоит остро в 

языках горного Памира (северо-восток Пакистана и 

Афганистана, восток Таджикистана, приграничный 

запад Китая). Разбросанные и перемешанные они не 

поддаются строгой дифференциации, ввиду их малой 

изученности и отсутствия системного наблюдения и 

анализа языков [6]. 

Также на сегодняшний день нет единой 

классификации курдских языков. Особенно сильно 

отличаются курдские наречия в Турции и Сирии, они 

набрали большое количество правил и слов из 

местного государственного: турецкого и арабского 

соответственно. 

3. Внутригосударственные проблемы 

Исламской Республики Иран, связанные со 

сложным языковым составом. Влияние проблем 

классификации 

Конституция Исламской Республики Иран 

допускает использование «Местных и племенных 

языков» в прессе и СМИ, однако, единственным 

языком документов, деловых переписок и 

государственной деятельности является Персидский 

[7]. 

Для богослужения, а также религиозных дел 

используются соответственно общепринятые 

церковные языки. В случае с исламом, абсолютно все 

богослужения ведутся исключительно на 

классическом арабском языке (фусха). У евреев в 

стране существует свой еврейско-персидский язык, 

который в некоторых местах разительно отличается 

от персидского. Практически во всех школах за 

пределами Тегерана и его окрестностей преподают 

местный «народный язык». Местные языки хоть и не 

имеют своей окончательно сформированной 

литературной формы, имеют письменные источники 

и используются в СМИ Ирана [8]. 

Также не совсем понятно положение в стране 

курдов, которые в последние десятилетие 

радикализировались, что связано с созданием де-юре 

автономий, де-факто государств на территории Ирака 

и Сирии, в то время как в Иране создание такой 

автономии невозможно, ибо они расселены по всей 

стране и не имеют подавляющего большинства ни в 

одном регионе. Однако проблема курдского 

национализма всё же существует и актуальна. 

Намного лучше обстоит ситуация с 

Азербайджанским языком (Торки). На 

азербайджанском свободно выходят книги, газеты, 

телепередачи и учебники. Ещё до революции в 

государственной системе Шахиншахского 

государства Иран азербайджанцы имели высокий 

статус. Несколько раз до этого тюркские династии 



Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXVIII. 2024. № 11 

 25 

правили Ираном в течение веков, в это время 

культурный центр страны хоть и смещался в 

тюркские регионы, это не особо влияло на остальной 

Иран с экономической точки зрения. 

Такое положение азербайджанцев в стране не 

устраивает другие народы, что лишний раз 

свидетельствует о том, что проблема официального и 

неофициального статуса и положения языков в Иране 

существует. 

4. Персидский мир. Таджикистан и 

Афганистан. Регион Большого Ирана и влияние 

разделения на язык 

Главная страна, которая является оплотом 

Персидского языка за пределами Ирана – 

Таджикистан. Таджикский язык является одним из 

диалектов Фарси. Вся средневековая литература на 

Фарси является общим достижением народов Ирана, 

Таджикистана и Афганистана. Со вхождением 

региона «коронованной земли» (от персидского تاج - 

корона) в состав Российской Империи язык не начал 

претерпевать особых изменений. Однако уже В 

Советском Союзе началась негласная реализация 

стратегии отделения таджикского от Фарси – язык 

был переведён с арабской вязи на кириллицу, 

началось внедрение в язык слов и терминов из 

русского и тюркских языков, и началось постепенное 

формирование научной терминологии [8]. 

Также как и в случае с Ираном существует 

отдельный еврейский язык. Язык бухарских евреев, 

он же еврейско-таджикский. Фактически является 

одним из говоров северного диалекта таджикского, в 

частности самаркандского диалекта. Очень близок к 

еврейско-персидскому. 

Большая часть народов Афганистана по 

происхождению – иранцы. Основные языки – пушту, 

дари и таджикский - относятся к ответвлениям 

персидского. Таджикский распространён на северо-

востоке – в Бадахшане, где большинство населения 

традиционно шииты исмаилиты, а не сунниты. На 

юго-западе проживает небольшое число белуджей. Из 

крупных иранских языков на территории 

Афганистана можно частично отнести Нуристанскую 

семью языков и Дардскую семью языков (в первую 

очереди пашайский). Также в стране распространены 

тюркские языки: узбекский, туркменский, 

киргизский и другие. 

Эти языки относительно взаимопонимаемы с 

персидским, однако из-за низкого уровня 

грамотности афганцев, сложной обстановкой в 

стране и изолированности племён и народов 

исторически, возможность такого взаимодействия 

нерентабельна. Вкупе с разнообразием языков и 

диалектов в стране проследить их эволюцию очень 

трудно, также, как и составить приемлемую 

классификацию [7]. 

Политическими проблемами языков Памира и 

Курдистана является в первую очередь их 

разделённость между государствами, но даже в 

рамках одной страны носители практически не 

общаются между собой, за счёт этого в каждом селе 

появляется свой говор, перерастающий в диалект. На 

фоне процесса глобализации местные языки 

вымирают из-за их банальной ненужности, малого 

числа носителей и, зачастую не имеют своей 

собственной письменности или их носители не 

обладают достаточным уровнем грамотности [6]. 

В России единственным официальным языком 

иранской группы является осетинский. Он обладает 

статусом в республике Северная Осетия – Алания и в 

независимой Южной Осетии. Из-за сильной 

отдалённости региона от остального Большого Ирана 

и религиозного фактора язык очень сильно 

отличается от Фарси и других языков группы. В 

ирано-язычных странах лингвистическая ситуация 

очень разнообразна и говорить о возможности 

классификации языков «Большого Ирана» пока 

невозможно, как и проследить их историю.  

Составить более или менее приемлемую 

классификацию технически трудно, также как и 

разобраться с теми проблемами, которые создаёт 

такая ситуация. Но с уверенностью можно сказать 

одно – иранские языки и иранская культура являются 

важной частью истории ближнего востока и мира. В 

связи с растущей мощью Ирана, персидские языки 

всё больше и больше привлекают лингвистов со всего 

мира, что показывает величие и богатство иранской 

истории и культуры. 
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В эпоху глобализации онлайн-переводчики 

приобрели непревзойденную значимость, став 

незаменимыми инструментами для преодоления 

языковых барьеров в повседневной жизни и деловой 

сфере. Они предоставляют быстрые и удобные 

переводы текстов, веб-сайтов и других материалов. 

Но несмотря на их очевидные преимущества, онлайн-

переводчики также имеют свои ограничения и 

вызывают определенные проблемы, которые 

необходимо учитывать при их использовании. 

Онлайн-переводчики - программные 

приложения, которые осуществляют перевод текста с 

одного языка на другой, используя компьютерные 

алгоритмы. Они работают на основе обширных 

многоязычных баз данных и применяют методы 

машинного обучения для распознавания языковых 

структур и переводческих соответствий.  

Онлайн-переводчики разумно использовать при 

переводе специализированных текстов, в которых 

требуется единство стиля и терминологии, 

отсутствуют различные непонятные для машины 

культурные явления, изобразительно-выразительные 

средства речи. Однако такие системы имеют ряд 

недостатков, устранение которых требует участия 

человека в процессе постредактирования [1]. 

Существует несколько основных проблем:  

• Их ограниченная точность - один из главных 

недостатков. Машинный перевод часто приводит 

к ошибкам, неточностям и неестественно 

звучащим переводам. Это объясняется тем, что 

алгоритмы не всегда понимают тонкости 

человеческого языка, такие как сарказм, идиомы 

и культурные отсылки. 

• Онлайн-переводчики часто не учитывают 

контекст переводимого текста. Они переводят 

слова и фразы буквально, не принимая во 

внимание их значение и функцию в конкретном 

контексте. Это может привести к путанице и 

искажению смысла. 

• Онлайн-переводчики обычно оптимизированы 

для перевода стандартного языка, что вызывает 

проблемы при переводе региональных диалектов 

или сленга. Они могут не распознавать местные 

слова и выражения, что приводит к 

неправильным или неполным переводам. 

• Переводы онлайн-переводчиков часто не 

учитывают культурные различия между 

языками. Они могут неверно переводить 

культурно специфические термины, поговорки и 

отсылки, что может вызвать недоразумения или 

оскорбления. 

• Использование онлайн-переводчиков может 

повлечь проблемы с конфиденциальностью, так 

как они часто требуют загрузки или копирования 

на свои серверы, Это может представлять угрозу 

для конфиденциальности пользователей, 

переводящих конфиденциальную информацию. 

Среди самых популярных онлайн-переводчиков 

можно отметить Google, Yandex и Deepl:  

Сервис Google Translate является онлайн-

переводчиком текстов и веб-страниц, входящим в 

состав поисковой системы Google. По состоянию на 

2022 год Google Translate поддерживает 133 языка на 

mailto:tatyanaway@mail.ru
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различных уровнях. Является одним из самых 

скачиваемых приложений в мире [6].  

Яндекс Переводчик представляет собой сервис 

автоматического перевода слов, фраз, текстов и веб-

страниц. В настоящее время этот сервис 

предоставляет перевод на 98 языках. Кроме того, 

переводчик встроен в Яндекс Браузер и 

автоматически предлагает перевести текст на 

иностранном языке [7].    

Deepl — онлайн-переводчик, основанный на 

машинном переводе. Сервис Deepl GmbH был 

запущен в августе 2017 года и предоставляет перевод 

более чем на 800 языковых парах, включая 31 язык и 

их диалекты. Deepl также свободно обрабатывает 

документы в форматах .docx и .pptx, сохраняя 

форматирование [8]. 

Был проведен опрос среди 20 студентов второго 

курса РХТУ им. Д.И. Менделеева, им  были заданы 

следующие вопросы: 

1. Используете ли вы онлайн-переводчик? 

2. Какой онлайн-переводчик вы 

предпочитаете? 

3. Довольны ли вы качеством перевода и 

почему? 

Проведенный анализ показал следующие 

результаты: из 20 студентов второго курса нашего 

университета 14 обучающихся регулярно пользуются 

онлайн-переводчиком, 4 студента его используют 

редко, а 2 вовсе не используют его. На вопрос о 

предпочитаемом онлайн-переводчике я получила 

следующие ответы: 11 студентов предпочитают 

использовать Google Translate, 6 обучающихся 

предпочитают Yandex Translate, 3 студента - DeepL 

Translate. Ответы на последний вопрос показали 

следующие результаты: 12 студентов не 

удовлетворяет качество перевода, и только 8 

студентов довольны результатом. 

Для проверки качества перевода текстов был 

проведен метод апробирования. Текст был выбран из 

учебника  "Английский язык для химиков-

технологов" авторов Т.И. Кузнецовой, Е.В. 

Воловиковой и И.А. Кузнецова под редакцией Т.И. 

Кузнецовой [2]. В таблице представлен исходный 

текст и оригинальный перевод с использованием 

словаря из учебника нашего вуза [2] (таблица 1): 
Таблица 1. Исходный текст и оригинальный перевод 

Исходный текст Оригинальный перевод 

Also known as gossamer, spider silk is known to be 

stronger than steel (of matching thickness), while being 

extremely light. It has many potential uses, from use in 

bullet-proof jackets to wound dressings. The problem is 

a means to produce it commercially hasn't been found 

yet. Thanks to genetic engineering attempts are now 

being made to produce it in the milk of genetically-

modified goats. 

Также известен как паутинка, паучий шелк известен 

тем, что он прочнее стали (если соответствует 

толщине), при этом будучи очень легким. У него 

есть много потенциальных способов 

использования: от использования в 

пуленепробиваемых куртках до перевязочного 

материала для ран. Проблема в том, что средства 

для его производства коммерчески еще не найдены. 

Благодаря попыткам генетической инженерии 

сейчас предпринимаются попытки производить его 

в молоке генетически-модифицированных коз. 

Сначала был протестирован переводчик Google [3], так как он является наиболее распространенным среди 

студентов (таблица 2). 

Таблица 2. Перевод от Google 

Оригинальный перевод Перевод от Google 

Также известен как паутинка, паучий шелк известен 

тем, что он прочнее стали (если соответствует 

толщине), при этом будучи очень легким. У него 

есть много потенциальных способов 

использования: от использования в 

пуленепробиваемых куртках до перевязочного 

материала для ран. Проблема в том, что средства 

для его производства коммерчески еще не найдены. 

Благодаря попыткам генетической инженерии 

сейчас предпринимаются попытки производить его 

в молоке генетически-модифицированных коз. 

Паучий шелк, также известный как паутина, 

известен как прочнее стали (соответствующей 

толщины), но при этом чрезвычайно легкий. Он 

имеет множество потенциальных применений: от 

использования в пуленепробиваемых жилетах до 

перевязочных материалов. Проблема в том, что 

средства для его коммерческого производства пока 

не найдены. Благодаря генной инженерии сейчас 

предпринимаются попытки получить его из молока 

генетически модифицированных коз. 

Следующим был протестирован онлайн-переводчик Yandex [4] (таблица 3): 
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Таблица 3. Перевод от Yandex 

Оригинальный перевод Перевод от Yandex 

Также известен как паутинка, паучий шелк известен 

тем, что он прочнее стали (если соответствует 

толщине), при этом будучи очень легким. У него 

есть много потенциальных способов 

использования: от использования в 

пуленепробиваемых куртках до перевязочного 

материала для ран. Проблема в том, что средства 

для его производства коммерчески еще не найдены. 

Благодаря попыткам генетической инженерии 

сейчас предпринимаются попытки производить его 

в молоке генетически-модифицированных коз. 

Также известный как паутинка, паучий шелк, как 

известно, прочнее стали (такой же толщины), но при 

этом чрезвычайно легкий. У него много 

потенциальных применений – от изготовления 

пуленепробиваемых жилетов до перевязочных 

материалов для ран. Проблема в том, что пока не 

найден способ его промышленного производства. 

Благодаря генной инженерии в настоящее время 

предпринимаются попытки получить его из молока 

генетически модифицированных коз. 

Заключительный онлайн-переводчик — Deepl [5] (таблица 4): 

Таблица 4. Перевод от DeepL 

Оригинальный перевод Перевод от DeepL 

Также известен как паутинка, паучий шелк известен 

тем, что он прочнее стали (если соответствует 

толщине), при этом будучи очень легким. У него 

есть много потенциальных способов 

использования: от использования в 

пуленепробиваемых куртках до перевязочного 

материала для ран. Проблема в том, что средства 

для его производства коммерчески еще не найдены. 

Благодаря попыткам генетической инженерии 

сейчас предпринимаются попытки производить его 

в молоке генетически-модифицированных коз. 

Паучий шелк, известный также как сплен, прочнее 

стали (соответствующей толщины) и при этом 

очень легкий. У него множество потенциальных 

применений, от использования в 

пуленепробиваемых куртках до перевязок для ран. 

Проблема в том, что до сих пор не найдено средство 

для его коммерческого производства. Благодаря 

генной инженерии сейчас предпринимаются 

попытки производить его в молоке генно-

модифицированных коз. 

 

По результатам исследования можно сделать 

выводы. Онлайн-переводчики популярны среди 

студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева. Однако их 

использование сопровождается некоторыми 

проблемами. При переводе с помощью онлайн-

переводчиков было допущено множество ошибок. 

Смысл предложений остается непонятен даже после 

постредактирования. Вариант перевода онлайн-

переводчика Google оказался наиболее 

приближенным к оригинальному, но все же имеются 

проблемы с точностью. 

Таким образом, онлайн переводчик не всегда 

точно может сделать перевод с одного языка на 

другой с учетом литературных и стилистических 

норм. Результаты машинного перевода всегда 

требуют постредактирования человеком. Точность 

перевода, контекстуальные ограничения, 

региональные различия, культурные несоответствия 

и проблемы конфиденциальности — все это следует 

учитывать при использовании этих инструментов. 

Несмотря на эти ограничения, онлайн-переводчики 

продолжают играть важную роль в упрощении 

общения и обмена информацией по всему миру. 

Следует помнить, что язык — это живое существо, 

которое нуждается в человеческом участии, чтобы 

по-настоящему ожить в переводе. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, 

что в настоящее время специалисты, занимающиеся 

классификацией переводческих трансформаций, 

пытаются обобщить накопленные знания о переводе 

и создать универсальную классификацию, широко 

используя машинный (автоматизированный) 

перевод. 

Из-за различий в семантических системах двух 

языков переводчик должен уметь выполнять 

несколько межъязыковых трансформаций, чтобы 

передать всю информацию оригинала, соблюдая при 

этом нормы языка перевода. 

Четкой классификации видов переводческих 

трансформаций не существует. Разные лингвисты 

выделяют различные виды трансформаций. 

Рассмотрим классификацию Л. С. Бархударова, 

который выделяет четыре типа трансформаций: 

1) перестановки (изменение порядка следования 

составных частей сложного предложения и 

изменение позиции слов и словосочетаний); 

2) замены (компенсация, синтаксические замены 

в структуре сложного предложения, замена типов 

слов, элементов предложения и словоформ, 

конкретизация и генерализация, членение и 

объединение предложения, замена причины на 

следствие и наоборот, антонимический перевод); 

3) опущения (опущение)-пропуск семантически 

избыточных элементов; 

4) дополнения (дополнение)-восстановление 

"подходящих слов" [1], отсутствующих в 

иностранном языке [2]. 

Автоматизированный перевод, известный как 

машинный перевод, - это процесс и продукт перевода 

с помощью специализированного оборудования и 

программного обеспечения. 

В основе машинного перевода лежит алгоритм - 

специальная программа, написанная для машины, 

которая использует формальную грамматику языка и 

статистические данные. Изучая язык, система 

сравнивает тысячи параллельных текстов, 

содержащих одинаковую информацию, но 

написанных на разных языках. Для каждого 

изученного текста система создает список 

уникальных характеристик. К ним относятся, 

например, редко используемые слова и специальные 

символы, которые повторяются в тексте с 

определенной частотой [3]. 

Патент обладает свойствами научно-

технического текста: он отражает суть изобретения и 

содержит информационную составляющую. 

Неправильный перевод технической информации, 

содержащейся в патенте, неотвратимо ведет к 

искажению сути представленного изобретения. 

Приведем примеры:  

«A MIXER FOR LIQUIDS OR GASES» / 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ [4]. 

Союз or/или, аnd/и, при переводе изменяется, в 

результате меняется основное понятие 

предназначения. «Смеситель для жидкостей и газов», 

когда смеситель только для жидкостей или газов.  

Смеситель - Mixer / Blender / faucet / миксер / кран 

/ stirrer / мешалка. В заголовке (названии) патента, 

при переводе существительного смеситель, 

используется трансформация смешанного характера 

- добавления с оттенком конкретизации, уточнения 

место, где используется. «The invention relates to 

mixers for liquids and gases used for emulsification and 

contact mass and heat exchange in the chemical». 

Изобретение относится к смесителям для жидкостей 

и газов, применяемых для эмульгирования и 

контактного массо- и теплообмена в химической и 
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других отраслях промышленности. Из контекста 

становится понятно, что говорится не о бытовом 

блендере или сантехническом смесителе, а о 

промышленном аппарате. Рассмотрим особенности 

перевода содержания патента:  

1) Стенки входных сопел излучателей 2, 3 

образованы соответственно диффузорными и 

конфузорными поверхностями. The walls of the inlet 

nozzles of emitters 2, 3 are formed by diffusive and 

confusive surfaces, respectively, (перестановка). 

2) Диффузорный участок 7 камеры смешения 1 с 

соответствующим струйным излучателем 2 

установлен с возможностью осевого перемещения и 

снабжен регулировочным устройством 11, 

обеспечивающим изменение его положения 

относительно цилиндрического участка 9. (рис.1) The 

diffuser section 7 of the mixing chamber 1 with the 

corresponding jet emitter 2 is mounted with the 

possibility of axial movement and is provided with an 

adjusting device 11 providing for changing its position 

relative to the cylindrical section 9. 1 il. (замена 

субстантивного словосочетания на атрибутивное). 

3) Цель изобретения - обеспечение высокой 

эффективности процесса перемешивания при 

изменении расходных характеристик смешиваемых 

потоков. The purpose of the invention is to provide a 

high efficiency of the mixing process (замена 

субстантивного словосочетания на атрибутивное) 

while varying the flow characteristics of the flows to be 

mixed (замена атрибутивного словосочетания на 

инфинитивный оборот).  

4) На чертеже схематично изображен смеситель, 

разрез. The drawing (замена конструкции) 

schematically shows the mixer, sectional view 

(опущение).  

5) Смеситель для жидкостей и газов содержит 

камеру смешения 1 и два струйных излучателя 2 и 3 

с входными соплами, выполненными в форме 

спирали Архимеда, подводящие трубы 4 и 5 и 

отводную трубу.  

The mixer is for liquids and gases and contains 

(замена простого предложения на 

сложносочиненное) a mixing chamber 1 and two jet 

emitters 2 and 3 with inlet nozzles made in the form of an 

Archimedes spiral (замена субстантивного 

словосочетания на атрибутивное), inlet pipes 4 and 5 

and an outlet pipe 6. 

6) Камера смешения 1 выполнена в виде 

диффузорного 7 и конфузорного 8 участков, между 

которыми помещён цилиндрический участок 9 с 

выполненным на его внутренней поверхности 

рифлением 10, а стенки входных сопел излучателей 2 

и 3 образованы соответственно диффузорными и 

конфузорными поверхностями, при этом 

(добавление) диффузорный участок камеры 

смешения 7 с соответствующим струйным 

излучателем 2 установлен с возможностью осевого 

перемещения и снабжён регулировочным 

устройством 11. Mixing chamber 1 is made in the form 

of diffuser 7 and confuser 8 sections, between which is 

placed cylindrical section 9 with a corrugation 

(перестановка)10 made on its inner surface, and the 

walls of the entrance nozzles of emitters 2 and 3 are 

formed respectively diffuser and confuser surfaces, with 

the diffuser section of the mixing chamber 7 with the 

corresponding jet emitter 2 is installed with the 

possibility of axial movement and equipped with an 

adjusting device 11. 

7) The mixer operates as follows. Смеситель 

работает следующим образом (лексико-

семантическая замена). 

8) Вектор скорости этого движения можно 

разложить на составляющие: радиальную, 

тангенциальную и осевую. The velocity vector (замена 

субстантивного словосочетания на атрибутивное) of 

this motion can be decomposed into radial, tangential 

and axial components (перестановка). 

9) В каналах сопел потоки повышают показатели 

данных составляющих за счёт энергии перепада 

давления на них. In the nozzle channels (замена 

субстантивного словосочетания на атрибутивное), 

the jets increase the values of these components due to 

the energy of pressure drop on them (замена группы 

словосочетания на простое предложение).  

10) Поток, выходящий из первого излучателя 2, 

дополнительно диспергируется в цилиндрическом 

участке 9 с выполненным на его внутренней 

поверхности рифлением 10.  The stream leaving the 

first transmitter 2 is additionally dispersed in a 

cylindrical section 9 with a corrugation (перестановка) 

10 made on its inner surface.  

11) In this case, more intense sound formation occurs 

due to the formation of supercritical flow velocities. При 

этом (лексическая замена), происходит 

(перестановка) более интенсивное звукообразование 

за счёт формирования сверхкритических скоростей 

истечения (замена атрибутивного словосочетания на 

субстантивное). 

12) In case (добавление) of changes in the flow 

characteristics of the streams it is necessary to adjust the 

location of the jet emitters using the adjusting device 11. 

При изменениях (опущение)расходных 

характеристик потоков необходимо произвести 

регулировку (добавление) расположения струйных 

излучателей с помощью регулировочного устройства 

11. 

13) Перемещая относительное расположение 

диффузорного 7 и цилиндрического 9 участков 

камеры смешения 1, производят фокусировку 

выходящих из профилированных каналов 

конусообразных струй. By moving the relative position 

of diffuser 7 and cylindrical 9 sections of mixing chamber 

1, the cone-shaped jets coming out of the profiled 

channels are focused (замена активной конструкции на 

пассивную). 

14) In this case, the presence of a stable cavitation 

field with a broadband spectrum of oscillations (even at 

low flow rates) is ensured by the execution on the inner 

surface of the section 9 corrugation. При этом наличие 

устойчивого кавитационного поля с 

широкополосным спектром колебаний (даже при 

малых расходах (лексико-семантическая замена) 
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обеспечивается выполнением на внутренней 

поверхности участка 9 рифления. (Рис.1) 

 
Рис. 1 Mixture for liquid and gas / Смеситель для 

жидкостей или газов. 

15) При необходимости смешивать более двух 

потоков возможно увеличение числа чередующихся 

конфузорных и диффузорных участков путём их 

присоединения через чередующиеся 

цилиндрические участки. If it is necessary to mix more 

than two streams, it is possible to increase the number of 

alternating confuser and diffuser sections by connecting 

them through alternating cylindrical sections. (Замена 

простого предложения на сложносочинённое). 

16) Thus, it is intended to use the mixer for mixing - 

two or more liquid or gas streams. Таким образом, 

предполагается использовать смеситель для 

смешения - двух и большего числа (добавление) 

жидкостных или газовых потоков. 

17) Mixer for liquids or gases, containing a 

displacement chamber and two jet emitters with inlet 

nozzles made in the form of Archimedes' spiral, supply 

pipes and outlet pipe, differing in that, in order to ensure 

high mixing efficiency at changing the flow 

characteristics of the mixed streams, the mixing chamber 

is made in the form of a diffuser and confuser sections, 

between which is placed a cylindrical section with a 

corrugation on its inner surface, and the walls of the inlet 

nozzles of the emitters are formed in accordance with the 

following formula: "Mixing chamber" [4]. Смеситель 

для  жидкостей или газов, содержащий камеру 

смещения (замена атрибутивного словосочетания на 

субстантивное) и два струйных излучателя  с 

входными соплами, выполненными по форме 

спирали Архимеда , подводящие трубы и отводную 

трубу, отличающийся тем, что, с целью 

обеспечения  высокой эффективности 

перемешивания (замена атрибутивного 

словосочетания на субстантивное) при изменении 

расходных характеристик смешиваемых потоков, 

камера смешения  выполнена в виде диффузорного и 

конфузорного участков, между которыми помещён 

цилиндрический участок с выполненным на его 

внутренней поверхности рифлением, а стенки 

входных сопл излучателей образованы 

соответственно [4]. 

Исходя из вышесказанного, перевод - это 

сложное и многоуровневое явление, выполняющее 

социально значимую функцию коммуникации и 

представляющее собой процесс преобразования и 

передачи текста на одном языке в текст на другом 

языке, в результате чего создается текст перевода, 

сохраняющий содержание. Использование 

переводческих трансформаций необходимо прежде 

всего для того, чтобы наиболее полным образом 

передать информацию, содержащуюся в исходном 

языке, соблюдая все нормы языка перевода. 

В силу перечисленных факторов, влияющих на 

качество автоматического перевода, можно говорить 

о ограниченной области применения; он востребован 

в промышленности, в сфере работы с научно-

технической документацией. Позволяя экономить 

время, переводя большие объемы текстовых данных 

практически без потери качества. Иначе обстоит 

дело, когда машинный перевод применяется к 

научным публикациям. В этом случае требуется 

знание специальной терминологии, которой 

располагает специализированный переводчик.  
«Авторы выражают благодарность за 

предоставленную возможность использования 

материалов семейного архива Заиженных. Данный 

патент разработан на базе Казанского Авиационного 

Института им. А.Н.Туполева. Авторы: 

А.М.Заиженный, В.М.Заиженный, Т.А.Заиженная 

С.В.Заиженная. Издан в 1988 году" [4]. 
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Металлоорганические каркасы (MOF) 

представляют собой важный класс новых материалов 

в обширной области металлоорганических 

материалов (MOMs). MOF являются наиболее 

динамично развивающимся направлением новых 

неорганических-органических материалов, так как 

они объединяют две часто разделенные дисциплины 

химии: органическую и неорганическую. 

Исследования в этой области проводятся на данный 

момент по всему миру, именно поэтому английский 

язык стал основным языком для научной 

коммуникации в данной отрасли.  

Английский язык является основным языком, на 

котором публикуется научно-техническая 

литература, относящейся к области исследования 

металлоорганических фреймфорков (каркасов). 

Существует несколько наиболее используемых 

приемов для перевода научно-технической 

литературы, например: 

1) Терминологический перевод: данный прием 

включает в себя точный перевод 

специализированных терминов и технических 

терминов без изменения их значений; 

2) Контекстуальный перевод: переводчик 

учитывает контекст предложения или абзаца, чтобы 

выбрать наиболее подходящий эквивалент или 

перефразировать текст так, чтобы сохранить смысл; 

3) Адаптация культурных особенностей: 

Переводчик учитывает культурные различия и 

особенности языка, чтобы обеспечить точное 

понимание информации читателем на родном языке; 

4) Передача формата: при переводе 

документации или инструкций важно передать не 

только текст, но и структуру и формат оригинала для 

удобства понимания и использования информации; 

5) Использование специализированных словарей 

и ресурсов: Переводчики технических текстов часто 

обращаются к специализированным словарям, 

терминологическим базам данных и другим ресурсам 

для обеспечения точности и профессионализма 

перевода; 

6) Конкретизация; Прием, при котором 

переводчику требуется произвести замену слова или 

словосочетания, которые имеют широкий спектр 

значений, эквивалентом, конкретизирующим 

значение в соответствии с контекстом или 

стилистическими требованиями; 
7) Обобщение (генерализация); В данном случае 

используется переход от конкретного выражения или 

словосочетания к более общему, в зависимости от 

контекста. 
В научно-технических текстах, также можно 

встретить средства художественной 

выразительности, например, использование 

фразеологизмов. Помимо этого, часто можно 

встретить сокращения, которые без контекста и 

пояснения представляют значительную трудность 

для перевода. 

1.Фразеологизмы – это устойчивые слова или 

словосочетания, смысл которых не определяется 

отдельным значением взятых слов. В технических 

текстах фразеологизмы чаще всего бывают 

контекстуальные. Пример фразеологизма приведен в 

таблице 1 
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Таблица 1. Пример использования фразеологизмов 

Пример Перевод 

Then, heterogeneization of homogeneous transition 

metal catalysts has been achieved by grafting and even 

impregnation on solid carriers, by intercalation within 

layered compounds, by introducing them in zeolite 

cavities by ‘‘ship in a bottle” technique or by forming 

structured or non-structured mesoporous organic– 

inorganic hybrid systems. 

 

Затем была достигнута гетерогенность 

гомогенных катализаторов на основе переходных 

металлов путем прививки и даже пропитки на 

твердых носителях, путем интеркаляции в слоистые 

соединения, путем введения их в цеолитные полости 

методом ‘корабля в бутылке” или путем 

формирования структурированных или 

неструктурированных мезопористых органо- 

неорганических гибридных систем. 

 

В данном случае используется контекстуальный 

фразеологизм «ship in a bottle», под которым имеется 

в виду особая техника введения гомогенных 

катализаторов на основе переходных металлов в 

цеолитные полости. 
2. Неологизмы. Это слова или словосочетания, 

созданные для обозначения нового предмета или 

понятия. 
Главным неологизмом не только в области 

исследования супрамолекулярных структур, но и во 

всей координационной химии, является слово 

«linker» или же более точное словосочетание «organic 

linker», которое переводится в дословном переводе 

на русский язык как компоновщик или же 

органический компоновщик, что означает лиганд и 

органический лиганд, соответственно.  

Еще одним неологизмом, часто встречающимся в 

научно-технических статьях в области 

супрамолекулярной химии, является термин «host-

guest». На русский язык это дословно переводится, 

как «хозяин-гость». В супрамолекулярной химии же 

этим термином обозначаются отношения между 

хост-молекулой (приемником) и гость-молекулой 

(гостем), образующие стабильные комплексы. 

3. Ложные друзья переводчика. Это слова 

сходные по звучанию, но разные по значению. 

Большое количество таких слов встречается в 

научно-технической литературе в теме исследования 

металлоорганических каркасов, а также текстах, 

посвященных органическому синтезу. Примеры 

таких слов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Примеры «ложных друзей» переводчика

Пример Возможный перевод Перевод 

«Click» chemistry Реакция на щелчок Клик-реакции 

Framework Основа Каркас 

Species Вид Частицы 

Cavity Пещера Полость 

Design Дизайн Cинтез MOF 

Bricks Кирпичи 
Составные блоки (неорганические 

части MOF) 

Lack Нехватка Выщелачивание 

 

В научно-технической статье [1] используется 

термин «клик»-реакции, что является устоявшимся 

термином в органическом синтезе, обозначающим 

реакции, проходящие мгновенно, «по щелчку». 

Помимо этого, в статьях, в частности в [2], 

многократно используется термин «lacking», что на 

русский язык дословно переводится, как нехватка. У 

переводчиков научно-технической литературы могут 

возникнуть трудности, в связи с тем, что 

контекстуально этот термин переводится, как 

«выщелачивание». Не зная особенностей данной 

темы, переводчик может подумать, что имеется в 

виду нехватка катализатора, что имеет место быть и 

звучит логично. Однако с точки зрения химии, 

происходит именно выщелачивание катализатора, то 

есть его переход из одной фазы в другую, что по 

своей сути принципиально отличается от дословного 

перевода. 

4. Аббревиатуры. Аббревиатуры используются в 

научно-технических статьях для обозначения 

методов синтеза, конкретных реагентов, а также 

методов исследования, которые имеют несколько 

слов в своем названии. Для переводчика 

аббревиатуры могут доставить значительные 

затруднения, если он не введен в контекст 

исследуемой темы или же, если в тексте данные 

аббревиатуры не расшифровываются. Примеры 

таких случаев приведены в таблице 3.  
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Таблица 3. Примеры использования аббревиатур 

Аббревиатура Расшифровка Перевод 

MOF Metal-organic framework Металлоорганические каркасы 

XRD X-ray diffraction Рентгеновская дифрактометрия 

FT-IR Fourier transform Infrared spectroscopy 
Инфракрасная спектроскопия с Фурье-

преобразованием 

AAS Atomic absorption spectroscopy Атомно-абсорбционная спектроскопия 

TGA Thermogravimetric analysis Термогравиметрический анализ 

PIZA Porphyrinic Illinois Zeolite Analogue 
Аналог порфирового иллинойского 

цеолита 

TON Turnover number Количество оборотов 

API Active pharmaceutical ingredients Активные фармацевтические вещества 

KIE Kinetic-isotope-effect Кинетический изотопный эффект 

 

В заключении статьи следует отметить важность 

контекста при переводе терминов и словосочетаний в 

технических текстах. Именно он помогает передать 

смысл и подобрать правильный вариант перевода. 
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Inge, Belé n Martín-Matute Metal−Organic Frameworks 

as Catalysts for Organic Synthesis: A Critical Perspective 

[Текст] / Vlad Pascanu, Greco González Miera, A. Ken 
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Фразеологизм, фразеологический оборот или 

фразема — свойственное определённому языку 

устойчивое словосочетание, смысл которого не 

определяется значением отдельно взятых слов, 

входящих в его состав. Фразеологизм употребляется 

как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему 

разложению и обычно не допускающее внутри себя 

перестановки своих частей. 

      Фразеологизмы трудно перевести на другой язык. 

Допустим, с русского языка на английский мы не 

сможем перевести “медвежья услуга”, так как при 

дословном переводе это будет полной нелепицей. 

Также как и “All-singing, all-dancing” 

(в полную силу, на всю "катушку", на всю мощь…) 

переводится совершенно не так, как кажется на 

первый взгляд. 

В дальнейшем В. В. Виноградов выделил три 

основных разряда фразеологизмов [1]: 

• Фразеологические сращения (идиомы). 

• Фразеологические единства. 

• Фразеологические сочетания. 

C позиций исторической фразеологии Б. А. Ларин 

выделил три разряда фразеологических сочетаний [2]: 

• Переменные словосочетания — самый 

распространенный тип языковых единиц. К этому же 

разряду относятся фразеологические сочетания (В. В. 

Виноградов). 

• Метафорические словосочетания — 

переосмысление переменного словосочетания такого 

же лексического состава («гнуть спину», «выносить 

сор из избы»). 

• Идиомы (фразеологические сращения в 

классификации В. В. Виноградова). 

Н. М. Шанский дополнил эту классификацию, 

выделив четвертый разряд фразеологических единиц 

— фразеологические выражения [3]: 

Сращения — безаффиксный способ 

словообразования, при котором наблюдается слияние 

двух самостоятельных полнознаменательных слов, 

связанных подчинительными отношениями. В 

качестве словообразовательного форманта выступает 

устойчивый порядок компонентов и тенденция к 

единому ударению [4]. 

Сращения в английском языке — это процесс 

объединения двух или более слов в одно слово путем 

сокращения или слияния. Это явление встречается не 

так часто, как в русском языке, но имеет место быть. 

Например,  "Brunch" - сращение слов "breakfast" 

(завтрак) и "lunch" (ланч), означающее поздний 

завтрак или ранний обед; "Smog" - сращение слов 

"smoke" (дым) и "fog" (туман), описывающее 

загрязненный воздух, содержащий дым и туман; 

"Motel" - сращение слов "motor" (автомобиль) и 

"hotel" (гостиница), обозначающее гостиницу, 

предназначенную для автомобилистов. 

Фразеологизмы относятся к тем лексическим 

единицам, которые трудно переводить на другой 

язык. Это объясняется природой̆ фразеологизмов — 

переносным значением. Поэтому их значение, 

понятное для носителей ̆ языка, может быть не 

зафиксировано в словарях.  

Практически в любом языке существует 

несколько уровней фразеологизмов:  

• зафиксированные в словарях; 

• выходящие из употребления; 

• незафиксированные словарем; 

• известные отдельным группам людей. 

Самое главное и трудное – распознать 

фразеологизмы в тексте и речи. Можно 

сформулировать правило для переводчиков: как 

только в тексте появляется выражение, логически 

противоречащее контексту, следует рассматривать 

его как возможный ̆ фразеологизм. Второе важное 
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условие – уметь анализировать речевые функции 

фразеологизмов. То есть переводится не столько сама 

фразеологическая единица, сколько та роль, которую 

она выполняет в тексте. Обычно фразеологизмы 

имеют национально–культурный колорит. Поэтому в 

таком случае необходимо пользоваться словарным 

переводом [5]. 

Примеры сращений (идиом), их значения и 

перевод на русский язык приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1. Примеры перевода фразеологических сращений на русский язык 

Фразеологическое 

сращение (идиома) 

Значение  Русский эквивалент 

All-singing, all-dancing If something's all-singing, all-dancing, it is the latest 

version with the most up-to-date features. 

Фраза часто используется для описания 

человека, полного жизни и энергии. Что-то 

обладающее самыми новыми и современными 

функциями. 

последнее слово/достижение; сам

ый писк; в полную силу; 

на всю "катушку", на всю мощь; 

со всеми наворотами (прибамбас

ами). 

Cog in the machine 

 

A person who does an unimportant job in a large 

company or organisation is a cog in the machine. 

Человек, выполняющий неважную работу в 

крупной компании или организации. 

рядовой исполнитель; 

"винтик в механизме"; 

маленький человек; 

≈ мелкая сошка. 

Cutting edge Something that is cutting edge is at the forefront of 

progress in its area. 

То, что является передовым, находится на 

переднем крае прогресса в своей области. 

передний край; передовой рубеж; 

центр деятельности; новейший; 

передовой. 

Garbage in, garbage out If a computer system or database is built badly, then 

the results will be bad. 

Принцип, согласно которому введение неверной 

информации в компьютер всегда даст 

бесполезный результат. 

мусор на входе — мусор на 

выходе. 

Get your wires crossed If people get their wires cross, they misunderstand 

each other, especially when making 

arrangements.  ('Get your lines crossed' is also used.) 

Когда люди переходят границы, они по-разному 

понимают одну и ту же ситуацию. 

запутать(ся), перепутать. 

Hit the airwaves If someone hits the airwaves, they go on radio and 

TV to promote something or to tell their side of a 

story. 

Если кто-то попадает в эфир, он выходит на 

радио и телевидение, чтобы что-то 

рекламировать или рассказать свою версию 

истории. 

ударил по радиоволнам; попал в 

эфир. 

Hold the wire If you ask someone on the telephone to hold the wire, 

you want them to wait and not hang up. 

Фраза используется в случае, когда вы попросите 

кого-нибудь во время разговора по телефону, 

чтобы он подождал и не вешал трубку. 

Повеси немного; повеси на 

телефоне. 

Leading edge If something is on the leading edge, it is using the 

most advanced technology available 

Что-то что находится на переднем крае, 

использует самые передовые доступные 

технологии. 

наиболее развитый участок иссле

дований; передовой край. 

Silver surfer A silver surfer is an elderly person who uses the 

internet. 

Пожилой человек, пользующийся Интернетом. 

пожилой пользователь 

Интернетом. 

Well-oiled machine Something that functions very well is a well-oiled 

machine. 

То, что работает очень хорошо. 

слаженный механизм; 

отлаженная машина; 

работает как единый cлаженный 

механизм; работать слаженно, 

работать эффективно. 
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Фразеологизмы не только отражают культуру и 

быт того или иного языка, но и помогают сделать речь 

наиболее выразительной и эмоциональной, 

обогащают ее. Это незаменимая частица 

литературного языка. При переводе фразеологизмов с 

одного языка на другой нужно придерживаться 

некоторых правил и учитывать контекст в котором 

присутствует идиома. Считается особенно важным 

использование словарей, позволяющих верно 

определить значение выражения и адекватно 

интерпретировать его в определенном контексте. Для 

решения данной задачи также важно понимать о 

каком событии идет речь, к какому периоду времени 

относятся события, описываемые в произведении, 

проследить возможные изменения в интерпретации 

значения с помощью этимологических словарей, 

проанализировать возможные варианты передачи 

значения через фразеологические обороты в русском 

языке. Практически, работа переводчика в данном 

случае направлена на сохранение выразительности 

языка.  

Изучение фразеологизмов является важной 

задачей лингвистов и переводчиков именно потому, 

что качество перевода напрямую зависит от знания 

значений фразеологических единиц и умения 

объяснить их значение. В данной работе особое 

внимание уделено именно фразеологическим 

сращениям (идиомам), т.к. они являются самыми 

сложными для перевода ввиду невозможности 

передать их значение через анализ значений слов, 

входящих в состав выражений. Стоит отметить, что 

употребление идиом широко распространено в 

языках мира, поэтому важность использования 

правильного подхода к интерпретации их значений 

невозможно переоценить. В работах выдающихся 

лингвистов рассмотрены разнообразные приемы 

перевода фразеологизмов, но все они имеют общую 

характеристику-без системного подхода к изучению 

значения, происхождения и контекстуального 

использования лексической единицы такого рода 

вполнить качественный перевод невозможно.  

Важно также отметить, что актуальность 

проводимого анализа сложных лексических единиц  и 

определение правильного подхода к интерпретации 

их значений является важной составляющей частью 

работы с переводами не только профессиональных 

переводчиков и преподавателей английского языка, 

но и студентов, изучающих английский язык как 

иностранный. 
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Понятие «экология» появилось в языке достаточно 

давно, однако, что данный термин означает и как 

отзывается на нашей жизни, многие не задумывались 

ранее. Соответственно здесь стоит прояснить, что 

экология - это наука, изучающая взаимодействие 

организмов между собой и с окружающей средой, а 

также законы и закономерности функционирования 

биосферы. Экология имеет огромное значение для 

нашей жизни, так как она помогает понять влияние 

человеческой деятельности на окружающую среду и 

предотвращать негативные последствия, такие как 

загрязнение воды и воздуха, вымирание видов, 

изменение климата; экологические исследования 

позволяют разрабатывать методы устойчивого 

использования природных ресурсов, чтобы обеспечить 

их сохранение для будущих поколений; знания в 

области экологии помогают разрабатывать стратегии 

охраны биоразнообразия и создания заповедников для 

сохранения уникальных экосистем и видов животных 

и растений. Поэтому так значимо иметь представление 

о том, что такое экология. 

В настоящее время абсолютно любая наука или 

дисциплина имеет свою собственную терминологию, 

которая требует тщательного лингвистического 

изучения. Терминология в экологии играет важную 

роль в обеспечении точности и ясности коммуникации 

в научных исследованиях. Правильное использование 

специализированных терминов позволяет 

исследователям и экологам точно определять и 

описывать различные экологические процессы, 

взаимодействия и структуры экосистем. Это 

способствует унификации понимания и обмену 

информацией в научном сообществе, что в свою 

очередь способствует развитию экологических наук и 

принятию обоснованных решений в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития.  

В вопросах экологии всегда существовало 

ощущение неизбежности, даже на заре двадцатого 

века, когда это считалось не более чем пародией на 

естественную историю и школы мысли. Экология была 

и остается дисциплиной, изучающей самые высокие и 

сложные уровни биологической организации. Это 

было и остается исследованием холизм и 

возникновением свойств жизни, взятых сверху вниз. 

Даже учёные, сосредоточившие своё внимание на 

менее сложных (и более доступных) уровнях молекул 

и клеток, в глубине души знали, что со временем 

биологи должны будут в конечном итоге прийти к этой 

дисциплине. Чтобы досконально понять экологию, 

нужно понимать всю биологию, а быть законченным 

биологом — значит быть экологом.  

Спустя относительно небольшой промежуток 

времени с момента становления экологии как науки в 

английском языке сформировался ряд новых 

терминов, отражающих основные проблемы и аспекты 

в работе с экологическими нишами. Английская 
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терминология в области экологии представляет собой 

систему, включающую все необходимые 

лингвистические и семантические инструменты. 

Вниманию российских лингвистов, изучающих 

системы экологической терминологии ориентированы 

на описание фактического состояния экологического 

термина системы, методы и источники их пополнение, 

развитие терминологии классификации, методология 

гармонизации экологические термины и составление 

экологических словари, тезаурусы и глоссарии. В 

данной статье выявлены наиболее распространенные 

структурные модели образования одно- и 

многокомпонентных терминов в сфере экологии. 

Использование специализированных терминов в 

современном языке обусловлено необходимостью 

точного определения профессиональных понятий и 

концепций для более глубокого понимания изучаемых 

явлений. По мнению лингвистов, научная 

экологическая речь характеризуется сложным набором 

специальных терминов, который находится в процессе 

активного развития. Один из текущих трендов в 

развитии этой области связан с появлением 

многокомпонентных терминов. 

Часто в научных статьях об экологии можно найти 

использование определенных моделей экологических 

терминов. Самые распространенные и важные для 

изучения включают: 

- Прилагательное + Существительное + 

Существительное. Употребляемость – 29% 

- Существительное + Существительное + 

Существительное. Употребляемость – 29% 

Остальные типы многокомпонентных терминов 

употребляются реже, их встречаемость колеблется от 

12-16% [1].Сложные прилагательные позволяют 

передать характеристики объекта, объединяя значения 

отдельных компонентов в одном слове, что исключает 

необходимость использования дополнительных 

элементов в терминологическом сочетании. Такие 

прилагательные обычно имеют дефисное написание, 

образуя модель Adj + N + N. Например, термин 

advanced wastewater treatment (передовая очистка 

сточных вод) [2]. 

В терминологии экологии на английском языке 

присутствуют трех- и четырехкомпонентные 

выражения. Это означает, что термины состоят из не 

более четырех слов. Большинство терминов имеют 

длину до 4 слов, что составляет 98-99% словаря 

терминологии. Графические обозначения обычно 

содержат от 7 до 20 букв (82%). Это свидетельствует о 

том, что оптимизация процессов происходит как в 

лексике, так и в языке в целом. Более короткие 

термины легче использовать, но они могут быть 

недостаточно точными для сложных понятий. 

Длинные термины предоставляют больше 

возможностей для точного представления 

профессиональных понятий, но могут быть менее 

удобными для использования из-за экономии усилий 

при общении. В результате формирования 

терминологии предпочтение отдается терминам, длина 

которых составляет примерно 20-50% от 

максимальной длины, чтобы соответствовать 

требованиям экономии усилий и точности в 

выражении понятий [3].  

Соответственно рассмотрим пример модели 

четырехкомпoнентного термина – Adj + N + N + N. К 

примеру, boreal snow cover duration 

(продолжительность бореального снeжного покровa). 

Большинство четырехкомпонентных сочетаний 

включают в себя основные понятия, выраженные 

существительными, а остальные компоненты служат 

определениями и выражают их различия. Часто 

используются модели, которые подчеркивают 

взаимодействие между объектами или выражают 

оппозицию. Такие модели составляют 28,6% от общего 

числа четырехкомпонентных терминов. Они 

отличаются количеством противопоставляемых 

существительных (обычно не более трех) и порядком 

употребления определений. Например, в модели "N–N 

+ Adj + N" противопоставление между двумя 

понятиями выражается через сочетание главного слова 

с прилагательным определением, например, root–xylem 

hydraulic conductivities (гидравлическая проводимость 

системы «корень – ксилема») [3]. 

Из-за тесных связей терминологии экологии с 

другими областями можно выделить основные группы 

терминов: общенаучные, базовые (связанные с 

биологией, медициной, генетикой, химией и 

биотехнологией) и узкоспециализированные. 

Например, общенаучные термины включают такие 

понятия, как agent – фактор, действующая сила; 

analysis – анализ; basis – базис,основа; criterion – 

критерий, признак; datum – исходные данные; данная 

величина; факты, фактические сведения; информация; 

element – элемент. 

Более краткие термины, хотя и более удобны в 

использовании, но их ограниченные возможности для 

сочетания двух или трех морфем или пяти или шести 

букв недостаточны для охвата широкого спектра 

профессиональных понятий. Краткие термины не 

всегда способны удовлетворить потребности 

пользователей в точности, поскольку сложно передать 

содержание сложных понятий через ограниченное 

количество признаков, учитывая, что для описания 

одного признака требуется как минимум одна корневая 

морфема или деривационная морфема. С другой 

стороны, длинные термины, предоставляющие больше 

возможностей для адекватного описания 

разнообразных профессиональных концепций, 

отталкиваются языковыми законами экономии 

речевых усилий. Таким образом, в процессе 

формирования и развития терминологии в результате 

осознанного или случайного отбора, в условиях 

конкуренции между терминами предпочтение 

отдается терминам средней длины, составляющей 

примерно 20-50% от максимальной [4]. Термины более 

короткой длины используются для выражения 

ключевых и часто употребляемых понятий (с учетом 

экономии речевых усилий), в то время как более 

длинные термины служат для описания особо 

сложных, но менее распространенных концепций (с 

учетом требований точности). 
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Важно указать некоторые короткие термины, 

которые играют важную роль в сфере экологии:  

Amensalism - взаимодействие между двумя 

организмами, при котором один из них страдает от 

сокращения ресурсов или увеличения затрат, 

вызванных условиями, из-за присутствия другого 

организма. Последний не получает никакой выгоды 

или издержек от взаимодействия с пострадавшим 

организмом, что отличает аменсализм от конкуренции, 

хищничества или паразитизма; 

 Biodiversity - принятое сокращение фразы 

«биологическое разнообразие», обычно используемой 

для описания видового богатства. Биологическая 

изменчивость, обнаруженная в определенной 

пространственной области: может относиться к 

изменчивости на уровне генома, фенотипа, вида, 

сообщества или экосистемы; 

Predation - трофическое взаимодействие, при 

котором особи одного вида (хищника) убивают и 

поедают особей другого вида (добычи). 

Таким образом, приведя некоторые термины из 

области экологии, можно обратить внимание 

насколько обширный круг определений может 

охватывать лишь один термин. 

При изучении многоаспектной терминологии 

подъязыка экологии важно обратить внимание на 

использование аббревиатур. Существует несколько 

видов аббревиатур по их произношению: 

алфавитизмы, акронимы и звукобуквенные 

аббревиатуры. Например: 

Алфавитизмы: GMO - генетически 

модифицированный организм;  

Акронимы: ELISA - ферментно-связанное 

иммуносорбентное анализ;  

Звукобуквенный вариант: DS [di: es] - диетическая 

добавка [4]. 

Экологическая терминология анализируется с 

разных сторон: когнитивно-дискурсивной. анализ, 

изучение языковых и экстралингвистических 

факторов, влияющих на формирование 

экотерминосистемы и определить его специфику, 

выделить лексико-семантические группы, сравнить 

специальную лексику разные языки. Изучение 

процесса терминообразования с позиций когнитивной 

лингвистики является в настоящее время 

прослеживается в направлении построения 

концептуальной модели той или иной области знаний. 

и определение взаимосвязи между структурами знаний 

и языковыми формами. 

Расчеты, произведенные в ходе изучения 

этимологической специфики, показывают, что в 

Англоязычная специальная лексика 30% языковых 

единиц относятся к исходной терминологической 

подразделения англосаксонского происхождения. 

Примеры родных слов: bank (берег), bird (птица), 

drizzle (изморось), field (поле), grove (роща), growth 

(рост), rubbish (мусор) и т.д [4]. Примечательно, что 

обозначенные экологические терминологические 

единицы на самом деле являются англосаксонскими 

глагольными единицами, соответствующим образом 

переосмысленными и придавшими особое значение. 

Также были выявлены основные лексические 

компоненты односложных терминов: предлоги и 

аффиксы. Преобладающими аффиксами являются: -ion 

в словах selection (селекция), expression (экспрессия); -

ing в словах cloning (клонирование), sequencing 

(секвенирование); -ance (-ence) в словах inheritance 

(наследование), sequence (последовательность); -er в 

словах transfer (перенос), marker (маркер) [2]. 

Терминология в области экологии на английском 

языке  отличается  ярко выраженной 

междисциплинарностью.  Это  не  случайно, так как 

экология  как  наука  не  ограничивается  только  

изучением  живых  организмов и  их  взаимодействия с  

окружающей  средой.  Она  тесно  переплетена  с  

другими  областями  знания,  такими  как  химия,  

физика,  география,  социология,  экономика  и  даже  

политология.  Следовательно,  в  экологической  

терминологии  мы  видим  переплетение  концепций  и  

понятий  из  разных  сфер  науки. Несмотря на  то,  что  

экологические  исследования  ведутся  по  всему  миру,  

англоязычная  терминологическая  система  остается  

доминирующей.  Это  объясняется  не только  

преобладающим  влиянием  англо-американского  

научного  сообщества,  но  и  динамичным  развитием  

экологической  науки  в  англоязычных  странах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

терминология в области экологии на английском языке 

имеет ярко выраженный междисциплинарный 

характер. С развитием экологической 

промышленности было заимствовано много терминов 

на русский язык через английский путем 

транслитерации. Хотя развитие экологие не является 

исключительно приоритетом для англо-американского 

научного сообщества, англоязычная 

терминологическая система играет ведущую роль, 

включая многокомпонентные термины, отражающие 

глобальные и национальные изменения в 

биологоэкологических науках, технологические 

изменения в современном сельском хозяйстве, 

пищевой промышленности и  медицине. 
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Задача переводчика заключается в том, чтобы при 

помощи языковых знаний передать информацию так, 

чтобы она была понятна любому, при этом сохранив 

эмоции, которые хочет передать автор, и стиль 

переводимого текста. Для того, чтобы получить 

правильное и точное отражение в переводе, следует 

удачно выбрать форму слова и его грамматическую 

категорию – замена одной части речи в оригинальном 

тексте на другую часть речи в переводе нередко 

приводит к изменению всей структуры предложения. 

Под влиянием разных факторов, переводчику порой 

необходимо прибегать к изменению грамматической 

структуры для выделения и усиления высказываний, 

для наиболее рельефного выражения мыслей.  

В «Полном лингвистическом словаре» Т. В. 

Матвеевой [1] сравнение определяется как 

грамматически оформленное образное сопоставление 

двух явлений, целью которого является выделение 

важного для говорящего признака объекта речи. С. И. 

Ожегов в «Толковом словаре» [2] трактует сравнение 

как слова и выражения, которые уподобляют один 

предмет – другому, одну ситуацию – другой. 

Существует несколько точек зрения, что такое 

сравнительная и компаративная конструкция. Что же 

такое «компаратив»? Согласно большинству словарей 

лингвистических терминов, компаратив (он же 

сравнительная конструкция) – понятие большей или 

меньшей степени качества, находящее свое 

выражение в грамматической категории степеней 

сравнения. Таким образом, сравнительная или 

компаративная конструкция выступает как 

интенсификатор, который зачастую зависит от жанра 

произведения. Например, в художественном тексте, 

она создает добавочную экспрессивность, а в 

переводах научно-технического или документального 

текста нет экспрессивности, за исключением случаев, 

когда нужно подчеркнуть эмфатичность. 

Сравнительный оборот с формальным значением 

равенства – конструкция «as + прилагательное + as» – 

на первый взгляд представляется вполне понятной. 

Однако она нередко вызывает определенные 

трудности при переводе. 

Рассмотрим примеры из художественной 

литературы, а именно: роман Николаса Эванса 

«Заклинатель лошадей»[3]: 

1. She wouldn't want it any other way and though she 

sometimes gave Annie a hard time for not being around 

as much as other people's moms, if she was honest, she 

never felt she was missing out. 

Она не хотела бы, чтобы все было по-другому, и, 

хотя иногда она доставляла Энни серьезные 

неприятности из-за того, что не была рядом так часто, 

как большинство других мам, если быть честной, она 

никогда не чувствовала, что что-то упускает. 

Подобной конструкцией (as much as) автор 

пытается подчеркнуть особенность персонажа, 

сравнивая ее с другими. В данном случае 

сравнительная конструкция as…as выступает в 

качестве интенсификатора, указывающего в мягкой 

форме на недостаток качества. 

2. Tom could see the other church-folk looking at the 

newcomers, the women as much as the men. 

Том видел, как другие прихожане смотрели на 

новичков, причем женщины не меньше, чем 

мужчины.  

Та же самая конструкция as much as используется 

снова в качестве сравнения одних людей с другими, 

только в данном случае здесь скорее автор пытается 

показать, что они одинаково равны, нежели в первом 
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примере, где чувствуется превосходство одного над 

другим.  

3. He now had the picture he’d wanted or as much of 

it as he was likely to get and it was a picture as dark and 

devoid of hope as he’d ever known.  

Теперь у него сложилось представление, которое 

он хотел, или та часть полной картины, которую он 

мог получить, и это была самая мрачная и лишенная 

надежды картина, какую он когда-либо знал. 

В первом случае автор, используя конструкцию as 

much of it as, показывает, что хотя он владеет 

необходимой информацией, он все же не может 

похвастаться тем, что полностью разобрался в 

ситуации. Во второй части предложения автор 

подчеркивает, используя конструкцию as…as, 

уникальность сложившихся обстоятельств, 

разительное отличие данной ситуации от других. 

4. Annie's grandmother was a small, malicious 

woman with a tight white perm through which the pink of 

her scalp glowed like a warning. Her dislike of children 

was neither greater nor less than her dislike of almost 

everything else in life. But whereas most of these things 

were abstract or inanimate or simply unaware of her 

dislike, from these, her only grandchildren, she derived a 

much more gratifying return and set about making their 

stay, over the ensuing months, as miserable as possible. 

Бабушка – низенькая злобная женщина с крутым 

перманентом на седых волосах, сквозь которые, 

словно тайное предупреждение, проглядывал 

розовый череп, – не любила детей, но они не являлись 

исключением: она не любила и все остальное 

человечество. Однако дети, в отличие от абстрактного 

человечества, которому было наплевать на нее, 

находились под рукой и могли испытывать большие 

неудобства по ее желанию, а она старалась вовсю, 

превратив месяцы, что они у нее провели, в сущий ад. 

Конструкция as miserable as possible указывает на 

крайнюю степень качества, которую хочет передать 

автор. Для перевода такой конструкции нередко 

используется сравнительная («их пребывание…как 

можно более несчастным») или превосходная степень 

(«их пребывание… самым несчастным»), но в данном 

случае переводчик предпочел перенести акцент 

внимания читателя на крайнюю степень усилий 

пожилой женщины, стремящейся создать сложности 

своим внукам – «она старалась вовсю» – и дополнить 

жуткую картину, используя для перевода компаратива 

as miserable as possible устойчивое словосочетание 

«сущий ад».   

В научно-технических текстах, в документальной 

и информационной публицистике не следует 

использовать преувеличения или метафоры, такие 

тексты требуют сдержанный тон. В них 

компаративная конструкция часто выступает в 

качестве инструмента, позволяющего подчеркнуть 

информацию, побудить читателя обратить внимание 

на дату, время, количество и т.п. Нередко компаратив 

указывает на высшую, предельную степень признака, 

выбранного для сравнения. 

Ниже приведены примеры из научно-технических 

текстов: 

1. Study of massive binary black hole (MBBH) 

evolution dates back as far as the early eighties.  

Исследование эволюции черной массивной 

двойной дыры (ЧМДД) началось еще в начале 

восьмидесятых годов. 

В указанном выше примере компаративная 

конструкция as far as имеет функцию наречия, 

подчеркивающего важность того факта, насколько 

давно известно об исследовании. 

2. Since then, outstanding progress has been made to 

explore numerically the late stages of binary evolution 

and it is now possible to perform stable and accurate 

general relativistic simulations of BBHs in vacuum 

exploring a wide range of parameter space, including 

mass ratios 1 as small as q = 1128[45], and nearly 

extremal spin parameters X = Sim 2i=0.99. 

С тех пор был достигнут выдающийся прогресс в 

цифровом исследовании поздних стадий бинарной 

эволюции, и теперь можно выполнить стабильное и 

точное общее релятивистское моделирование ДЧД в 

вакууме, исследуя широкий диапазон 

параметрического пространства, включая 

коэффициенты массы 1 до минимального значения q 

= 1128[45], и почти экстремальные параметры спина 

X = Sim 2i=0,99. [4] 

Автор, используя такую конструкцию как as small 

as, указывает на степень размера массы (минимальное 

значение), таким образом, мы понимаем ее предел. 

3. For a given initial magnetization, it is shown that 

(aligned) spins of the individual BHs have a suppressing 

effect on the accretion rate as large as 48%. 

Показано, что при заданной начальной 

намагниченности (выровненные) спины отдельных 

ЧД оказывают подавляющее влияние на скорость 

аккреции вплоть до 48%.  

В данном случае сравнительная конструкция as 

large as указывает на верхний предел значения 

показателя скорости аккреции.  

4. In GRMHD simulations (as long as that the total 

mass of the fluid is negligible with respect to the mass of 

the binary), one can neglect source terms in the spacetime 

evolution equations. 

В моделировании GRMHD (пока общая масса 

жидкости пренебрежимо мала по сравнению с массой 

двойной системы) можно пренебречь источниками в 

уравнениях эволюции пространства-времени. 

Компаративная конструкция as long as (в переводе 

на русский язык союз «пока») вводит незначительную 

степень признака по сравнению с аналогичной 

величиной, характеризующей другую систему. 

5. Space Weather refers to solar processes as well as 

varying conditions in the solar wind, the Earth’s 

magnetosphere, ionosphere and thermosphere that may 

affect space-and ground-based technological systems in 

their performance and reliability.  

Под космической погодой понимаются солнечные 

процессы, а также различные условия в солнечном 

ветре, магнитосфере, ионосфере и термосфере Земли, 

которые могут влиять на производительность и 

надежность космических и наземных 

технологических систем. 
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В данном примере компаратив as well as выступает 

в роли соединительного союза. 

Далее приводятся примеры из публицистических 

текстов: 

1. South Korean parents will spend the equivalent of 

a month’s salary on monthly tuition at English-language 

kindergarten and as much as $50 an hour for tutors.  

В Южной Корее родители будут тратить суммы 

равные месячной зарплате на ежемесячных 

репетиторов английского языка для детских садов и 

до 50 долларов за час репетитора.  

В примере, взятом из публицистического текста, 

компаративная конструкция as much as (=до) 

акцентирует внимание на показателе количества и 

подчеркивает высокую степень признака, выбранного 

для сравнения.  

2. We live with the residues of a religious mindset that 

sees any suicide as a sinner. As recently as the 1950s in 

Britain, people were still sent to prison for attempting 

“self-murder”. 

Мы живем с остатками религиозного мышления, 

которое видит в любом суициде грех. Не так давно, в 

1950-х годах в Британии, людей все еще отправляли в 

тюрьму за попытку «самоубийства». 

Сравнительная конструкция as recently as 

указывает на время, которое имеет важное значение 

для будущего раскрытия проблемы в тексте.  

3. Five youngsters, who appeared to range from as 

young as 7 to as old as 14, were caught on a video 

surveillance tape burglarizing a nonprofit Riverside thrift 

store, where they stole candy and clothes at midnight 

Friday. 

Пятеро детей в возрасте от 7 до 14 лет были 

пойманы на камеру видеонаблюдения при ограблении 

некоммерческого комиссионного магазина Riverside, 

где они украли конфеты и одежду в полночь пятницы.  

По стилю написания понятно, что это отрывок из 

новостной ленты, где приблизительно был отмечен 

возраст с помощью сравнительных конструкций as 

young as, as old as. Существуют такие ситуации, когда 

при опущении какого-либо слова или словосочетания 

суть и важность информации не пропадает.  

4. There are good treatments for many biological 

weapons, but in some cases, they must be administered 

quickly to do any good. Antibiotics, for example, can 

effectively treat anthrax, but only if they are administered 

before symptoms occur, which could be as soon as a day 

or two after exposure. An antidote exists for botulinum 

toxin, but it, too must be administered before symptoms 

begin, which could be as soon as 12 hours after exposure.  

Существуют хорошие способы лечения от многих 

видов биологического оружия, но в некоторых 

случаях, они должны быстро применяться для 

положительных результатов. Например, антибиотики 

могут эффективно подействовать на сибирскую язву, 

но только если они применялись до появления 

симптомов, которые могут проявиться через день или 

два. Противоядие существует для ботулинического 

токсина, но его также необходимо вводить до 

появления симптомов, что может произойти уже через 

12 часов после воздействия.  

Компаратив as soon as во втором предложении 

подчеркивает высшую степень признака, а именно, 

крайне непродолжительного периода времени, 

имеющегося в распоряжении врачей для 

предотвращения воздействия токсина на организм. 

Аналогично можно охарактеризовать и функцию as 

far back as в примере: 

5. For many of the most influential members of the 

[G.W.] Bush administration, the obsessive desire to 

invade Iraque preceded the September 11 attacks. It 

preceded the Bush administration. The neoconservatives 

were beating the ward drums Iraque as far back as the late 

1990s. 

У многих наиболее влиятельных членов 

администрации Дж. Буша-младшего навязчивое 

желание вторгнуться в Ирак предшествовало 

терактам 11 сентября. Это желание предшествовало и 

приходу самой администрации Буша - 

неоконсерваторы кричали об Ираке еще в конце 1990-

х годов. 

Из вышеперечисленных примеров можно сделать 

вывод, что существует множество способов перевода 

компаративной конструкции на русский язык в 

зависимости от определенных речевых 

характеристик, предметных ситуаций и идейного 

замысла автора. Она может выражать сравнение, 

абсолютное или относительное превосходство, 

выступать в качестве интенсификатора или 

фразеологического выражения. Выбор той или иной 

формы при переводе зависит от жанра текста. 

Компаратив в художественном тексте привносит 

добавочную экспрессивность, тогда как в научно-

технических и публицистических работах он скорее 

помогает выделять ту или иную информацию, 

привлекая внимание читателя.  
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В современном мире проблемы экологии 

набирают всю большую популярность и становятся 

одними из главных тем для обсуждения, это связано с 

повсеместным ухудшением состояния природы, 

которое вызвано антропогенными факторами, и 

ставит под угрозу не только существование 

человеческого вида, но и все живые организмы на 

планете. Что такое экология, экологическая 

проблема? Как понять лексику современной 

экологической науки?  

Целью данного исследования является изучение 

новых слов в области экологии, неологизмов, 

описывающих проблемы, связанные с окружающей 

средой, новые понятия и предметы, входящие в нашу 

жизнь, объясняющие явления, процессы, объекты 

окружающей нас природы. Методы исследования – 

изучение литературы и обобщение вокабуляра 

современных английских словарей, интернет 

ресурсов, связанных с экологией.   

Экология - это биологическая наука, изучающая 

организацию и функционирование над 

организменными системами различных уровней: 

популяции, биоценозов, экосистем и биосферы; 

экологию также определяют, как науку о 

взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой [1]. Экологическая проблема - 

это модификация природной среды вследствие 

воздействий человека или стихий, приводящих к 

изменению строения и функционирования природы 

[2]. К экологическим проблемам относят: загрязнение 

окружающей среды (воды, почвы, воздуха), 

глобальное изменение климата, озоновые дыры, 

кислотные дожди, перенаселение, уменьшение 

биоразнообразия, сокращение площади лесов, 

истощение природных ресурсов и другие. С каждым 

годом количество экологических проблем растет из-

за воздействия человека на окружающую среду, но 

вместе с тем растет и осознание необходимости её 

охраны и бережного отношения к природным 

ресурсам. И тут нужно отметить важность знания 

английского языка, как в общем, так и в области 

экологии. Английский язык стал ведущим во многих 

отраслях, таких как экономика, наука, политика [3] и 

многих других, он окружает нас в повседневной 

жизни: при прослушивании музыки, чтении книг, при 

прогулке по крупным городам, так как названия улиц, 

вывесок дублируются на английском языке, также он 

помогает нам общаться с людьми из других стран, 

поэтому путешествуя, человек может не бояться 

потеряться, так как он всегда сможет изъясниться, а 

гуляя по своему городу, сможет помочь 

иностранному туристу. В экологии знание 

английского языка становится ключевым элементом 

успешного общения с мировым сообществом. 

Стремительное развитие технологий и научных 

открытий требует постоянного обновления 

словарного запаса, в том числе и в области экологии. 

Кроме того, общение на международном уровне и 

обмен информации по вопросам экологии 

предполагает знание не только разговорного 

английского языка, но и научного: научных терминов 

и понятий на английском языке. 
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Что такое неологизмы? Неологизмы - это 

новейшие слова, которые еще не вошли в активный 

словарный запас. Под активным словарем понимается 

«часть словарного состава современного русского 

языка, которая свободно употребляется в живом 

повседневном общении во всех сферах жизни 

человеческого общества; это известные всем, 

частотные слова». Однако, рассматривать 

неологизмы как элемент пассивной лексики не совсем 

верно, так как ее отличительным признаком является 

понимание лексической единицы при восприятии. 

Также различают неологизмы из группы 

заимствованных слов, то есть взятых из других 

языков, например, английского. Принцип 

возникновения и употребления остается неизменным, 

с той только разницей, что неологизмы 

употребляются зачастую в узком кругу людей и их 

значение остается непонятым за пределами этой 

группы [3]. Английские неологизмы в русском языке 

соответственно слова или обороты, которые 

заимствованы из английского языка. Экология 

относительно молодая наука, поэтому для объяснения 

процессов, которые делает человек для улучшения 

экологической обстановки могут использоваться 

неологизмы, так как в русском языке просто нет слов 

для их объяснения. В 2000х г.г. в английских словарях 

появился новый раздел, так называемый eco-

vocabulary. Большинство слов из этого раздела 

связаны с зелеными технологиями, экологической 

ответственностью и активным сопротивлением 

загрязнению окружающей среды. Также английские 

неологизмы в области экологии отражают новые 

концепции, технологии, проблемы, связанные с 

окружающей средой. Они помогают обозначить 

специфические аспекты экологической деятельности. 

Давайте рассмотрим примеры экологических 

неологизмов: 

• Ресайклинг (recycling) – это производство 

нового сырья в результате переработки отходов, 

например, стекла, пластиковых крышек, бумаги, 

фарфора, и многого другого. Например, из 

переработанного картона можно изготовить 

светильник, а из переработанного стекла плитку для 

изготовления покрытии ванных комнат и кухни.  

• Апсайклинг (upcycling) - это процесс 

создания новых продуктов или материалов из отходов 

или старых изделий, с целью повышения их ценности 

или качества. Например, изготовление мебели, 

одежды из переработанных пластиковых бутылок, 

при этом обязательно увеличивается ценность 

продукта. 

• Даунсайклинг (downcycling) – это 

переработка, но уже с понижением ценности/качества 

продукта по сравнению с исходным материалом. 

Например, переработка пластиковых бутылок в 

текстильные волокна, которые имеют более низкое 

качество, также примером может служить не нужная 

или старая одежда, используемая в качестве набивки. 

• Каршеринг (carsharing) – это система проката 

автомобиля, при которой люди могут арендовать 

автомобиль на несколько часов или дней. Главное 

отличие от компаний с прокатом машин, что машину 

можно арендовать на несколько минут. Каршеринг 

помогает снизить выбросы вредных веществ, и 

сократить увеличение автомобилей в городе, так как 

несколько людей может пользоваться одной 

машиной. 

• Шопперы, экосумки или экомешочки – это 

сетчатые мешочки или хлопковые сумки, в которых 

можно носить продукты или просто какие-то вещи, то 

есть они способны заменять пластиковые пакеты, что 

будет способствовать снижению производства 

пластика, а вследствие уменьшения загрязнения 

окружающей среды. Например, некоторые 

производители одежды, при доставке упаковывает 

каждую вещь не в отдельные пластиковые пакеты, а в 

хлопковые мешочки, в которых в последствии можно 

хранить саму одежду. 

• Гринвошинг (greenwashing) – это практика, 

когда магазины или предприятия позиционируют 

себя, как экологически чистые, то есть создают 

положительный образ компании в глазах 

потребителей, но на самом деле они не являются так 

таковыми, чтобы покупатель им поверил они могут 

использовать зеленые символики, поэтому при 

выборе товаров нужно быть как можно внимательнее 

обращать внимание на сертификаты. Например, 

косметическая компания использует зеленую 

символику и утверждает, что их продукты не 

содержат вредных химических веществ, но на самом 

деле продукция содержит токсичные ингредиенты. 

• Биоаккумуляция (bioaccumulation) – это 

процесс, при котором токсичные вещества 

накапливаются в тканях живых организмов в течение 

времени, часто достигая концентраций, опасных для 

здоровья. Например, человек сбрасывает ядовитые 

отходы в реки и моря, затем токсины из этих отходов 

поглощают водоросли, которые затем съедают рыбы, 

а этих рыб съедают более крупные, причем 

концентрация вредных веществ с каждым разом 

растёт, так как токсины не выводятся из организмов, 

в итоге человек или, например, животное, съев такую 

рыбу, могут отравиться и умереть. 

• Углеродный след или карбоновый след 

(carbon footprint) – это количество выбросов 

парниковых газов, таких углекислый газ в атмосферу, 

производимых человеком или организацией. Многие 

люди и организации считают свой углеродный след, 

чтобы понять какой он у них, и как можно его 

уменьшить, потому что высокий углеродный след 

приводит к истощению озонового слоя на полюсах, 

угрозе локальных систем, глобальному изменению 

климата и другим проблемам. 

• Своп-вечеринка (swap) – это вечеринка по 

обмену одежды и другими вещами. В переводе с 

английского языка слово swap означает «обмен». 

Первые мероприятия по обмену одеждой стали 

проводить в западных странах около 100 лет назад, 

посещали их те, кто не могут позволить себе покупать 

новую одежду. Основательницей современных 

свопов считают Сюзан Агаси. В наше время свопы 
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стали популярны благодаря тренду на разумное 

потребление [4]. 

• Устойчивое развитие (sustainable 

development) – это такая модель движения вперед, при 

которой достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения людей без 

лишения такой возможности будущих поколений. 

Английский термин «sustainable» имеет иной оттенок, 

чем термин «устойчивый» в русском языке, поэтому 

в буквальном переводе «sustainable development» - это 

«способный к длительному развитию» [5]. 

• Экологический саботаж (ecotage) – саботаж, 

организованный по экологическим причинам; по 

форме это может это быть, например, повреждение 

оборудования, призванное сделать экологически 

вредные действия экономически невыгодными. 

Например, за одну ночь в 1986 году экологи нанесли 

китобойной компании урон на $ 2 миллиона, они 

проникли на китобойную станцию: повредили 

двигатели, генераторы и машины; затопили суда. А 

затем сбежали [6]. 

• Locavore – течение, при котором люди 

питаются только местными продуктами, 

выращенными органическими методами. Появление 

термина: когда канадские журналисты уехали в 

пригород Ванкувера на лето, они решили питаться 

только «подножным кормом». Собрали грибы, ловил 

форель. Вернувшись в город, журналисты решили 

продолжать такое питание, но это оказалось трудно, 

так как продукты с местных прилавков в основном 

были привозными (на их доставку были потрачены 

сотни литров бензина). Тогда они решили в течение 

года есть только то, что производится в радиусе 100 

миль от их дома. Постепенно это стало их жизненной 

философией, которую удалось распространить на 

весь мир [6]. 

• Greentailing – ведение «зеленого» бизнеса: 

производство и/или продажа безопасных для 

окружающей среды товаров. Интересный факт: 

поддержка, которую потребители оказывают 

«зеленым» компаниям, называется новым словом 

carrotmob. Это мероприятие, собирающее большое 

количество людей в магазине/компании, который 

ведет деятельность с минимальным воздействием на 

окружающую среду. [6]. 

• Мусорология (garbology) – наука, изучающая 

отходы жизнедеятельности человека, чтобы понять, 

как функционирует современное общество [6]. 

• Зеленый покупатель (green consumers) – 

покупатели, которые выбирают только продукты, 

произведённые без ущерба для окружающей среды. 

Чтобы стать зеленым покупателем нужно: 

внимательно читать информацию на упаковках; 

составить черный список производителей (товары, 

которых вы не будете покупать), которые тестируют 

товары на животных, используют химикаты и не 

следят за переработкой отходов; ходить в 

супермаркет с шоппером (экосумкой) [6]. 

Это лишь часть английских неологизмов, 

используемых в области экологии, на самом деле их 

намного больше и с каждым годом их количество 

увеличивается. Стоит отметить, что некоторые 

неологизмы уже закрепились в русском языке, и стали 

понятными широкому кругу лиц, а не только 

специалистам-экологам. К ним относятся такие слова, 

как экологичный (eco-friendly), экотуризм (eco-

tourism), экотехнологии (eco-technology), экодом (eco-

house) и другие [7]. 

Таким образом, важность изучения английского 

языка неоспорима в современном обществе, от этого 

зависит понимание современной действительности не 

только в повседневной жизни, но и в научной, в 

нашем случае в такой науке как экология. Большой 

словарный запас, включающий неологизмы, 

позволяет обсуждать актуальные экологические 

проблемы, а также предлагать и совместно находить 

пути их решения. Поэтому не менее важным является 

формирование и развитие языковых навыков, 

позволяющие специалистам в данной области 

свободно общаться, писать, читать и понимать друг 

друга как в повседневной, так и научной сфере, это 

облегчит обмен данными, знаниями в области 

экологии между государствами, что поможет 

сохранить нашу планету и будущие поколения.  
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В данной статье ключевое понятие - литературное 

редактирование при переводе: анализ, оценка и 

совершенствование формы произведения в 

композиционном, стилевом (языковом) отношении. 

Иными словами: «процесс совместной работы 

редактора над авторским оригиналом», где целью 

является повышение качества текста. Подразделяется 

на микроредактирование и макроредактирование, где в 

первом – концентрация на слове и словосочетании, а во 

втором - редактирование текста или его фрагмента. 

И.Б. Голуб, советский и российский учёный-языковед, 

пишет: «Литературное редактирование кратко можно 

определить как поиск наиболее точного словесного 

выражения идей, понятий, а также выдвижение 

аргументов, убедительно доказывающих авторские 

определения».  

Процесс редактирования письменного материала с 

целью улучшения его качества, а также исключения  

грамматических, стилевых ошибок в тексте для 

достижения точности возможен при применении видов 

литературного редактирования – «текстологического», 

«исторического, «уточняющего» и «объясняющего». 

Первый вид литературного редактирования 

подразумевает нахождение общего гипотетического 

смысла произведения, второй – изучение истории и 

подробностей былых лет, третий – буквальный разбор 

текста и, наконец, заключительный – толкование 

текста. Впервые проблема литературного 

редактирования была определена в России после 

революции 1917 года, когда ценность работы 

переводчиков возросла и зародились нормы и каноны 

перевода. 

Бесспорный рост машинизации в сфере переводов. 

В наши дни работу переводчика может выполнять 

искусственный интеллект. Машинный перевод - 

процесс автоматического перевода текста или речи с 

одного естественного языка на другой, 

осуществляемый искусственным интеллектом без 

участия человека. Однако, за плечами переводчика 

(человека) стоят не только знания языка, фоновые 

знания и жизненный опыт, но и не менее важные 

аспекты, такие как: знание функциональных стилей, 

способов перевода, стилистики, а также отличное 

знание языка, на который должен быть переведен 

текст. Как следствие, правомерна поставка вопросов: 

могут ли современные технологии вытеснить 

профессию переводчика? Является ли машинный 

перевод достаточным? 

На примере предложения, взятого из научно-

исторического текста, хочется показать актуальность 

работы переводчика при литературном 

редактировании перевода (таблица 1): 

Машинный перевод не применяет специальную 

историческую терминологию, не учитывает тонкости 

ее применения, поэтому теряется тождественность 

перевода. Очевидно, что лорды взимали дань, а не 

«брали взносы», землевладельцы не «брали плату со 

своих торговцы», а собирали пошлину, также как и 

правительства не «брали» налоги, а осуществляли их 

сбор. Разбор данного примера перевода позволяет 

сказать, что работа переводчика с научным текстом 

первостепенна и необходима для достижения 

адекватности перевода.  
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Таблица 1. Пример, взятый из научно-исторического текста 

Оригинал Машинный перевод Работа переводчика 

Lords took dues from their vassals, 

landowners took tolls from their 

merchants, gangsters took protection 

money from small businesses, 

governments took taxes from their 

citizens. 

Лорды брали взносы со своих вассалов, 
землевладельцы брали плату со своих 
торговцы, гангстеры брали деньги 
защиты от малого бизнеса, 
правительства брали налоги со своих 
граждан 

Лорды взимали дань со своих вассалов, 

землевладельцы собирали пошлину со 

своих торговцев, гангстеры требовали 

денег с малого бизнеса для защиты, а 

правительства осуществляли сбор 

налогов со своих граждан. 

 

Главная функция искусственного интеллекта – 

скорость и доступность. Каждый, у кого есть доступ в 

интернет, может позволить себе перевод 

необходимых ему, например, документов, благодаря 

современным технологиям, не прибегая к помощи 

профессионалов, сохраняя свое время и бюджет. 

Наиболее известными онлайн-переводчиками 

являются: Bing, Google Translate, Яндекс переводчик. 

Однако без этапа постредактирования обеспечить 

высокое качества перевода невозможно. Задача 

машины – переводить слова, задача человека – 

передать смысл при переводе. В отличие от машины 

человек может применять CAT – системы. Благодаря 

данной разработке профессионал может найти 

необходимую информацию в глоссарии, а также 

программа предлагает возможные варианты перевода 

сегментов, которые переводчик может как принять, 

отклонить, так и изменить. 

Машинный перевод не сможет справиться с 

художественным текстом и «глаголом жечь сердца 

людей», поскольку красоту в текст может заложить 

только живая душа, у которой есть чувства, эмоции и 

бесценный жизненный опыт. Услуги переводчика, 

разумеется, эффективнее, нежели работа 

искусственного интеллекта, поскольку язык – живое 

существо, человек может адаптироваться под 

изменяющуюся среду, в то время как компьютер 

имеет ограниченное количество памяти, невозможно 

заложить в него всю языковую информацию. Более 

того, в отличие от машины, человек ответственен за 

результат проделанной работы. 

Однако трудности перевода машиной возникают 

не только при работе с научным текстом, обратимся к  

художественному тексту (таблица 2): 

 

Таблица 2. Сонет 130. У. Шекспир 

 

В процессе анализа машинного перевода и сравнения 

его с результатами работы переводчика данного  

примера Шекспира, возможно сделать вывод о том, что 

работа профессионала имеет логику, смысл, 

адекватность и тождественность, чего нельзя сказать о 

работе искусственного интеллекта. Безусловно, стоит 

отметить, что адаптированный текст отличается от 

буквального перевода машины своей красочностью, 

эмоциональностью. 

В данном произведении Уильям Шекспир 

высмеивает каноны идеальной женской красоты, 

присущие эпохи правления Елизаветы. В эпоху 

Оригинал Машинный перевод Работа профессионала 
My mistress’ eyes are nothing like 
the sun; 
Coral is far more red than her lips’ 
red: 
If snow be white, why then her 
breasts are dun; 
If hairs be wires, black wires grow 
on her head. 
I have seen roses damask’d, red 
and white, 
But no such roses see I in her 
cheeks; 
And in some perfumes is there 
more delight 
Than in the breath that from my 
mistress reeks. 
I love to hear her speak, yet well I 
know 
That music hath a far more 
pleasing sound: 
I grant I never saw a goddess go, 
My mistress, when she walks, 
treads on the ground: 
And yet, by heaven, I think my love 
as rare 
As any she belied with false 
compare. 

Глаза моей госпожи совсем не похожи на 
солнце; 
Коралл гораздо более красный, чем 
красный цвет ее губ: 
Если снег бел, то почему ее грудь 
коричневая; 
Если волосы — это провода, то на ее 
голове растут черные провода. 
Я видел розы дамасские, красные и 
белые, 
Но не вижу я таких роз на ее щеках; 
И в некоторых парфюмах больше 
удовольствия 
Чем дыхание, которое от моей 
любовницы пахнет. 
Мне нравится слушать, как она говорит, 
но я хорошо знаю 
Эта музыка звучит гораздо приятнее: 
Я признаю, что никогда не видел, чтобы 
богиня уходила, 
Моя госпожа, когда идет, ступает по 
земле: 
И все же, ей-богу, я думаю, что моя 
любовь редка. 
Как любое она опровергла ложное 
сравнение. 
 

Глаза моей возлюбленной — на солнце не 
похожи, отнюдь; 
Коралл более красней оттенком, чем цвет её губ 
красных: 
Если снег — белый, то отчего тоном буро-серым 
её грудь; 
Если волоса — на голове прядью вьются, как 
чёрные сплетенья. 
Я повидал дамасских роз: красных, и белых — 
разных, 
Но роз таких же я не увижу в её щеках, как 
исключенье; 
И в некоторых духах куда больше — восхищенья 
Чем сильный запах в дыхании возлюбленной 
моей. 
Люблю слушать, как слово молвит, ещё я знаю 
без натуг 
У той музыки — намного более звук приятнее 
на слух: 
Я признаюсь, что никогда не видел, моя богиня 
как уходит, 
Моя любимая, когда ступает наземь тяжёлой 
поступью, слегка: 
И все же, клянусь я небесами, считаю — моя 
любовь редка, 
Как любая, она опровергает ложное сравненье в 
обиходе. 
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Елизаветы сатира считалась грубым и острым жанром. 

Смех являлся огромным средством социального 

воздействия. Не менее интересен факт того, что сатира 

эпохи Елизаветы была направлена на «исправление 

недостатков», согласно Джону Драйдену, английскому 

поэту и драматургу. 

Шекспир вместе со своей возлюбленной во время 

написания «Сонеты 130» был в зрелом возрасте, ему 

была чужда женская мода на белоснежную кожу, ярко-

алые губы и золотистые волосы. Мнения о написанном 

стихотворении расходятся, одни считают, что 

Шекспир умалял красоту своей возлюбленной, а 

другие полагают, что всё с точностью, да наоборот, 

поскольку Шекспир любил свою женщину такой, 

какая она есть, поэтому нежно и трепетно клялся в 

любви в конце «Сонеты 130». 

В процессе перевода художественного текста 

перед переводчиком стоят сложные задачи: передать 

красоту текста, не теряя тождественность и 

адекватность. На примере работы Шекспира видно, 

что в поэзии первостепенны эпитеты, гиперболы и 

метафоры. Однако, в данном произведении автор при 

помощи данных тропов высмеивает каноны красоты 

того времени. Безусловно, онлайн-переводчик не 

сможет передать все тонкости юмора Шекспира, как 

результат, машинный перевод получается 

эквивалентным, но не адекватным. В силу 

неадекватности машинный перевод требует 

обязательного постредактирования.  

Благодаря данному примеру, можно однозначно 

утверждать, что онлайн-переводчик не справляется с 

художественными текстами, поскольку не может 

мыслить в контексте, как человек. Также программное 

обеспечение не наделено чувствами, чтобы прожить 

ситуацию при переводе и передать ее нужным языком. 

Современные технологии передают гениальное 

буквальным, чего нельзя допускать. В отличие от 

машины человек умеет определять, что именно 

необходимо улучшить или изменить в тексте в 

процессе перевода. Высокое качество перевода – 

результат деятельности человека. 

    Безусловно, машинный перевод не может 

вытеснить переводчика, человеческий мозг уникален, 

а компьютеризация – лишь плод человеческой 

деятельности. Ни один онлайн-переводчик не сможет 

проанализировать ход истории, пережить вместе с 

автором его чувства, сформировать вывод, 

анализировать информацию, использовать фоновые 

знания, применять приемы перевода, сохранять 

стилистику. 

    Более того, машинный перевод не может 

проводить предпереводческий анализ, выполнять 

перевод в соответствии с требованиями отраслевых и 

внутренних стандартов качества, руководств по стилю, 

форматировать текст, работать с программами, 

например, с электронными словарями и, наконец, 

выполнять самопроверку. 

     Таким образом, подводя итог, хочется сказать, 

что литературное редактирование – процесс 

смыслопонимания, несвойственный технологиям. 

Машинный перевод не является достаточным, он 

требует доработок профессионалом. Перевод, 

лишенный отражения личности переводчика, рождает 

примитивный текст без глубинного смысла и красоты 

звучания. 
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Вопросы здоровья – одни из самых важных и 

значительных проблем человека, занимающих 

огромное место в его жизни. Поэтому учёные 

проводят много исследований и делают открытия в 

различных областях медицины. В связи с этим, 

возникает необходимость описывать новые 

технологии, лекарства, инструменты, а также 

приводить статистические данные, касающиеся 

различных заболеваний. Результаты этой 

деятельности не остаются внутри одной страны, в 

связи с тем, что в современном мире осуществляются 

активное сотрудничество и международный обмен 

опытом в сфере медицины и здравоохранения. Для 

перевода текстов фармацевтической направленности 

требуется переводчик, владеющий не только 

соответствующим иностранным языком, но и 

специальной терминологией переводимого текста. 

Цель исследования – проанализировать 

лексические особенности перевода 

фармацевтических текстов. 

Поставленная цель определила следующие задачи 

исследования:  

1. Выделить особенности фармацевтических 

текстов как научно-технических. 

2. Проанализировать лексические особенности 

перевода текстов фармацевтической направленности. 

3. Проанализировать переводческие 

трансформации, используемые при переводе 

медицинской терминологии.  

5. Провести сравнительно-сопоставительный 

анализ текста оригинала и текста перевода аннотаций 

к лекарственным препаратам «Де-Нол», «Некст», 

«Мастодинон», «Флунитразепам-Тева», «Матрифен». 

6. Провести статистический анализ лексических 

особенностей фармацевтического текста и 

статистический анализ использования приёмов 

перевода. 

В статье проанализирована литература в аспекте 

изучаемой проблемы, а также лексические 

особенности перевода текстов фармацевтической 

направленности и переводческие трансформации, 

используемые при переводе медицинских терминов 

на материале аннотаций к лекарственным препаратам 

«Де-Нол», «Некст», «Мастодинон», «Флунитразепам-

Тева», «Матрифен». Анализируемые термины были 

отобраны методом сплошной выборки. Их 

количество составило 190 лексических единиц. 

Учёные Борисова Л. И., Валеева Н. Г., Горелик Э. 

А., Деревлева Н. В, Самойлова Д. В., Дубенкова Л. В., 

Барбашёва С. С., Гредина И. В., Руло М., Ли- Янке Х, 

Маркова А. М. занимались изучением проблем 

фармацевтической терминологии. 

Согласно Н. В. Деревлевой, медицинский перевод 

характеризуется следующими особенностями: обилие 

латинизмов; большое количество многословных 

терминов, эпонимов; синонимия терминов; обилие 

сокращений и аббревиатур, которые могут 

одновременно обозначать несколько понятий; 

непрерывное развитие направлений, которые 

приводят к возникновению в языке множества новых 

терминов, неологизмов и заимствований; большое 

количество заимствованной лексики, которая была 

переведена элементарными приёмами, 

транслитерацией или калькированием, которые не 

передают полное значение переведённых слов [3]. 

Фармацевтическая терминология 

характеризуется такими особенностями, как наличие 
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дефиниции, моносемичность, стилистическая 

нейтральность, максимальная абстрактность, 

отсутствие экспрессии и эмоциональной окраски, 

соотнесенность со специальными понятиями и 

строгая логичность. Для правильного перевода 

термина нужно знать его словообразовательную и 

морфологическую структуру. 

Переводчик также может столкнуться с такими 

трудностями при переводе медицинских и 

фармацевтических текстов, как использования 

недостаточно высокого качества 

специализированных двуязычных словарей, различия 

в организации системы здравоохранения в различных 

странах, отсутствие медицинского образования или 

обратной связи с врачами и фармацевтами. 

Учёный Х. Ли-Янке предлагает классификацию 

трудностей медицинского перевода, применимую к 

любым парам языков: терминологические проблемы; 

трудности перевода сокращений; трудности перевода 

эпонимов; допустимость применения англицизмов; 

особенности сочетаемости языковых единиц и 

структуры текста [5]. 

Л. И. Борисова предлагает классификацию 

общенаучных слов, которые встречаются и в 

медицинских текстах: общенаучные слова, 

отсутствующие в БАРСе (Большом англо-русском 

словаре); «ложные друзья переводчика»; слова 

широкой семантики; низкочастотные слова с узкой 

тематикой; стилистически окрашенные лексические 

средства [2]. 

К словам, вызывающи трудности при переводе, 

относятся общенаучные слова, отсутствующие в 

большинстве общих переводческих словарей. Это 

неологизмы. Основные трудности при переводе 

неологизмов связаны с тем, что новые слова чаще 

всего не зарегистрированы в словарях и переводчику 

необходимо самому установить значение новой 

единицы. Например: pharmacogenomic testing – 

фармакогеномное тестирование; telediagnosing – 

«теледиагностика, виброболезнь». 

В текстах медицинской направленности 

присутствуют «ложные друзья переводчика». К 

примеру, coronary heart disease - «ишемическая 

болезнь сердца», а не «коронарная болезнь сердца»; 

cellulitis – «флегмон», а не целлюлит; cystic fibrosis – 

«муковисцидоз», а не кистозный фиброз; pernicious 

anemia – «атрофический гастрит», а не «пернициозная 

анемия». 

Слова широкой семантики часто встречаются при 

переводе и создают проблему для переводчика. 

Например, lateral column может означать «боковой 

столб серого вещества спинного мозга» в неврологии 

и в нейрохирургии, и «внешний край стопы» в 

травматологии. 

Низкочастотные слова с узкой тематикой не 

отраженные в словарях. Их общенародные значения, 

как правило, не реализуются, а новые сложно 

установить из-за низкой частотности этих слов. Не 

представлено в словаре и словосочетание self-limiting, 

которое употребляется, когда речь идёт о болезни, 

болезненном состоянии и симптомах, которые 

проходят сами без лечения. А работу органов 

выделения называют habits; wastes – продукты 

жизнедеятельности или распада [1]. Слово involment 

может переводиться как «поражение» (органов). 

Перевод стилистически окрашенной лексики 

может представлять огромные трудности. Данная 

лексическая группа включает в себя как регулярные 

средства субъективно-авторской оценки, постоянно 

встречающиеся в научно-технических материалах, 

например,  excellent, fascinating, remarkable, extremely, 

так и нерегулярные образные индивидуально-

авторские лексические элементы, такие как метафора, 

метонимия, образное сравнение. Метафоры 

используются для описания явления путем сравнения 

его с хорошо известным предметом (housemaid's кnее 

– «воспаление сумки надколенника», «бурсит 

коленного сустава»; ballooncell – «койлоцит», 

«баллонная клетка»). 

Медицинские тексты зачастую изобилуют 

аббревиатурами и сокращениями. Аббревиатуры 

образуются от начальных букв знаменательных слов 

словосочетания: (HAART – highly active antiretroviral 

therapy; ADE – adverse drug event). 

Иногда встречается омонимия со словами из 

бытового языка. В последнее время используют так 

называемые омоакронимы, т. е. аббревиатуры-

акронимы, омонимичные обычным словам (ТОР – 

termination of pregnancy – «предполагаемый срок 

родов»;  MED – minimum effective dose – минимальная 

эффективная доза; HEAR – hospital emergency 

ambulance radio – «рация больничной кареты 

неотложной медицинской помощи»; САВ – carotid 

artery bypass – аортокоронарный шунт). 

Переводчики также сталкиваются с проблемой 

многозначности аббревиатур в медицинских текстах. 

Например: англ. HPV (haemophilus pertussis vaccine) – 

«противококлюшивая вакцина»; HPV (human 

papilloma virus) – «вирус папилломы человека». 

В английском языке наблюдается тенденция к 

сокращению любого термина. К примеру, HLD (High 

Level Disinfection) – «глубокая дезинфекция»; LK (Left 

Kidney) – «левая почка»; LN (liquid nitrogen) – 

«жидкий азот». Более медленные темпы аббревиации 

в русском языке имеют свои преимущества: 

возникает меньше трудностей при восприятии 

медицинской информации, а при переводе появляется 

больше шансов донести адекватную информацию до 

реципиента. 

Особый раздел медицинской терминологии – это 

единицы измерения. Недоразумение может 

возникнуть, когда уровень гемоглобина в 13 g/dl 

будет переведен на русский язык как 13 г/дл. В России 

уровень гемоглобина измеряется не в граммах на 

децилитр, а в граммах на литр. Таким образом, 13 

г/дл=130 г/л. [5]. 

В современных медицинских текстах отмечается 

тенденция к использованию разговорных английских 

слов для обозначения хирургических методов, 

патологических процессов, для описания отдельных 

заболеваний и радиологических находок. Например, 
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nose job – «пластическая операция носа»; silver fork 

fracture – «перелом серебряной вилки». 

Широко распространенными являются сленгизмы 

фармакологического значения. Носители используют 

медицинский сленг в неофициальной ситуации. 

Жители англоговорящих стран имеют высокий 

уровень языковой культуры, что вызывает трудности 

у переводчика. Например, oids – steroids – стероиды; 

IgG – immunoglobulin – иммуноглобулин; pills – 

painkillers – болеутоляющее; bug juice – «жучиный 

сок» – антибиотик; meth – метамфетамин; 

«повторный анализ крови» можно перевести как 

repeated bloodtest, а сленговое выражение RE-draw. 

Слово vomit имеет общеупотребительное значение 

«рвота», а сленговое выражение этого слова returns, 

upfire [4]. Новое сленговое выражение coronator 

означает человека, который заразился и вылечился от 

короновируса; отлично прижилась калька с 

английского языка локдаун (изоляция, блокировка, от 

английского lockdown). 

Одной из наиболее продуктивных сфер лексики 

современной медицины является употребление 

эпонимов. Эпонимы несут в себе наименование 

какого-либо явления (например, болезни), процесса 

или какого-либо метода, названного в честь человека, 

который впервые обнаружил, изобрёл или описал их. 

Например, Arnold's artery – «артерия Арнольда»; 

Bechterev's nucleus– «ядро Бехтерева». Эпонимы 

используются при описании заболеваний, например, 

Parkinson’s disease – «болезнь Паркинсона»; Botkin’s 

disease – «болезнь Боткина». 

Анализ лексики из аннотаций к лекарственным 

препаратам и анализ приёмов их перевода позволили 

сделать выводы: среди лексических особенностей 

можно выделить синонимию (60%) и полисемию 

(12%) терминов; наличие аббревиатур (10%), 

эпонимов (7%), «ложных друзей переводчика» (6%), 

неологизмов (3%), единиц измерения (2%).  

Среди лексических трансформаций наиболее 

частотным приёмом перевода медицинских терминов 

является калькирование (32%). На втором и третьем 

месте транслитерация (29%) и транскрибирование 

(5%). Далее конкретизация (2%), модуляция (2%), 

генерализация (2%).  

Среди лексико-грамматических трансформаций 

можно выделить экспликацию (6%) и компенсацию 

(3%).  

Грамматические трансформации: изменение 

порядка слов (8%) и грамматическая замена 

(4%).Термины словарного соответствия (6%). 

Латинские названия бактерий и иммунные клетки 

человека не переводят на русский язык (1%). 

Если посмотреть на структуру аннотаций то, 

можно заметить, что текст аннотации в оригинале 

длиннее, чем текст аннотации на русском языке. Это 

связано с тем, что в аннотациях на английском языке 

имеется тенденция к описанию заболевания, а после 

описания указывают название заболевания в скобках. 

В русском переводе переводчики пишут только 

название заболевания без его описания. Ещё одна 

особенность в том, что порядок перечисления 

симптомов в оригинале не совпадает с порядком 

перечисления симптомов в тексте перевода 

аннотации. 

При переводе названий лекарственных 

препаратов, важно учитывать установленные 

международные стандарты, кроме того, переводчику 

следует обращать внимание на возможные различия в 

названиях препаратов в разных странах. Обратитесь 

за консультацией к профессиональным специалистам 

в области фармацевтики или медицины, если 

возникнут сложности при переводе 

узкоспециализированных терминов. Обратите 

внимание на контекст, в котором используется 

термин или фраза. Некоторые термины могут иметь 

несколько значений в зависимости от контекста. 

Соблюдайте правила терминологической 

единообразности и стилистической целостности при 

переводе фармацевтических текстов с английского 

языка на русский.  Точно описывайте информацию о 

показаниях к применению, противопоказаниях, 

побочных эффектах и способах применения 

лекарственных препаратов. 

Таким образом, лексическими  особенностями 

перевода фармацевтических текстов является 

синонимия и полисемия терминов, аббревиатуры, 

эпонимы, неологизмы, «ложные друзья 

переводчика», единицы измерения. Кроме того, 

латинские названия бактерий, микроорганизмов и 

иммунные клетки человека не переводят на русский 

язык. Среди лексических трансформаций наиболее 

частотным приёмом перевода терминов является 

калькирование, транслитерация и 

транскрибирование. 

 

Список литературы 

1. Афанасова В. В. Общеупотребительная 

английская лексика, имеющая особый смысл в 

медицинском контексте. // Вестн. Моск.ун-та Сер. 19: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2014. 

– №1. – С. 50 – 56. 

2. Борисова Л. И. Лексические особенности 

англо-русского научно-технического перевода. 

Теория и практика перевода: Уч. пос. – М.: НВИ–

ТЕЗАУРУС, 2005. – 216 с. 

3. Деревлева Н. В. Отрицательная 

интерференция как источник 

псевдоинтернационализмов и других трудностей в 

медицинском переводе (на материале английского 

языка) // Журнал Гродненского государственного 

медицинского университета. – 2016. – № 3. – С. 147 – 

151. 

4. Курбатов Д. Г. Русско-английский 

медицинский разговорник. Английский медицинский 

сленг. Английская медицинская аббревиатура. 

М.:«МЕДПРАКТИКА–М», 2019. – 120 с. 

5. Ширинян М. В., Шустова С. В. Трудности 

медицинского перевода и способы их преодоления 

при обучении студентов неязыковых вузов // Язык и 

культура. – 2018. – № 43. – С. 295-316. 

  



Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXVIII. 2024. № 11 

 53 

УДК 811.11-112 

Лебедев Д.П., Шульга Е.В. 

Проблемы перевода текстов экологической направленности на русский язык 

Лебедев Дмитрий Павлович, студент 3 курса бакалавриата  Института химии и проблем устойчивого развития; 

Шульга Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков;  

shulga.katya@mail.ru, 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия. 

В настоящее время экологические проблемы окружающей среды становятся всё острее и поиск способов их решения 

становится приоритетным направлением современной науки. Для того чтобы достичь успеха в этом, требуется 

усилие учёных различных наций и для их лучшей коммуникации требуется получать и передавать наиболее точную 

информацию на английском языке. В данной работе будет рассмотрена проблема перевода научных текстов 

экологической тематики с английского на русский язык. 

Ключевые слова: перевод, окружающая среда, перевод экологические терминов, экология. 

THE PROBLEM OF TRANSLATING ECOLOGICAL TEXTS INTO RUSSIAN 

Lebedev Dmitry Pavlovich, Shulga Ekaterina Vladimirovna 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia 

Currently, environmental problems of the environment are becoming more acute and the search for ways to solve them is 

becoming a priority area of modern science. In order to achieve success in this, it requires the efforts of scientists of various 

nations and for their better communication it is necessary to receive and transmit the most accurate information in English. 

In this paper, the problem of translating scientific texts on environmental topics from English into Russian will be considered. 

Keywords: translation, environment, translation of environmental terms, ecology. 

  

 Необходимость профессионально владеть 

экотерминологией обусловлена глобальными 

вызовами, с которыми сталкивается мировое 

сообщество в решении экологических проблем. 

Сегодня переводчику  необходимо не только грамотно 

перевести статью с учетом социокультурных 

особенностей всех стран-участников  диалога, но и 

досконально изучить повестку всех  мероприятий, 

направленных на обсуждение как совместными 

усилиями  улучшить  экологическую  обстановку в 

мире.  Опрос 908 экологов из 8 стран показал, что 

ученые, для которых английский язык не является 

родным, тратят на прочтение английской научной 

статьи вдвое больше времени, чем те, кто вырос в 

англоязычной стране [1,2]. А когда они посылают свои 

статьи  в научные журналы, выходящие на английском 

языке, их в 12 раз чаще просят поправить текст, что 

говорит о возрастающей роли профессионализма  

переводчика.  

 В международной повестке все больше 

внимания уделяется экологической культуре и ее 

популяризации среди молодежи. С каждым  годом 

возрастает количество международных мероприятий  в 

рамках популяризации целей устойчивого развития  и 

политики Зеленой химии [3].  

 В 2023 состоялся Московский  

урбанистический форум  в рамках которого состоялся 

Международный конгресс “ Urban Health” , где 

большое внимание уделялось вопросам экологии 

таким как качественная питьевая вода, чистый воздух. 

Также  в странах СНГ проходят  международные 

мероприятия, симпозиумы и  форумы при поддержке 

таких организаций как ЮНЕСКО, ИЮПАК совместно 

с международными компаниями, посвященных 

исследованиям и  образованию в интересах 

устойчивого развития. Все это свидетельствует о 

важности работы с экотерминологией и подбора 

точных эквивалентов с исходного языка на язык 

перевода. 

Таким образом под переводом мы понимаем 

прежде всего процесс процесс, вызванный 

общественной необходимостью. Это результат 

передачи информации, выраженной в письменном или 

устном тексте на одном языке, посредством 

эквивалентного текста на другом языке.  

Сложность перевода экотерминологии 

заключается в том, что итог обязуется быть 

максимально точным, так как малейшая погрешность в 

изложении может полностью изменить смысловую 

нагрузку текста. Поэтому первое, на что стоит 

обращать внимание - эквивалентность и 

адекватность в переводе. Под эквивалентностью в 

переводе подразумевают сохранение относительного 

равенства содержательной, смысловой, 

стилистической информации, содержащейся в 

оригинале и переводе. При качественном переводе 

эквивалентность считается равенством между 

первоначальным и конечным текстами. Адекватность - 

это соответствие перевода с исходными условиями. 

Логичность, как черта научной литературы изложения, 

связана с синтаксическими особенностями научного 

стиля. В синтаксическом строе проявляется 

доказательность, аргументированность изложения 

научного стиля. Скрупулёзный отбор 

соответствующих лексических значений способствует 

ясности и четкости перевода. 

Из этого вытекает следующая сложность перевода 

- терминология. Терминологическая сфера языка 
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находится в постоянном качественном и 

количественном изменении: одни термины 

устаревают, поэтому их вытесняют другие, более 

новые, подходящие под актуальные условия. В 

экологии это является частой практикой, так как 

экология это прежде всего наука, которая развивается. 

Ежедневно ученые открывают новые способы решения 

экологических проблем, применяют уникальные 

процессы, а также пишут научные статьи, защищая 

свои работы на различных конференциях. Поэтому 

важнейшим требованием при переводе  текстов 

экологической тематики является не только 

достаточное владение языком оригинала, но и 

необходимый опыт в сфере первоисточника текста. 

Только тогда можно обеспечить наиболее точный и 

аутентичный перевод текстов по экологии, 

включающих термины. 

Экология как наука появилась более ста лет назад, 

а термин «экология» был введён немецким 

естествоиспытателем Эрнестом Геккелем в 1886 годом 

[5,6]. Слово экология имеет древнегреческое 

происхождение: «οἶκος» (Ойкос) – жилище, 

местопребывание и «λόγος» (Логос) – учение. 

Экология – естественная наука, изучающая 

взаимодействия живых организмов между собой и с 

окружающей их средой обитания, а также об 

организации и функционировании биосистем 

различных уровней [7,8]. Современная экология 

является одной из наиболее актуальных и важных наук 

в мире. Ее задача заключается в изучении 

взаимодействия живых организмов и окружающей 

среды [9,10]. При этом для точного и полного 

понимания этой науки необходимо использовать 

специальные термины, которые часто имеют сложную 

структуру и происходят из различных языков.  

Термины могут классифицироваться по различным 

признакам. В английском языке по форме различают 

простые и сложные термины. Простые термины 

состоят из одного слова: Train – поезд, Ocean – океан. 

Сложные термины могут иметь в своём составе два 

слова и более: Over + fall – водосброс, Jelly + fish – 

медуза. Также термины бывают трёх видов: 

1) Термины первого типа – состоят из слов 

специального употребления и, которые могут 

использоваться самостоятельно и при этом сохранять 

своё значение: National (Национальный) + park (Парк) 

– Национальный парк; 

2) Термины второго типа – состоят из слов, одно из 

которых относится к научной лексике, а другое к 

общеупотребительной или используется в нескольких 

научных областях: Alternative (Науч. лекс.) + energy 

(Используется в нескольких областях, например – 

nuclear energy, solar energy и т.п.) Альтернативная 

энергия; 

3) термины третьего типа – оба слова из 

общеупотребительной лексики и именно их сочетание 

образует термин – Food (Пища) + chain (Цепь) – 

пищевая цепь. [1] 

Из-за различных причин могут появляться 

трудности во время перевода с английского языка: от 

неправильного понимания структуры предложения до 

неправильного понимания значения слова. 

Получение наиболее точного со смысловой и 

стилистической точки зрения текста, является 

основной задачей переводчиков, но при этом у любого 

языка есть свои «подводные камни», из-за чего точный 

перевод некоторых слов и терминов может вызвать 

затруднения. 

Многие термины имеют несколько значений, 

которые зависят от контекста, а также от того, какой 

научный подход используется в данном случае. Кроме 

того, некоторые термины экологии могут быть 

переведены на русский язык несколькими способами, 

что может привести к недопониманию или даже 

ошибкам в переводе. Например, термин «Biomass» 

может быть переведен как «биомасса», 

«биологическая масса», «растительная масса» и т.д. 

Еще одной проблемой перевода терминов экологии 

является отсутствие единой терминологии. В разных 

странах и научных сообществах используются 

различные термины для обозначения одних и тех же 

понятий. Например, термин «Ecosystem» может быть 

переведен как «экосистема», «экологическая система», 

«биоценоз» и т.д. Также трудности при переводе могут 

вызвать слова, которые выглядят как русские слова, но 

имеют другое значение. В экологии всегда можно 

встретить такие термины: producers, consumers, 

decomposers. Первые два слова можно перевести как 

«Производители» и «Потребители» соответственно, но 

в текстах экологической тематики, данные слова 

переводятся при помощи замены: Producers – 

Продуценты, Consumers – Консументы. Слово 

Decomposers некоторым может напомнить термин 

«Декомпозиция», хотя при переводе в экологической 

тематике оно означает «Редуценты». [2]   Еще одна 

сложность сложность заключается в том, что в 

исходном языке может быть много синонимов одного 

и того же слова, в то время как в языке перевода   

встречается только один термин. Например,  слово 

мусор в английском языке  имеет  множество 

синонимов: rubbish, garbage, trash, litter, waste, junk, d

ebris. Основное отличие в том, что trash – это чаще 

всего «сухой» мусор, т. е. коробки, бумага, пакеты, 

пластиковые бутылки. Garbage /‘ɡɑː(r)bɪdʒ/ обозначает 

«влажный» мусор, т. е. то, что может гнить, например, 

пищевые отходы. Однако сейчас оба слова очень часто 

употребляются как синонимы в американском 

английском, а в британском английском им 

соответствует слово rubbish. Итак, краткий вывод 

– American English: trash (paper, plastic) or 

garbage (food waste), British English: rubbish. Далее 

разберем слово litter. Если trash/garbage/rubbish 

находятся не на своем месте в мусорном баке, а на 

улице и на дороге, то он автоматически 

становится litter – сор, мусор, оставленный в 

неположенном месте. Глагол, соответственно, имеет 

значение «сорить, мусорить». The streets were littered 

with paper and popcorn after the parade. – Бумажки и 

попкорн валялись на улицах после парада.We decided to 

pick up the litter in the park. – Мы решили собрать мусор 

в парке. Продолжаем категоризировать мусор и 
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переходим к слову waste, которое обозначает 

«отбросы, отходы, что-то ненужное, 

неиспользуемое».We need to find ways to recycle 

unnecessary waste. – Нам надо найти способы 

переработать ненужные отходы. Следующее слово 

для обозначения мусора – junk. Его обычно 

используют, когда говорят о рухляди, хламе, отбросах, 

т. е. о тех вещах, которые не имеют никакой ценности 

или совершенно непригодны для использования. That 

car is a piece of junk. – Эта машина – просто старый 

хлам. Это были основные слова для обозначения 

мусора, однако в последнее время в новостях часто 

можно услышать слово debris /ˈdebriː/, которое 

используется для обозначения крупного мусора, 

осколков, обломков: Everything was covered by dust and 

debris. – Все было усыпано обломками и пылью. Такая 

же ситуация с широко употребительным словом в 

контексте экологии свалка. Вот лишь несколько 

вариантов перевода этой лексической единицы на 

английский язык: dump, landfill , junkyard, dumping, 

garbage dump, rubbish dumpscrapyard, scrap yard. 

Такое обилие синонимов создает трудность для 

переводчика при выборе наиболее точной лексической 

единицы в заданном контексте и существенно 

осложняет коммуникацию. 

При переводе экотерминов главную трудность 

вызывают термины-словосочетания. Для их перевода 

сперва необходимо определить главное слово 

установить его взаимосвязь с остальными словами. 

Есть следующие приёмы перевода терминов: 

1) Описательный приём: Lepidopterist – учёный, 

изучающий бабочек; 

2) Калькирование: radioactive waste – 

радиоактивные отходы; 

3) Использование родительного падежа: 

Radioactive source – источник радиации; 

4) использование предлогов: Surface oil slick – 

нефтяная плёнка на поверхности воды; 

5) Инверсия: Nitrogen oxides – Оксиды азота, 

Catchment area – Площадь водосбора; 

6) Добавление лексики: Visual pollution – 

Визуальное загрязнение окружающей среды. 

Для решения проблемы перевода терминов 

экологии на русский язык необходимо использовать 

специальные словари и справочники, которые 

содержат наиболее точные и актуальные переводы 

терминов. Кроме того, важно учитывать контекст и 

научный подход, используемый в данном случае. 

Также для улучшения перевода терминов экологии на 

русский язык необходимо развивать научный язык и 

создавать новые термины, которые будут 

соответствовать современным научным 

представлениям и пониманию экологии. 

Проблема перевода экологических терминов будет 

ещё долгое время актуальна в виду того, что экология 

является молодой наукой, в которой ещё нет 

устоявшейся терминологии, из-за чего зачастую 

происходит заимствование терминов из других 

дисциплин. Совместно с развитием дисциплины будет 

появляться новая терминология, состоящая из новых 

слов и словосочетаний. Кроме того, при переводе с 

английского языка на русский следует не забывать о 

многозначности некоторых слов на обоих языках, а 

также избегать возможных ложных ассоциаций.  

При переводе следует придерживаться следующих 

принципов: 

1) При отсутствии термина в языке – используется 

описание данного термина; 

2) Если термины совпадают на обоих языках, то 

используется перевод методом замены; 

3) Если используется интернациональная лексика – 

используется метод калькирования. 
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Последовательный перевод – это способ устного 

перевода, при котором переводчик начинает 

переводить после того, как оратор перестал говорить, 

закончив всю речь или какую-то ее часть [1]. Устный 

последовательный перевод обычно используется при 

проведении мероприятий с относительно небольшим 

количеством участников. Наиболее 

распространенными сферами применения 

последовательного перевода являются пресс-

конференции с одним спикером, брифинги, 

образовательные форумы, переговоры в сфере 

бизнеса, экскурсии, медицинские консультации, 

новости спорта, в ряде случаев интервью. Отдельной 

немаловажной нишей специалистов 

последовательного перевода является сопровождение 

не владеющих целевым языком граждан на судебных 

заседаниях и встречах с нотариусом.  

В современной практике, специалисты 

применяют различные техники и виды устного 

перевода, основываясь на специфике мероприятия и 

особенностях речи говорящего. В статье [2] 

приведены 4 основные категории последовательного 

перевода: абзацно-фразовый, двусторонний, с 

применением универсальной переводческой 

скорописи, шушутаж.  

Абзацно-фразовый перевод – упрощенный вид 

последовательного перевода, при котором текст 

переводится по частям, в каждой из которых 

прослеживается некая законченная мысль или 

микровывод. На практике, специалист часто 

переводит от двух до четырех предложений. Это 

означает, что последовательному переводчику 

необходимо удержать услышанную информацию в 

памяти, не исказив смысла, интонации и 

эмоциональной окраски оратора, что и представляет 

одну из сложностей такой техники.  

Двусторонний перевод используется по большей 

части на официальных мероприятиях, в том числе на 

совещаниях, во время судебного заседания и 

делопроизводства. Двусторонний перевод по 

сравнению с другими видами переводческой 

деятельности по обеспечению межъязыковой 

коммуникации имеет следующие особенности, 

определяющие, в том числе, и характер подготовки к 

нему: владение речевой ситуацией; восприятие 

интонационных особенностей оформления исходного 

речевого произведения (причем интонационное 

оформление исходного речевого произведения может 

быть как корректным, так и некорректным); 

однократность предъявления; дефицит времени на 

принятие переводческого решения.  Кроме того, в 

рамках двустороннего перевода каждый из языков 

попеременно является как исходным языком, так и 

языком перевода, что требует активного владения так 

называемым навыком переключения.  С точки зрения 

объема отдельных отрывков речи, можно 

констатировать, что он преимущественно опирается 

на такой вид перевода, как абзацно-фразовый. В 

некоторых же случаях переводчик в зависимости от 

условий перевода и своей переводческой 

компетенции может использовать во время 

двустороннего перевода элементы синхронного 

перевода или так называемый ускоренный 

последовательный перевод. Специалист, 

выполняющий двусторонний перевод, ограничен во 

времени: он не может потратить его на выбор 
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наиболее подходящего слова и должен работать 

фактически «на автомате». Ему нужно отлично 

владеть двумя языками и хорошо разбираться в теме 

беседы, понимать и корректно отображать 

терминологию, когда разговор посвящен какой-то 

специфической отрасли. 

Последовательный перевод с применением 

универсальной переводческой скорописи. 

Универсальная переводческая скоропись (далее УПС) 

– система знаков, аббревиатур и укороченных слов и 

иных обозначений, которая выступает инструментом 

записи ключевой информации речи оратора при 

переводе. Как правило УПС используется при 

двустороннем последовательном переводе в случае 

длительной беседы. Важно осознавать, что хоть 

скоропись и является гибким средством, она не 

способна подменить оперативную память 

специалиста. Применение УПС имеет ряд 

преимуществ: она повышает адекватность и точность 

перевода, позволяет сохранить логику повествования, 

снижает нагрузку и утомляемость специалиста, а 

также дает переводчику возможность чувствовать 

себя увереннее при передаче прецизионной 

информации. Лексические приемы УПС весьма 

разнообразны, встречаются аббревиации, 

сокращения, символы, цифры. Приведем пример 

некоторых распространенных сокращений УПС [3]: 

Другой интересной особенностью УПС является 

вертикально-ступенчатая структура при записи 

информации. Каждой смысловой части предложения 

отводится свое место. 
 

 

 

Таблица 1. Некоторые распространенные сокращения в 

универсальной переводческой скорописи [3]. 

Обозначение в УПС Английский 

MP member of parliament 

HQ headquarters 

pro professional 

coop cooperation, partnership 

15’ fifteen thousand  

15’’ fifteen million  

↓ today, currently, present time 

↲ past, yesterday 

↳ future, tomorrow 

X war, conflict 

О1, O2, O3, O4 winter, spring, summer, autumn 

θ -(t)ion 

Λ -logy 

? a question, an issue 

!? likely, possibly 

I, II, III, IV… January, February, March, 

April… 

Таблица 2. Структурно-композиционные приемы УПС. 

Группа подлежащего    

 Группа сказуемого   

  Дополнение  

   Обстоятельство 

Техника шушутаж («нашептывание»). Данная 

техника используется при переводе в формальной 

обстановке, например, на переговорах или деловых 

совещаниях. Особенность шушутажа заключается в 

том, что переводчик должен донести содержание до 

слушателя, нашептывая перевод ему в ухо. При этом 

важно не забывать о сохранении стилистических 

особенностей исходного текста. Шушутаж 

ориентирован на узкий круг слушателей, при нем 

отпадает необходимость в оборудовании для 

переводчика и слушателя, которые нужны при 

синхронном переводе. Это очень энергозатратный 

вид перевода. В отличии от синхронного перевода, 

при шушутаже переводчики не сменяются каждые 

полчаса, и один переводчик сопровождает все 

мероприятие. Помимо сложности обучения этой 

технике, шушутаж имеет ряд ограничений: он не 

подходит для больших аудиторий, нуждается в 

относительно низком уровне шумового загрязнения, 

нашептывание перевода часто искажает 

эмоциональную окраску спикера. Более того, перевод 

в технике шушутаж не может продолжаться 

достаточно долго – как вид синхронного перевода 

шушутаж является достаточно сложным делом и не 

может продолжаться больше двух-трех часов из-за 

усталости переводчика. Как способ перевода, не 

требующий дополнительного оборудования, 

шушутаж появился достаточно давно (в Древнем 

Египте), а после Второй мировой войны частично 

преобразовался в хорошо известный коммерческий 

синхронный перевод за счет появления 

соответствующего оборудования.  

Процесс последовательного перевода состоит из 

четырех основных этапов:  
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1. Спикер говорит. В зависимости от 

мероприятия и договоренности это может быть пара 

предложений или целый абзац. 

2. Говорящий делает паузу, давая специалисту 

время перевести сказанное. Пауза играет ключевую 

роль, так как она позволяет переводчику вникнуть в 

суть сказанного, учесть тон и эмоциональную окраску 

речи спикера. 

3. Специалист осуществляет устный перевод. 

Важным показателем высококвалифицированного 

специалиста является способность без искажений не 

упустить возможные подтексты и главную мысль 

текста. 

4. Цикл повторяется [1]. 

Данный подход накладывает определенные 

требования на умения и знания переводчика. 

Специалист должен обладать чувством времени и 

сохранять поток речи, несмотря на паузы. Хорошая 

развитая память также является немаловажным 

критерием в успехе специалиста в профессиональной 

деятельности. Безусловно, последовательные 

переводчики также должны готовиться к 

мероприятию путем изучения специальной лексики. 

Кроме того, немаловажным является учет культурно-

этических особенностей при двустороннем переводе. 

Во избежание предвзятости специалисту необходимо 

быть ознакомленным с обстоятельством мероприятия 

и происхождением спикеров. 

Не все стили последовательного перевода 

одинаковы; они могут варьироваться в зависимости 

от уровня квалификации и опыта переводчика. 

Опытный переводчик сможет с легкостью вести 

сложные дискуссии, переводить речь нескольких 

докладчиков и корректно передавать эмоциональную 

речь. Прелесть последовательного перевода 

заключается прежде всего в его продуманности. 

Свойственные последовательному переводу паузы 

позволяют переводчикам совершать всестороннюю и 

точную передачу информации, что делает такой вид 

устного перевода особенно эффективным в 

ситуациях, требующих глубокого понимания, таких 

как, например, судебные разбирательства или 

медицинские консультации [4]. 

Современные тенденции в сфере 

последовательного перевода предполагают 

использование цифровых технологий, помогающих в 

последовательном переводе. В арсенал инструментов 

специалистов последовательного перевода вошли:  

- технологии распознавания и транскрипции 

речи спикера,  

- базы данных специальной лексики, 

- инструменты машинного перевода (в том 

числе с использованием искусственного 

интеллекта), 

- облачные хранилища для обмена 

информации с коллегами,  

- аппаратура видео- и аудиозаписи, 

- образовательные языковые платформы для 

совершенствования владения языком. 

Эти инструменты позволяют современным 

переводчикам осуществлять перевод дистанционно, 

готовится к предстоящим мероприятиям и 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Хоть использование данных технологий и не является 

обязательным, владение ими как упрощает работу 

специалистов, так и делает сам перевод более 

корректным и точным. 

Насколько актуален последовательный перевод? 

В действительности, последовательный перевод 

нередко подвергают сравнению с синхронным 

переводом, который в значительной степени 

выигрывает по времени за счет отсутствия пауз. В то 

же время на наших глазах развиваются такие 

технологии как нейронный перевод, который и вовсе 

не требует человеческого вмешательства. Однако же, 

несмотря на кажущуюся конкуренцию, 

последовательный перевод является незаменимым 

инструментом, когда во главе стола стоит точность 

перевода. 

На перспективы последовательного перевода, 

вероятно, будет влиять несколько факторов, включая 

технический прогресс и спрос на коммуникации на 

мировой сцене. Будущее последовательного 

перевода, исходя из требований времени, заключается 

в подготовке специалистов узкой направленности 

(судебных, медицинских, военных, дипломатических, 

бизнес переводчиков), владеющих основами и 

техниками классического последовательного 

перевода и умеющих пользоваться 

соответствующими информационными 

инструментами.  
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Сегодня информационные технологии проникают 

во все сферы нашей жизни. Практически каждый 

человек имеет мессенджеры и возможность выхода в 

социальные сети, где ежедневно и даже ежечасно 

ведется переписка с друзьями, родственниками, 

коллегами. И становится очевидным, что в среде 

сетевой цифровой коммуникации зародился особый 

язык – диджитал (от англ. digital – цифровой) или 

«язык чатов». Учитывая пронизанность ею многих 

сфер социальной жизни и повсеместное 

распространение, цифровая коммуникация оказывает 

значительное влияние как на устную, так и 

письменную нормы современного языка в процессе 

общения вне интернета. Зародившись сравнительно 

недавно, диджитал-язык приобрел особенные 

качества, исследование которых позволяет 

проанализировать влияние новой лексики на реальное, 

«живое» общение людей.  

Можно с уверенностью сказать, что с появлением 

Интернета наш язык, безусловно, изменился. В 

английском языке – да и в любом другом языке – за 

последние два десятилетия произошло гораздо больше 

изменений, чем за последнее столетие. Оксфордский 

словарь английского языка каждый год пополняется 

новыми словами. Прошли те времена, когда мы могли 

использовать логику, чтобы определить 

происхождение слова. Корень слова можно было 

понять, сравнив его с другими схожими словами. 

Например, корень слова «диктант» происходит от dict, 

что означает «говорить». Точно так же слова 

«диктатор» и «словарь» тоже имеют один и тот же 

корень [7].  

Однако с приходом Интернета и популяризацией 

коммуникации в сети эти возможности ограничились, 

так как в обиходе стали присутствовать лексические 

единицы, порой абсолютно не ассоциируемые  с 

другими корнями. Сетевое общение, или, так 

называемая цифровая коммуникация – это одна из 

современных тенденций в лингвистике, находящаяся 

под пристальным вниманием специалистов из области 

языкознания, следовательно, подтверждающая свою 

актуальность и уместность в лингвистических 

исследованиях. 

К особенностям цифровой коммуникации следует 

отнести: 

1. Необходимость быстрого ответа на сообщение. 

Чат-общение в сети Интернета не даёт человеку 

времени на долгие размышления и при ответе на 

вопрос в чате, побуждает писать максимально кратко, 

ёмко и эмоционально.  

Это обусловлено также тем, что в первые годы 

появления новой среды общения во многих 

социальных сетях долгое время существовало 

ограничение на количество символов (в Х до сих пор 

есть ограничение по символам, но оно различно для 

разных языков) [3], поэтому и мысли приходилось 

выражать очень коротко, что заставляло пользователей 

применять особые символы, вроде «#», создавать 

аббревиатуры и многое другое [1] или упразднять 

гласные в словах, например, «спс» вместо спасибо и т. 

п. Всё это стало своеобразной отличительной чертой 

«языка чатов» и сохраняется по сей день.  

2. Смешение устной и письменной речи. 

Фактически диалоги в интернете – это письменное 

общение, где необходимость быстрого ответа часто 
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приводит к неглубоко обдуманным фразам и 

предложениям. Таким образом, происходит смешение 

устной и письменной речи [1,3]. Данная тенденция из 

интернета всё чаще проецируется на ситуации офлайн-

общения, когда коммуниканты склонны к 

поверхностному анализу ситуации речевого акта и 

производят простые, как правило, краткие реплики и 

комментарии вместо развернутых, логично 

выстроенных высказываний. 

3. Особый сленг. В ходе общения в чатах 

появляются специальные символы, сокращения и даже 

новые слова, существующие только в интернете и, 

возможно, лишь внутри определённого сообщества, то 

есть в данном случае речь идет о формировании 

особого сленга [1]. Эта тенденция способствует 

пополнению всех языков неологизмами и зачастую 

англоязычными заимствованиями, поскольку 

английский является языком международного 

общения. В качестве примера новых слов и 

аббревиатур можно привести следующие: emoticon, 

wi-fi, follower, LOL, BFF и др. [2]. Среди примеров 

находятся такие интересные аббревиатурные 

сокращения как: 4COL (for crying out loud), AYSOS (are 

you stupid or something?), GHM (god help me), 

N2MJCHBU (not too much just chilling how about you?), 

RAEBNC (read and enjoyed but no comment), SWIS (see 

what I’m saying) [6]. 

4. Отсутствие возможности невербально выразить 

эмоции или тон голоса. Для преодоления этих 

трудностей пользователи интернета активно 

используют особые знаки – эмотиконы (англ. emoticon, 

emotion icon – пиктограмма с эмоцией), например: «:-

)», «.-)», «)))», символизирующие улыбку, одобрение, 

или сознательно допускают те или иные 

грамматические или орфографические ошибки.  

Наряду с вышеупомянутыми средствами 

невербального онлайн-общения зачастую 

используются эмодзи (от англ. «emoji» и японск. «e» – 

картинка, «модзи» – знак). Понятия «эмодзи» и 

«эмотикон» отличаются. Во-первых, в визуальном 

отображении, а во-вторых, по давности употребления. 

Эмотикон вошел в обиход в 1982 году, а эмодзи лишь 

20 лет спустя благодаря японцам, которые взяли за 

основу графические знаки эмотикона, усложнив их по 

воспроизводимой картинке [1]. 

5. Толерантность к орфографическим, 

грамматическим, смысловым и другим ошибкам. 

Пользователи интернета имеют тенденцию чаще 

допускать ошибки, чем в других формах 

коммуникации. Иногда это происходит ненамеренно. 

В качестве примера таких ошибок можно привести 

замену слова «или» на «иди» при наборе на клавиатуре 

с использованием встроенной системы отгадывания 

слов Т9. Пользователи склонны не замечать подобные 

ошибки-сдвиги, пренебрегая стандартными 

правилами, в том числе и в оформлении предложений, 

например, прописыванием первого слова в 

предложении со строчной буквы. 

Однако, чаще всего люди допускают ошибки 

намерено, чтобы их послание было правильно 

трактовано, чтобы пошутить или по другим причинам, 

к примеру, написание «бОльшая», вместо «большая» 

из-за невозможности поставить ударение устно. 

Исследователи данной темы отмечают, что получатели 

сообщений с такими ошибками очень редко стремятся 

исправить ошибку собеседника [1]. Есть разное 

отношение к этому явлению, кто-то говорит, что это 

сильно снижает грамотность людей и в реальной 

жизни. 

Имеется и противоположное мнение: Агнес 

Весзельски, доцент кафедры коммуникации и 

венгерской лингвистики в Университете Корвинус в 

Будапеште, Венгрия, считает, что некоторая 

безграмотность пользователей интернета может 

компенсировать ограничения, которые грамотность 

накладывает на общество. «Некоторые говорят, что 

появление грамотности стало барьером между 

людьми, поскольку грамотным обществам не хватает 

спонтанности устной речи, и поэтому люди, живущие 

в культурах, основанных на грамотности, отделились 

друг от друга как психологически, так и эмоционально. 

Однако сегодня устность, похоже, взяла верх над 

грамотностью, поэтому эти «ценности» возвращаются 

в общество» [5].  

Оправдание подобного «единения» и «равенства» 

через упрощение языка, рождает интересную 

дискуссию о стирании статусных, возрастных и прочих 

границ, ведущих к тенденции утраты социальной 

субординации, нивелирования традиционных 

ценностных установок в обществе и общении между 

людьми. В этом контексте следует вспомнить, что 

выдающиеся представители человечества (писатели, 

поэты, ученые), напротив, много внимания уделяли 

богатству языка, владели искусством эпистолярного 

жанра. Ведь, несомненно, чем шире языковой 

диапазон, тем богаче внутренний мир человека. 

Цифровая коммуникация и, очевидно, нормы 

литературного языка отдаляются от этого, сводя 

общение, фактически, к констатации факта, принятия-

непринятия информации. Налицо 

трансформированная система общения, перенесенная 

в офлайн-пространство из компьютерной реальности. 

6. Транслитерация. Учитывая, что для 

использования в интернете доступно всего 4% всех 

языков мира, то появляется такое явление, как 

транслитерация [4], то есть люди пишут не слово на 

одном языке, а его произношение на другом, например, 

вместо «cat» – «кэт». Наряду с этим, недоступность 

интернету многих языков вызывает обеспокоенность 

их будущим, так как, зная огромную силу интернета, 

возникает опасность вымирания ряда языков, это 

отмечает и ЮНЕСКО [4] Но, в некоторых случаях – 

ситуация не выглядит абсолютно критичной, так как 

многие сайты и прочие электронные носители 

переводятся на родные языки, тем самым, сохраняя и 

поддерживая их существование. Например, в 2008 

году, когда медиаэксперт Итан Цукерман запустил 

Global Voices, онлайн-публикацию историй, 

написанных журналистами со всего мира только на 

английском языке, предполагая, что этого языка будет 

достаточно для того, чтобы все могли ее прочитать [4], 
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мировое сообщество выразило желание иметь доступ к 

материалам на разных языках, что увенчалось успехом.  

Сейчас существуют версии Global Voices на 

малагасийском, мадагаскарском и некоторых других 

малочисленных языках [4]. Однако можно 

предположить и обратное, что благодаря интернету 

будет сохранено огромное количество языков, которые 

по иным естественным причинам пришли бы в 

забытье. Если языки, в том числе и вымирающие, 

будут оцифрованы, вероятно, они сохранятся на 

просторах интернета, и вымирание больше им не будет 

угрожать. 

Масштабы цифровой коммуникации удивляют 

тем, что она даже породила собой этикет, называемый 

«netiquette» («сетевой этикет») путем сочетания двух 

терминов: (интер)сети и этикета. Данный вид этикета 

предполагает четкое следование определенным 

правилам, прописанным сайтами, которые могут 

относиться к языку и языковому содержанию и 

несоблюдением этих правил считается, как минимум, 

неуважительным и, как максимум, грубым 

нарушением норм коммуникации [7]. Таким образом, 

соблюдая правила сетевого этикета, «цифровые 

аборигены» существенно трансформировали речевые 

акты и их языковое выражение, где одним из самых 

ярких примеров является  превращение аббревиатуры 

в универсальные слова, независимые от языкового 

кода [8]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, 

что информационная коммуникативная среда 

интернета оказывает значительное влияние на язык 

нашего общения. Это влияние выражается в: 

1) пополнении языка огромным количеством 

новых слов, часто англоязычных заимствований и 

аббревиатур; 

2) изменении структуры «разговорности» и 

письменности языка, а именно смешении устной и 

письменной речи, кратких и эмоциональных устном 

выражениях с использованием «интернетной» речевой 

модели. В письменном языке это выражается в 

использовании эмодзи и символов при неформальной 

переписке на бумаге; 

3) толерантности к ошибкам интернет-

пользователей, что в перспективе может привести к 

тотальной безграмотности (и потере субординации в 

социуме) или к снятию ограничений, которые были 

наложены классической, массовой грамотностью; 

4) перспективе вымирания языков, недоступных в 

интернете, либо необходимости их оцифровки, что, 

напротив, сохранит и предотвратит их от вымирания. 

Следует отметить, что интернет-общение 

оказывает колоссальное влияние на синтаксический, 

морфологический, лексический, фонетический и 

грамматический аспекты любого языка. В данный 

момент, когда глобальному интернету всего несколько 

десятков лет, сложно однозначно оценить перспективы 

этой  тенденции.  

Языковые трансформации - это закономерный и 

логичный процесс. Эволюция языка, которая 

происходит на протяжении всей истории человечества, 

в настоящее время, в связи с глобализацией и 

использованием интернета, кратно ускоряется, 

результируясь в многочисленные преобразования на 

всех уровнях языка, приводя литературную норму в 

принципиально новое качество. Это новое качество 

языковой среды, а также системы общения, 

взаимодействия, понимания формируется под 

влиянием новых многогранных возможностей 

коммуникации, возникающих на современном этапе в 

связи активным освоением человечеством 

общепланетарного информационного пространства. 
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Целью данной статьи является изучение и 

систематизация лексических особенностей научно-

технического текста. Постановка задачи основана на 

понимании того, что понимание механизмов 

формирования научного стиля поможет преодолеть 

трудности, связанные с переводом научно-

технической литературы. Научный стиль присущ 

различным областям науки и используется в научных 

дискуссиях, написании монографий, научных статей 

и рефератов. Характеризуется научный текст строгой 

логикой изложения и смысловой точностью, которая 

достигается подбором слов, использованием 

терминов и специализированной лексики. Также 

характерным чертам научного стиля является его 

обобщенность, встречающаяся в многочисленных 

абстрактных понятиях. 

Лексика играет ключевую роль в формировании 

текста на любом языке. В научной речи лексические 

единицы можно разделить на три основные 

категории: общеупотребительные слова, 

общенаучные слова и термины. 

В научном стиле общеупотребительные слова 

обычно используются в их обычном значении. Для 

описания научных явлений предпочтительнее 

использовать общенаучную лексику, которая 

связывается с определенными понятиями. Эти слова 

обладают терминологическим характером, но не 

являются терминами. Опыт показывает, что термины 

наиболее точно выражают научные концепции. В 

каждой области науки и техники формируется своя 

терминология, соответствующая объекту и 

методологии исследования. Определенные термины 

используются только в рамках определенного стиля. 

Тем не менее, часто общеупотребительные слова 

приобретают специальное значение и используются 

как термины. Например, термин "гиперграф" широко 

применяется в текстах о компьютерных технологиях, 

но редко встречается вне научно-технической 

литературы. В то же время, слова с общими 

значениями, такие как "dead" (отключенный), "ripple" 

(пульсация) и другие, часто используются в качестве 

терминов в таких текстах. 

В контексте научно-технической коммуникации 

наблюдается тенденция к стандартизации языковых 

средств, что приводит к тому, что научно-

технический дискурс характеризуется строгими 

правилами, допускающими лишь небольшие 

индивидуальные отклонения. Этот процесс 

стандартизации проявляется как в использовании 

единой терминологии, так и в применении 

общенаучной лексики, фразеологии и служебных 

слов, а также в особенностях синтаксической 

структуры предложений и выборе морфологических 

форм. 

В начале стоит рассмотреть, как переводится 

основной лексический состав научно-технического 

материала, такой как аббревиатуры, термины, 

"ложные друзья переводчика" и технические 

неологизмы. Для этого мы проанализировали 

несколько англоязычных научно-технических статей. 

1. Аббревиатуры 

Одной из особенностей англоязычных научно-

технических текстов является большое количество 

аббревиатур. Это связано с необходимостью краткого 

и лаконичного изложения информации, чтобы 

избежать излишней сложности в предложениях путем 

сокращения слов и терминов. 

Отличительной особенностью перевода 

аббревиатур является постоянное расширение 

технической терминологии. Переводчику не всегда 

удается найти общепринятые термины в 

официальных академических словарях, поскольку их 
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не успевают своевременно зафиксировать. Перевод 

аббревиатур авторского происхождения еще сложнее, 

так как специфика использования такого сокращения 

зависит от стилистики, тематики англоязычного 

материала и его насыщенности терминами. 

Полученные выводы на основе анализа научно-

технических статей, выбранных для исследования, 

целесообразно представить в виде примеров типов 

научно-технических сокращений: 

• CPU (Central processing unit) – ЦП 

(Центральный процессор) 

• CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) - КМОП (комплементарный 

полупроводник на основе оксида металла) 

• PROM (Programmable Read Only 

Memory) – ППТЧ (Программируемая память 

только для чтения) 

• RAM (Random Access Memory) – ОЗУ 

(оперативная память) 

• GFLOPS - GigaFlops - внесистемная 

единица, используемая для измерения 

производительности компьютеров 

• Hz – Гц (герц) 

• GB – Гб (гигабайт) 

2. Термины 

Основной задачей переводчика при работе с 

англоязычными научно-техническими материалами 

является качественный перевод терминологии. 

Термин представляет собой слово или 

словосочетание, используемое в определенной 

области знаний для обозначения научного или 

технического понятия и имеющее четкое 

определение. Термины обладают однозначностью, не 

зависят от контекста и не имеют эмоциональной 

окраски. Их необходимо переводить точно, сохраняя 

первоначальное значение. 

Необходимо отметить, что термины 

представляют собой основной компонент 

лексического арсенала научного стиля в целом. Эта 

насыщенность обусловлена тем, что термины 

являются наиболее динамичным и гибким слоем 

словарного состава языка, который постоянно 

пополняется. Этот процесс в основном происходит за 

счет создания новых специализированных терминов 

для выражения новых понятий, возникших в 

результате интенсивного развития науки и техники в 

последние годы. На примере следующего отрывка 

четко наблюдается частота использования этих 

терминов: 

Central processing units (CPUs) are task-parallel, 

latency-oriented processors with transistors devoted to 

caching and sophisticated flow control. On the contrary, 

GPUs are data-parallel and throughput-oriented 

processors that hide relatively expensive global memory 

accesses with extensive use of parallel threads. 

«Центральные процессоры (CPU) - это 

параллельные процессоры, ориентированные на 

выполнение задач и задержек, с транзисторами, 

предназначенными для кэширования и сложного 

управления потоками. Напротив, графические 

процессоры - это параллельные процессоры, 

ориентированные на данные и пропускную 

способность, которые скрывают относительно 

дорогие обращения к глобальной памяти с помощью 

широкого использования параллельных потоков». 

Изучив статьи, можно выделить, что словарный 

запас переводчика в данной области включает в себя 

научные термины различных видов: 

1) Общенаучные и общетехнические термины, 

которые применяются в двух или более научных и 

технических областях. Например: 

• Engineering – техническое 

проектирование 

• Component – составной элемент 

• Lab work – лабораторная работа 

• Subject – предмет 

• Development – разработка 

• Operation – процесс 

• Source – исходная база 

• Evolvement – развитие 

• Detail – деталь 

2) Узкоспециальные - это термины, применяемые 

только в определенной специальности научной 

области. Примеры: 

• GPU – графический процессор 

• CPU – центральный процессор 

• RAM – оперативная память 

• Motherboard – материнская плата 

• Transistor – транзистор 

3) Отраслевые – термины, которые используются 

лишь в одной научной области. Примеры: 

• Programmer – программист 

• Hardware – аппаратное оборудование 

• Software – программное обеспечение 

• Voltage – напряжение 

3. «Ложные друзья переводчика» 

"Ложные друзья переводчика" - это особая группа 

слов, которые выглядят похоже в обоих языках, но 

имеют различное значение или использование. Это 

сходство в написании может привести к 

затруднениям у переводчика, так как ассоциации с 

родным языком могут исказить понимание и перевод 

этих слов. Для точного перевода научно-технических 

текстов с английского языка необходимо проводить 

тщательный анализ значения слов и контекста, чтобы 

избежать искажений и неправильных переводов. 

В результате собственных исследований о 

происхождении "ложных друзей", Акуленко В.В. 

пришел к выводу, что они возникают по нескольким 

причинам: 

1) взаимному влиянию языков, включая 

заимствование слов с неосновным значением и 

калькирование иностранных слов; 

2) случайным совпадениям; 

3) независимому развитию языков, где значения 

одних и тех же слов из предкового языка могут 

развиваться в разных направлениях, что приводит к 

расхождению в лексическом значении. 

Часто "ложные друзья переводчика" 

ассоциируются с псевдоинтернациональной 
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лексикой. Это приводит к следующей классификации 

таких слов: 

1) Полные псевдоинтернационализмы, которые 

представляют собой слова исходного языка, 

совпадающие по фонетической и/или графической 

форме со словами языка перевода, но имеющие 

различное значение. Примеры: 

• data – данные; не «дата» 

• composed – состоящие из…; никакой 

связи с «композиторами» 

• voltage – напряжение; не «вольтаж» 

• complex – сложный; не 

«комплексный» 

• utilize – использовать; не 

«утилизировать» 

• accurate – точно; а не «аккуратно» 

2) Частичные псевдоинтернационализмы - это 

слова исходного языка, которые совпадают по 

звучанию и/или написанию со словами языка 

перевода, но имеют несколько значений. Они могут 

быть как интернационализмами, так и "ложными 

друзьями". Примеры: 

• combine – соединять; не только 

«комбинировать» 

• mechanism – алгоритм, способ, 

процедура; не только «механизм» 

• simulation – моделирование процесса; 

не только «симуляция» 

• regular – правильный; не только 

«регулярный» 

• general – общий, не только 

«генеральный» 

Однако не все интернационализмы являются 

"ложными друзьями" переводчика. В большинстве 

случаев такие слова имеют аналоги как в контексте 

выражения, так и в контексте содержания. 

4. Технические неологизмы 

Технические неологизмы возникают в результате 

прогресса в технологиях и научных исследованиях. 

Обычно это специализированные термины, которые 

постоянно расширяют научный словарь, и их 

появление связано с потребностью в обозначении 

нового явления, открытия, объекта и тому подобного. 

Примеры неологизмов представлены ниже: 

• Debugging – отладка 

• Network processor – сетевой процессор 

• Resistor - резистор 

• TCP/IP protocol – протокол TCP/IP 

• VLSI (very large-scale integration) - СБИС 

(сверхбольшая интегральная схема) 

• Flip flop – Триггер 

• CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) - КМОП 

(комплементарный полупроводник на 

основе оксида металла) 

В рамках данной статьи было выявлено, что к 

лексическим особенностям относится обилие 

специфических терминов и аббревиатур в тексте, 

использование технических новообразований и 

"ложных друзей переводчика". Лексика 

англоязычных научно-технических статей постоянно 

расширяется в связи с непрерывным развитием науки 

и проведением новых исследований, что требует от 

переводчика постоянного совершенствования 

переводческих навыков и профессиональной 

компетенции для достижения адекватного и 

эквивалентного перевода. 
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В настоящее время технический перевод играет 

значительную роль в современном мире, в котором 

происходит постоянное развитие различных 

новомодных информационных систем, включая 

искусственный интеллект, а глобализация и 

технологические новинки становятся всё более 

значимыми для всего человечества. 

За последние несколько лет отрасль, завязанная на 

переводах, претерпела существенные изменения, 

непосредственно связанные с появлением новых 

технологий и изменениями в требованиях к качеству 

перевода. С развитием интернета и информационных 

технологий, потребность в высококачественном 

техническом переводе становится всё более и более 

актуальной.  

На данный момент времени переводческая сфера 

заметно страдает из-за острой нехватки 

высококвалифицированных сотрудников, способных 

быстро и без ошибок осуществлять технический 

перевод по мере необходимости. В связи с этим, 

применение специализированных программ и 

инструментов, направленных на увеличение 

эффективности работы переводчиков, кажется не 

таким плохим решением. Прежде чем начать говорить 

об изменениях, затронувших техническую сферу 

перевода и непосредственно жизнь самих 

переводчиков, следует обратить внимание на историю 

появления машинного перевода и его виды.  

Машинный перевод: история и современность  

В первую очередь, стоит начать с самого понятия 

машинного перевода. Машинный перевод – это  

перевод текста с одного естественного языка на 

другой естественный язык с помощью специальной 

компьютерной программы. История машинного 

перевода насчитывает более полувека развития, 

начиная с первых пробных экспериментов в середине 

XX века и заканчивая современными программами 

онлайн-перевода, без которых большинство людей 

уже не может представить свою жизнь. Сама идея 

использовать компьютеры для автоматического 

перевода текстов появилась в начале 1950-х годов, 

однако в то время нынешние ученые не обладали 

всеми необходимыми материалами и ресурсами для 

создания идеального инструмента, доступного 

каждому, у компьютеров не хватало вычислительной 

мощи для обработки и хранения данных [1,2]. 

Когда вышел в свет первый машинный перевод, и 

когда данная тема вызвала большой ажиотаж среди 

людей, было уже разработано несколько видов 

машинного перевода, а именно:  

Машинный перевод на основе правил (RBMT) – 

для этого подхода специалисты-лингвисты 

разрабатывали встроенные лингвистические правила 

и двуязычные словари для конкретных отраслей или 

тем. Данный вид перевода не является особо 

актуальным на сегодняшний день, поскольку 

количество его недостатков превосходит количество 

преимуществ.  

Статистический машинный перевод (SMT) – 

вместо лингвистических правил, заложенных в узкий 

круг словарей, данный перевод полагается на 

машинное обучение для перевода текста. Суть 

данного перевода заключается в работе его 

алгоритмов, анализирующих большой объём 

информации об уже существующих переводах, 

которые были выполнены людьми, происходит 

сопоставление и машина выдаёт наиболее удачный 

вариант текста.  

Нейронный машинный перевод (NMT) – данный 

вид перевода завязан на нейронных сетях и 

использует современные технологии искусственного 

интеллекта, способного не только переводить тексты, 
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но и обучать. Нейронный машинный перевод часто 

используется совместно со статистическим методом 

перевода [3].  

Гибридный машинный перевод (HMT) – алгоритм 

данного перевода завязан на использовании сразу 

нескольких моделей машинного перевода на одном 

программном обеспечении [4]. 

Безусловно, появление машинного перевода очень 

сильно повлияло на процессы технического перевода. 

Работа переводчика в XXI веке является сферой 

профессиональной деятельности, ориентированной 

на большой рынок клиентов, включая крупные фирмы 

и деловые сделки, это требует применения к ней 

единых стандартов качества перевода и выполнения 

работы в достаточно сжатые сроки. С точки зрения 

упрощения работы – машинный перевод является 

отличным вариантом, однако качество такого 

перевода будет находиться на предельно низком 

уровне, что будет плохо сказываться на всей сфере 

перевода в целом. Если бы человечеству удалось 

систематизировать машинный перевод до идеального 

уровня, тогда переводческая сфера CAлишилась бы 

всего дохода. Однако, поскольку машинный перевод 

до сих пор остаётся на посредственном уровне, было 

принято решение использовать автоматизированный 

перевод.  

Система автоматизированного перевода. 

Понятие CAT-систем 

Понятие автоматизированный перевод появилось 

примерно в одно и то же время с машинным 

переводом. Однако не стоит их путать и тем более 

причислять автоматизированный перевод к подвиду 

машинного, это две абсолютно разных системы, 

пускай и завязанных на одном принципе упрощенного 

перевода текстов [5]. Если машинный перевод — это 

исключительно процесс перевода текстов с одного 

естественного языка на другой естественный 

машиной посредством какой-либо специальной 

компьютерной программы, то автоматизированный 

перевод – это перевод текстов с одного естественного 

языка на другой естественный человеком с 

использованием специальных программ, приложений 

и инструментов [5]. Именно в этом и состоит 

огромная разница между двумя данными видами 

переводов.  

Теперь рассмотрим лингвистическое ПО (систему 

автоматизированного перевода). Данная система 

направлена на сокращение потраченного времени 

перевода за счёт накопления большой базы данных, 

которую человек может редактировать и 

непосредственно управлять ей. Иными словами, 

переведя однажды один документ, система сохранит 

все данные о переводе и если когда-то понадобится 

перевести схожий тип документа, переводчику не 

нужно будет переводить весь документ с начала, для 

точного перевода будет достаточно внести 

необходимые для данного типа документа правки, 

работа будет закончена гораздо быстрее, нежели в 

самый первый перевод типового документа. Системы 

автоматизированного перевода очень сильно 

упрощают процесс технического перевода, ускоряют 

его, обеспечивают согласованную терминологию, а 

также улучшают общее качество переведенного 

документа и снижают затраты.  

Поговорим об инструментах 

автоматизированного перевода. Их общее имя – CAT-

системы (Computer-Assisted-Translation). Эти 

инструменты не заменяют специалиста, а облегчают 

ему работу. По своей сути данные программы 

представляют собой обычный текстовый редактор с 

множеством дополнительных функций, таких как: 

• Предоставление быстрого доступа к 

любому словарю прямо в окне программы 

• Запоминание перевода определённых 

слов или фраз, а после автоматический 

анализ текста и в случае выявления 

сходства слов – предложение 

автоматического перевода текста с 

показанным процентом совпадения 

• Упрощение форматирования и 

редактирования текста 

Благодаря данным функциям CAT-систем процесс 

технического перевода значительно облегчается и 

ускоряется, при этом профессиональное образование 

переводчика всё также остаётся актуальным и 

необходимым в современном мире, ведь без 

специалиста качество перевода может сильно 

пострадать.  

Принцип работы такой системы основан на том, 

что она самостоятельно делит текст на сегменты 

(небольшие лингвистические единицы) и 

представляет их в удобном интерфейсе для перевода. 

Исходный текст и его перевод сохраняются в базе как 

единица перевода. При появлении нового сегмента 

текста CAT-система сразу ищет соответствия в своей 

памяти переводов для того, чтобы предложить 

автоматический перевод фрагмента. Помимо 

основных функций – памяти переводов, 

автоматического сопоставления фрагментов на 

схожесть с другими переводами, проверки качества 

перевода – в такой системе присутствуют 

второстепенные, не менее важные и облегчающие 

работу функции. К таким функциям относится 

выравнивание параллельных текстов, использование 

глоссариев, словарей и других технологических баз, 

управление терминами, подсчёт количества символов, 

проверка правописания, а также работа с форматами 

файлов и совместная работа (несколько переводчиков 

могут работать над одним текстом). Все эти функции 

были созданы для автоматизации и повышения 

качества технического перевода.  

Говоря о CAT-системах в современном мире, 

можно выделить несколько видов полезных 

программ, которыми пользуются большинство 

специалистов технического перевода: 

Trados Studio – является одной из самых 

популярных и заслуженных профессиональных 

систем CAT с большим количеством специфических 

настроек, помогает работать с различными типами 

документов, к примеру, в формате презентаций, 

текстов и даже в формате HTML. Данный сервис 

подходит для крупных проектов, поэтому чаще всего 
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его используют крупные компании, 

специализирующиеся на переводах. 

SmartCAT – одна из самых современных 

программ с понятным интерфейсом, которая подходит 

для реализации небольших проектов. 

MemQ – излюбленный инструмент локализаторов 

ПО и медиа-контента, поддерживает многие 

современные специализированные форматы, 

подключается к сетевой базе данных, а также 

пользуется популярностью и у специалистов, которые 

адаптируют ПО под иностранных пользователей.  

Déjà vu – достаточно простая, но при этом очень 

понятная программа для различных видов переводов, 

не нагромождённая лишним бессмысленным 

функционалом. Она разработана испанской 

компанией, которая специализируется на разработке 

компьютерных систем для автоматизации работы 

переводчиков и различных переводческих агентств. 

Самое главное преимущественно данной программы 

– занятие малого количества памяти на компьютере. 

MultiTerm – ещё один не менее популярный среди 

переводчиков инструмент, упрощающий работу. 

Преимуществом данной программы является 

возможность создавать глоссарии для использования 

в CAT-системах, которые в последствии можно 

подключить к практически любым другим 

автоматизированным системам. Единственный 

довольно заметный недостаток, который можно 

выделить у данной программы – высокая сложность 

интерфейса, в котором начинающему работать с CAT-

инструментом будет трудно разобраться.  

Данные программы позволяют одновременно и 

уменьшить время, затраченное на технический 

перевод, и повысить качество выполняемой 

специалистами работы, при этом с наименьшими 

затратами времени на перевод.  

Еще одной важной особенностью технического 

перевода в XXI веке является повышение 

квалификации переводчика. С появлением новых 

технологий и отраслей в сфере перевода, 

специалистам требуется всё больше и больше 

неординарных знаний, связанных как со знаниями из 

своей сферы так и из других, более узких областей. Со 

временем увеличилась потребность в 

специализированных переводчиках, владеющих не 

только знанием конкретного языка, но и навыками 

работы со специализированными программами и 

непосредственно пониманием особенностей отрасли. 

Подобные профессионалы очень ценятся 

компаниями, поскольку они способны успешно 

переводить тексты по различным тематикам, будь то 

медицина или инженерия. Это является одной из 

важных специфик современного технического 

перевода. Также немало важным является постоянное 

увеличение объёма информации, подлежащей 

переводу. С развитием интернета и цифровых 

технологий количество таких текстов стало 

постепенно увеличиваться, из-за этого от 

переводчиков стали требовать не только высокой 

скорости работы, но и способности качественно 

обрабатывать большие объёмы информации и быстро 

адоптироваться к новым программам.  

Современный технологический перевод 

характеризуется использованием различных ранее 

неизвестных нам передовых технологий, таких как 

машинное обучение и контекстуальный подход к 

переводу, облачными сервисами, содержащими 

полезную для переводчиков информацию, узкими 

специализированными инструментами, такими, как 

CAT-системы, автоматизацией и интеграцией в 

рабочие процессы, необходимостью качественной 

редактуры текстов, к которой в последнее время стали 

относиться все требовательнее, работой 

многоязычных команд, направленной на совместный 

перевод одного текста, автоматической локализацией 

контента и многими другими факторами, 

помогающими в техническом переводе текстов. Эти 

факторы вместе определяют современный подход к 

техническому переводу и его эффективное 

применение в различных областях, начиная со сферы 

самой лингвистики и заканчивая медициной или той 

же инженерией.  

Технический перевод в XXI веке стал более 

трудоемким и разнообразным, чем был до этого, 

появилось больше требований к специалистам, 

включающих в себя не только знание одного или 

нескольких языков, но и специализированных узких 

знаний в конкретных областях. С развитием новых 

технологий и изменением требований к качеству 

технического перевода, профессиональные 

переводчики должны все больше развиваться и 

самосовершенствоваться, изучать новые программы 

для автоматизированного перевода, проходить курсы 

по переквалификации, а также следить за 

изменениями в сфере лингвистики. 
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Проблема межъязыковой интерференции (от лат. 

inter  “между”, “взаимно” и ferens, ferentis “несущий”, 

“переносящий”) является одной из проблем, с которой 

сталкивается любой человек, изучающий иностранный 

язык. Интерференция подразумевает под собой 

«нарушение билингвом норм и правил соотношения 

двух контактирующих языков», что может 

проявляться как в устной, так и в письменной речи,  

а также на всех языковых уровнях [1]. Межъязыковая 

интерференция представляет собой сложное явление, 

проявления которого связаны не только с 

лингвистическими, но и с социологическими, 

психологическими  

и методическими факторами. Явление интерференции 

может возникнуть при наличии ряда условий: 

языкового контакта, двуязычия или многоязычия, а 

также присутствия объекта, выполняющего перевод  

с одного языка на другой. 

Долгое время данное явление в отечественной 

лингвистике рассматривалось как отрицательное [2]. 

Но в современной науке интерференция изучается 

шире. В ней выделяются как отрицательные, так и 

положительные компоненты. Согласно К.К. 

Платонову, интерференция может оказывать 

положительное влияние  на умения, навыки, знания и 

память, создавая возможности и для ослабления, и для 

усиления «новых навыков под влиянием уже 

имеющихся» [3]. В.Н. Комиссаров отмечает, что в 

теории перевода необходимо изучать все виды 

интерференции, как желательные, так и 

нежелательные [1]. 

В целом, под лингвистической интерференцией 

понимается «взаимовлияние контактирующих языков, 

которое может быть как отрицательным, так и 

положительным и выражается в отклонениях от нормы 

в одном языке под влиянием другого (при 

отрицательной интерференции) в приобретении, 

закреплении и усилении навыков в одном языке под 

влиянием другого (при положительной 

интерференции)» [2]. 

Рассмотрим основные ошибки, которые приводят к 

возникновению данного явления. К ним могут быть 

отнесены: убежденность в однозначности слов и 

грамматических форм и конструкций, смешение 

графического и звукового облика слова, ошибочное 

использование аналогии, сложности в поиске 

адекватной замены при переводе. 

В отечественной и зарубежной литературе принято 

рассматривать лингвистическую интерференцию на 

разных уровнях. В первом случае выделяют 5 уровней: 

фонетический, морфологический, синтаксический, 

лексический, семантический. Во втором случае – 3 

уровня: фонетический, грамматический и лексико-

семантический. 

Важно отметить, что при изучении и практики 

перевода и в работе начинающих переводчиков 

интерференция проявляется практически на всех 

уровнях: фонетическом, фонологическом, 

лексическом, семантическом и грамматическом 

(включающем в себя морфологический, 

синтаксический и пунктуационный уровни), а также на 

графическом или орфографическом, 

лингвострановедческом или социокультурном уровнях. 
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Рассмотрим интерференцию на каждом из 

вышеуказанных уровней более подробно. 

Фонетическая (звуковая) интерференция крайне 

устойчива и распространена. Базой для ее 

возникновения служат дифференцирующие 

фонологические системы взаимодействующих языков. 

Расхождения в фонетических системах русского и 

английского языков наблюдаются, например, в наборе 

гласных и согласных фонем и их варьировании в речи, 

в слогообразовании и слогоделении, в словесном и 

фразовом ударениях, в ритмической организации речи. 

Фонетическая интерференция может быть 

представлена: полной заменой звуков одного языка 

звуками другого языка, перенесением некоторых 

артикуляционных признаков из одного языка в другой, 

искажением звуков, выпадением второстепенного 

ударения, смещением словесного ударения, заменой 

второстепенного ударения главным и наоборот, 

копированием мелодических моделей другого языка. 

Так, например, для русского языка характерна 

слишком твердая или слишком мягкая реализация 

звуков, по сравнению с английским языком. Также для 

русскоязычного коммуниканта характерно 

произнесение звуков [t], [s] вместо [θ] (thermal, method, 

therapy), [d], [z] вместо [ð] (though, there, feather). 

Примером данного типа интерференции также служит 

смещение ударения в словах, схожих по звучанию со 

словами из родного языка: medicine [ˈmed·ə·sɪn] – 

медицина; industry [ˈɪn.də.stri] – индустрия; conference 

[ˈkɒn.fər.əns] – конференция; catastrophe [kəˈtæs.trə.fi] – 

катастрофа.  

Тесно связана со звуковой интерференцией 

перцептивная или речевая интерференция, в основе 

которой лежит неспособность различать омофоны, то 

есть слова и формы слов с различными значениями, 

имеющими почти одинаковое звучание, но разное 

буквенное обозначение. Например: to be (быть), bee 

(пчела), beer (пиво), bear (медведь), bare (голый, 

обнаженный, простой); to buy (покупать), by (предлог), 

bye (пока, междометие); cell (клетка, камера), to sell 

(продавать); dew (роса), to do (делать), due (ожидаемый 

к определенной дате), flour (мука), flower (цветок); 

sight (зрение, вид), site (участок, место). 

При орфографической интерференции происходит 

вмешательство элементов другой языковой системы в 

написание слов. Например: appeal – апелляция, а не 

аппеляция*; реабилитация – rehabilitation,  а не 

reabilitation*. 

При грамматической интерференции 

грамматические нормы одного языка используются 

при коммуникации на другом языке. Грамматическая 

интерференция может быть косвенной (когда 

отсутствие какой-либо грамматической категории в 

родном языке обучающегося влияет на его речь на 

иностранном языке) и прямой (когда обучающийся 

переносит грамматические правила родного языка на 

речь на иностранном языке). Примером 

грамматической интерференции служат ошибки, 

связанные с порядком слов в предложении. В отличие 

от русского языка с вольным порядком слов, для 

английского языка в утвердительном предложении 

характерно обязательное наличие подлежащего, 

которое ставится перед сказуемым. Эта особенность 

сохраняется и в английских безличных предложениях, 

где есть формальное подлежащее, выраженное 

местоимением it. 

Другими примерами грамматической 

интерференции служат добавление рода к 

существительному при переводе с английского языка 

на русский язык и употребление предлогов. Например, 

в последнем случае грамматической интерференции 

способствует многозначность русского предлога “в”, 

которому в английском языке соответствует целый ряд 

предлогов времени, пространства и движения (at, on, 

in; to, in; into).  Наличие категории артикля в 

английском языке и ее отсутствие в русском языке 

также способствует проявлению данного типа 

интерференции [4]. 

Морфологическая интерференция проявляется в 

смешении значений падежей и функций предлогов, 

отсутствии согласования в роде, числе и падеже, не 

различении вида глагола в русской речи иностранцев. 

Лексическая интерференция проявляется на 

уровне лексики, особенно на уровне терминов. Данный 

тип интерференции связан с лексическими 

синонимами, со словами, имеющими одно и то же 

основное значение, но отличающимися друг от друга 

или смысловыми оттенками, или сферой употребления, 

или эмоциональной окраской. Например, английское 

существительное box (коробка, ящик, сундук) может 

использоваться в юридической области, где будет 

обозначать место для дачи свидетельских показаний в 

суде. Существительное chamber (комната, спальня, 

зал) используется в целом ряде областей: в 

горнодобывающей области это просек, печь; в 

медицине – полость; в военной сфере – патронник; в 

области ракетостроения – камера сгорания. 

Семантическая интерференция проявляется на 

уровне смысла под влиянием исходного языка или 

переводящего языка. Она связана с тем, что известные 

говорящему явления отражены в иностранном языке 

иначе, чем в родном, например, brown bread – черный 

хлеб, а не коричневый; brown hair – каштановые 

волосы, шатен, брюнет, а не коричневые волосы; red 

hair – рыжие волосы, а не красные волосы. 

Распространенная ошибка, допускаемая неносителем 

английского языка, состоит в неразличении области 

употребления прилагательных beautiful (красивый), 

pretty (милый), nice (симпатичный), handsome 

(красивый). Первые два прилагательных используются 

для описания женской внешности, а два последних – 

мужской. 

Особое место при рассмотрении явления 

интерференции занимают “ложные друзья 

переводчика”, то есть слова, сходные по звучанию со 

словами родного языка, но имеющие иное значение 

(омонимы). Например, английское слово aggregate 

нельзя перевести на русский язык как агрегат, так как 

в английском языке оно используется либо как 

прилагательное совокупный, общий, либо как 

существительное со значением множество, 

совокупность. Английское существительное appendix 
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обозначает приложение и не соответствует созвучному 

русскому существительному аппендицит, которое, в 

свою очередь, переводится на английский словом 

appendicitis. Английское application обозначает 

письменную просьбу (заявление), практическое 

применение и даже часть программного обеспечения 

компьютера, но не соответствует созвучному 

русскому слову аппликация. Английское 

существительное bullion не переводится на русский как 

бульон, так как означает слиток (золота или серебра). 

Английское существительное clay не связано со 

словом клей и переводится как глина. Слово 

conservatory обозначает теплицу, оранжерею, а не 

консерваторию, как в русском языке. Английское 

существительное docent не соответствует русскому 

доценту, так как обозначает музейного экскурсовода. 

Существительное fabric переводится на русский как 

ткань, материя, а не фабрика. Fen обозначает 

болотистую местность, болото, топь, а не прибор 

для сушки волос. Аналогичным образом, болоту, топи 

соответствует слово marsh, которое не стоит путать с 

русским словом марш, обозначающим способ ходьбы в 

строю, движение войск или музыкальный жанр. Для 

перевода данных значений используется 

существительное march. Английское Lombard 

переводится как житель Ломбардии, а не ломбард. 

Английское существительное mandarin не переводится 

на русский язык как мандарин, а обозначает 

китайского чиновника. Для обозначения фрукта 

используется слово tangerine. Английский poligon 

обозначает многоугольник, а не полигон, для которого в 

английском языке используется словосочетание test 

round. Английское существительное resin следует 

переводить как смола, а не как созвучное русское слово 

резина, а английское слово probe не соответствует 

русскому слову проба (проверка, испытание), а 

должно переводиться как зонд, щуп [5,6]. 

При стилистической интерференции содержание 

текста может быть точно передано, но в стиле 

происходят расхождения между текстом исходного 

языка и принимающего языка. Например, для 

английского языка характерно широкое применение 

синонимических пар, повторов. 

Примерами социокультурной интерференции 

могут служить: ответ please на фразу thank you; 

подробный ответ на приветствие: «How are you?». 

Сложности возникают с неразграничением 

иностранными студентами различий в использовании 

словосочетаний excuse me, I am sorry, pardon me. Так, 

первое словосочетание используется, когда 

необходимо к кому-то обратиться, и соответствует 

русскому выражению «Простите, пожалуйста» при 

обращении с просьбой или вопросом. Второе 

словосочетание используется, когда говорящий что-то 

сделал (уронил что-то, толкнул кого-то случайно) и 

соответствует русским выражениям «Простите. 

Извините. Виноват». Оно также может 

использоваться для выражения сочувствия  и тогда оно 

переводится на русский «Мне жаль. Сочувствую». 

Третье выражение употребляется, когда говорящий не 

расслышал собеседника и вежливо просит повторить 

сказанное. При переводе на русский оно будет 

соответствовать фразе «Извините, не расслышал(а)». 

Английское выражение «Where were we?» переводится 

на русский язык «На чем мы остановились?», а не как 

«Где мы были?». Английское словосочетание practical 

joke не следует переводить на русский дословно, так 

как оно обозначает не практическую шутку, а грубую, 

нехорошую шутку. 

Лингвострановедческая интерференция основана 

на неверном осмыслении фоновой лексики. Например, 

the first floor следует переводить на русский язык как 

второй этаж, а не первый, в то время как русскому 

первому этажу будет соответствовать the ground floor. 

Английское словосочетание high school не 

соответствует русскому высшая школа, так как 

обозначает не высшую школу (высшее учебное 

заведение), а старшие классы средней школы, где 

учатся дети с 14 до 18 лет (в американском варианте) и 

с 11 до  18 лет  

(в ряде британских школ). 

Разнообразие интерференции, выявленной на 

различных языковых уровнях, говорит об 

актуальности изучения данного явления и 

необходимости создания систем методов и приемов по 

ее преодолению. Для этого необходимо использовать и 

расширять базу межъязыковых сопоставлений, 

разрабатывать межъязыковые контрастирующие 

упражнения и вербальные правила объяснения 

ситуаций, приводящих к возникновению 

интерференции. 

Несмотря на то, что явление интерференции 

является естественным этапом изучения иностранных 

языков, следует стремиться к нейтрализации его 

негативного воздействия на эффективность 

межкультурной коммуникации и качество перевода с 

одного языка на другой. 
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Согласно исследованию HeadHunter – 

крупнейшей российской платформы онлайн-

рекрутинга, спрос на знание английского языка при 

приеме на работу в 2023 году вырос в два раза по 

сравнению с 2017 и составил 398000 вакансий [1]. 

Данный навык неизменно становится более 

востребованным, занимая лидирующие позиции 

среди ключевых soft skills и hard skills [2]. Таким 

образом, в настоящее время знание английского 

языка является важным критерием при отборе 

соискателей на вакансии в различных сферах. Такая 

устойчивая тенденция связана с растущей 

интернационализацией общества, стремительным 

ростом количества информации на английском языке.  

В век развития цифровых технологий и 

компьютеризации общества традиционные 

профессии претерпевают значительные изменения. 

Такие перемены диктуют быстрый темп жизни, 

необходимость в постоянном совершенствовании 

своих знаний и получении новых компетенций. В 

результате набирают популярность инструменты 

электронного образования – e-learning, нацеленные на 

достижение максимально возможного результата в 

условиях нехватки времени и базовых знаний [3]. 

Самые используемые инструменты e-learning для 

изучения английского языка – мобильные 

приложения. Их основное преимущество заключается 

в полной независимости пользователя от места и 

времени обучения. В магазинах приложений можно 

найти множество таких сервисов, представляющих 

собой полноценные курсы с поэтапной подачей 

материала. Однако, несмотря на огромное 

разнообразие приложений, все они организованы 

идентичным образом. В основе обучения лежит 

принцип личностно-ориентированного подхода [4]. 

Знакомство начинается с определения целей 

обучения, прохождения теста для установки текущего 

уровня подготовки, а также составления 

персонализированного графика [5]. 

Еще одной отличительной чертой приложений 

является длительность уроков, которая, как правило, 

не превышает 30 минут. Такая продолжительность 

занятия обоснована исследованиями, 

утверждающими, что в среднем человек способен 

концентрироваться на задаче в течение 20-25 минут. 

Также разработчики мобильных приложений 

стараются интегрировать игровой и 

соревновательный процессы в прохождение занятий 

[6]. За завершение отдельных глав обучающийся 

получает баллы, продвигающие его вверх по рейтингу 

и позволяющие открывать часть материала досрочно. 

Таким образом, приложения выделяются динамикой 

и привлекательным дизайном, а обилие графических 

элементов, звуковых и видеоматериалов 

способствует глубокому погружению в учебный 

процесс. 

Онлайн-курсы английского языка имеют много 

общего с обучающими приложениями: 

предоставляют доступ к контенту через интернет, 

обеспечивая гибкость и удобство изучения в любом 

месте и в любое время, предлагают широкий спектр 

учебных материалов, содержат принцип 
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персонализированного подхода. Однако, в отличие от 

обучающих приложений, ориентированных на 

самостоятельное изучение, онлайн-курсы 

предполагают работу с наставником. Также онлайн-

курсы имеют более структурированный подход к 

обучению и предлагают более глубокое изучение 

языка. 

Как показал анализ современной научно-

педагогической литературы, понятие «онлайн курс» 

нуждается в уточнении, так как термины 

«дистанционный» и «электронный» используют как 

синонимы при определении и описании онлайн-

курсов, что неверно. В статье 16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» подробно 

расписано основное различие данных терминов: 

«дистанционный» – производимый/действующий на 

расстоянии, а «электронный» – существующий в 

цифровой форме или осуществляемый с помощью 

сетевых технологий.  

Одна из главных проблем перевода материала с 

одного языка на другой – необходимость менять или 

адаптировать оригинальные формулировки. Этот 

процесс требует не только языковых навыков, но и 

владения знаниями о реальном мире, культуре, 

истории и многих других аспектах. Именно по этой 

причине онлайн-переводчики и альтернативные им 

системы машинного обучения, как правило, не 

способны справиться с переводом аутентичных 

текстов. Другой серьёзной проблемой при изучении 

английского языка является психологический барьер 

обучающихся, вызванный ограниченным языковым 

опытом, внутренними страхами и недостатком 

мотивации для коммуникативной практики. 

Компьютерные игры, фильмы и музыка на 

английском языке помогают преодолеть данные 

проблемы. Такие медиа-форматы делают процесс 

обучения более интересным и приятным, незаметно 

вовлекая человека и устраняя эмоциональный барьер; 

дополняют речевые ситуации из учебных пособий и 

занятий оригинальными материалами для более 

глубокого понимания английского языка. При этом в 

отличие от других развлечений, фильмы позволяют 

не только погрузиться в языковую среду и создать 

мотивацию для изучения языка, но и являются одним 

из часто используемых методов электронного 

образования. 

Главное преимущество фильма перед 

традиционными видами работ заключается в 

транслировании целостного аутентичного материала. 

Фильмы демонстрируют язык, речевое поведение, 

культуру, традиции и обычаи носителей языка. Они 

способствуют формированию эмоционального 

отклика, играющего важную роль в процессе 

обучения. В отличие от методов аудирования, 

фильмы имеют ещё один важный канал связи – 

зрительный. Визуально-изобразительная компонента 

фильма способствует сегментированию речевого 

потока, улучшает точность и полноту восприятия.  

При выборе любого методического ресурса 

необходимо учитывать уровень знания языка 

обучающегося, а также основные задачи обучения. 

Основными критериями при выборе фильма 

являются: степень понятности, баланс визуального, 

речевого и языкового материала, наличие субтитров, 

актуальность сюжета. Чем больше вышеуказанных 

критериев учитывается при выборе фильма, тем 

продуктивнее пройдет усвоение материала. На 

занятиях также можно использовать фильмы, главная 

идея которых уже знакома обучающимся. В этом 

случае упрощается понимание сюжета и погружение 

в него. Для изучения профессионального диалекта 

можно использовать сериалы по смежной тематике. 

При интеграции фильмов в учебный процесс 

целесообразно придерживаться трехэтапной 

методики: предварительная работа, «активный» 

просмотр, заключительный анализ. Первый этап 

направлен на знакомство обучающихся с тематикой и 

персонажами фильма. На данном этапе применяются 

упражнения, целью которых является стимуляция 

учащихся к предположениям о содержании фильма на 

основе обложки, кадров и видеоматериалов. Во время 

просмотра фильма целесообразно работать с 

основным сюжетом и характерами персонажей. На 

данном этапе предполагаются разнообразные 

упражнения, направленные на анализ деталей и 

качественное запоминание новых лексических 

единиц, понимание их контекстного значения. 

На заключительном этапе рекомендуется 

использовать следующие упражнения: выбор верного 

утверждения (true/false), множественный выбор 

(multiple choice), поиск соответствий (matching), 

упорядочивание (putting in the right order), заполнение 

пропусков (gap filling), решение проблемы (problem 

solving), ролевая игра (role-play), групповое 

обсуждение (group discussion). Также можно 

предложить домашнее задание: написать рецензию на 

фильм или сочинение с элементами описания, 

рассуждения и т.д. 

Просмотр фильма или отдельных его фрагментов, 

а также выполнение специальных упражнений 

представляет собой привлекательный подход 

изучения английского языка. В первую очередь это 

связано со смещением фокуса с освоения правил и 

подготовки к экзаменам – на развитие языковой 

компетенции в контексте реальной коммуникации. 

Когда обучаемый просматривает захватывающий 

фильм на английском языке, возникает естественное 

желание понять максимально возможное количество 

информации. Эта мотивация побуждает изучать 

новую лексику, углубляться в грамматические 

аспекты. 

Музыка и компьютерные игры, в отличие от 

фильмов, не имеют чётко разработанных методик для 

интеграции в учебный процесс. Они представляют 

собой оригинальные материалы для сохранения 

мотивации обучающегося и формирования желания к 

коммуникативной практике. Это связано с тем, что 

такие медиа-форматы редко содержат 

профессиональную лексику, не помогают в изучении 

грамматики. 

Несмотря на рассмотренные достоинства 

инструментов электронного образования, 
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подавляющее большинство сравнительных 

исследований эффективности онлайн и оффлайн 

методов изучения английского языка однозначно 

демонстрируют предпочтительность подхода face-to-

face. Исследования показывают, что при F2F-методе 

студенты больше внимания уделяют объяснениям 

преподавателей, в то время как при онлайн обучении 

взаимодействие между студентами очень 

ограниченное, а возможность контроля учебного 

процесса преподавателем сильно снижена, в 

результате чего студенты рискуют пропустить или не 

понять важные аспекты материала, что ухудшит их 

знания и затруднит практическое применение 

теоретических знаний. В исследовании так же 

отмечена неподготовленность студентов к 

самостоятельному обучению, низкая 

организованность и отсутствие контроля у 

обучающихся, технические ограничения у некоторых 

студентов и отсутствие "живого общения" между 

участниками образовательного процесса. Отсутствие 

личного контакта между преподавателями и 

студентами, а также между самими студентами 

негативно сказывается на мотивации и может 

привести к изоляции, особенно для тех, кто нуждается 

в поддержке. Однако, изучать английский язык с 

применением e-learning интересно, что диктует 

необходимость аккуратной интеграции данных 

инструментов в очный учебный процесс. 

В практической части работы студентам РХТУ 

им. Д. И. Менделеева, изучающим или изучавшим 

ранее английский язык с использованием 

инструментов e-learning, было предложено пройти 

опрос. На каждое из утверждений в анкете субъект 

исследования должен был выразить своё мнение, 

оставив в соответствующей строке "согласен(-на)", 

"затрудняюсь ответить" или "не согласен(-на)". 

Количество анкетированных студентов составило 200 

человек, ответы были преобразованы в проценты для 

облегчения интерпретации исследования.  Результаты 

представлены в таблице 1. 
 

Tаблица 1. Мнение студентов о внедрении электронного обучения в учебный процесс. 

Утверждение 
Согласен(-на) 

Затрудняюсь 

ответить 
Не согласен(-на) 

E-learning стимулирует развитие моих социальных 

навыков. 
18 20 62 

Изучать английский язык интереснее с 

использованием e-learning. 
15 30 55 

Я лучше понимаю английский, когда изучаю его 

только с помощью инструментов e-learning. 
12 18 70 

Я лучше понимаю английский, когда изучаю его с 

преподавателем традиционными методами. 
83 10 7 

Я лучше понимаю английский, когда элементы e-

learning интегрированы в занятия с преподавателем. 
81 13 6 

 

Таким образом, говоря о возможностях e-learning, 

которые открываются перед изучающими 

иностранный язык, нужно отметить, что роль 

педагога по-прежнему остается главенствующей. 

Только педагог знает, как объединить инструменты в 

систему, используя преимущества каждого из них для 

достижения конечной цели.  

 

Список литературы 

1. Исследование HeadHunter: спрос на знание 

английского языка при приеме на работу с 2017 года вырос 

в два раза // Хабр URL: https://habr.com/ru/news/663554/ 

(дата обращения: 04.02.2024). 

2. Число вакансий с требованием владения 

английским языком каждый год растет в среднем на 22% // 

ТАСС URL: https://tass.ru/obschestvo/14501191 (дата 

обращения: 04.02.2024). 

3. Mastan I. A. et al. Evaluation of distance learning 

system (e-learning): a systematic literature review //Jurnal 

Teknoinfo. – 2022. – Т. 16. – №. 1. – С. 132-137. 

4. Кисель О.В. Применение личностно-

ориентированного подхода при обучении английскому 

языку для специальных целей // Актуальные проблемы 

современной науки, техники и образования: тезисы 

докладов. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. 

техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2020. – С. 455 

5. Abu-Ayfah Z. A. Telegram App in Learning English: 

EFL Students' Perceptions //English language teaching. – 2020. 

– Т. 13. – №. 1. – С. 51-62. 

6. Кисель О.В. Оценка как один из критериев 

повышения эффективности обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку /. – 

Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. 

Г.И. Носова, 2020. – Т. 5. – №. 4. – С. 195-202. 

7. Комиссаров В. Н. Теория перевода 

(лингвистические аспекты) // Учебник для институтов 

и факультетов иностранных языков — М.: Высшая 

школа, 1990. - с. 98.  

8. Устный перевод: специфика и техники // 

«Современная филология» 2021 [Электронный 

ресурс] - URL: https://kpfu.ru/ucsf/ustnyj-perevod-

specifika-i-tehniki-401370.html (дата обращения: 

05.05.2024). 

 

https://habr.com/ru/news/663554/
https://tass.ru/obschestvo/14501191
https://kpfu.ru/ucsf/ustnyj-perevod-specifika-i-tehniki-401370.html
https://kpfu.ru/ucsf/ustnyj-perevod-specifika-i-tehniki-401370.html


Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXVIII. 2024. № 11 

 74 

УДК 811.111 

Хомякова У.Т., Коломойцева Т.В. 

Особенности перевода фразеологических единиц в текстах художественной литературы 

Хомякова Устинья Темировна, студентка 3 курса инженерного химико-технологического факультета 

биотехнологии и промышленной экологии;  

e-mail: stesha03@mail.ru; 

Коломойцева Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры иностранных языков. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия. 

Данная статья затрагивает особенности интерпретации фразеологических единиц в текстах художественной 

литературы на примере анализа перевода романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» с английского 

языка на русский. 

Ключевые слова: интерпретация, перевод, фразеологическая единица, художественная литература. 

FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS TRANSLATION IN THE TEXTS OF FICTION 

Khomyakova Ustinya Temirovna, Kolomoitseva Tatyana Vasilievna 

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia. 

The article is concerned with  the analysis of phraseological units interpretation in the texts of fiction, being made on the 

analysis of English-Russian translation of “The Great Gatsby” novel by F.S. Fitzdgerald. 

 Keywords: interpretation, translation, phraseological unit, fiction. 

 

Изучение языка через призму его этимологии и 

фразеологических единиц представляет собой 

увлекательное путешествие в историю и культуру 

народа. В особенности в контексте художественной 

литературы, где слова становятся не просто 

элементами текста, а носителями глубоких смыслов, 

раскрывая тесную взаимосвязь между языком, 

культурой и литературным творчеством.  

Фразеологические единицы, или идиомы, - это 

раздельнооформленные единицы языка с полностью 

или частично переосмысленными значениями [1]. В 

английском языке фразеологизмы можно 

классифицировать по различным критериям, таким как 

их происхождение, структура или значение. Вот 

несколько основных типов фразеологизмов в 

английском языке: 

Идиомы-выражения, значения которых нельзя 

понять, осмыслить, произведя просто анализ значений 

слов, входящих в состав таких выражений. Понимание 

этимологических корней и фразеологических 

конструкций не только обогащает лексический запас, 

но и открывает перед людьми двери в мир менталитета 

и истории общества, в котором эти языковые обороты 

зародились. Для переводчиков важно не только 

передать смысл текста, но и сохранить его 

лингвокультурный колорит, сохраняя при этом его 

эмоциональную и смысловую глубину. В этой связи 

необходимо изучать этимологический аспект языка на 

примере рассмотрения значения отдельных слов. 

Например: "kick the bucket" (умереть) или "break a leg" 

(удачи). 

Поговорки - краткие выражения, которые передают 

народную мудрость или отражают народные нравы. 

Например: "Actions speak louder than words" (Дела 

говорят громче слов). 

Фиксированные выражения - устойчивые 

сочетания слов, которые имеют стандартизированное 

значение. Например: "by and large" (в общем и целом) 

или "in the nick of time" (в самый последний момент). 

Афоризмы, являющиеся короткими 

высказываниями, содержащими мудрость или 

философские утверждения. Например: "All that glitters 

is not gold" (Не все то золото, что блестит). 

Стереотипные выражения- выражения, которые 

часто употребляются в определенных контекстах, 

часто в разговорной речи. Например: "piece of cake" 

(проще простого) или "barking up the wrong tree" 

(заниматься чем-то не тем). 

Крылатые выражения- фразы, которые приобрели 

широкое распространение благодаря их 

использованию в литературе или публицистике. 

Например: "To be or not to be, that is the question" (Быть 

или не быть, вот в чем вопрос). Лексические единицы 

такого типа представляют особый интерес для 

переводчиков и лингвистов, поскольку интерпретация 

такого выражения будет включать в себя его 

многосторонний анализ. 

В данной статье будут рассматриваться идиомы, их 

перевод, лексическое значение и история 

происхождения. Умение правильно передать 

содержание таких выражений, принимая во внимание 

все возможные нюансы их перевода является 

ключевым в работе переводчика. Чтобы изучить 

особенности содержания идиоматических выражений 

на примере художественного произведения нужно 

изучить не только их этимологию, но и тщательно 

проработать контекстуальные предпосылки их 

использования. Для решения данной задачи обратимся 

к роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий 

Гэтсби» [2].    

   Рассмотрим пять случайно выбранных идиом в 

приведенной ниже таблице 1: 
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Таблица 1. Анализ идиоматических выражений из романа Ф.С. Фицджеральда  “Великий Гэтсби” 

№ Идиома Перевод Значение  Этимология  

1 Heart to heart  

“‘Did you give Nick a little heart to 

heart talk on the veranda?’ 

demanded Tom suddenly [2].” 

Сердцем  к 

сердцу (по 

душам) 

по душам – это 

откровенный и 

честный разговор с 

кем-то, в котором вы 

честно и прямо 

говорите о 

проблемах, какими 

бы болезненными 

они ни были [3]. 

Относится к литературе 1867 

г.;в переносном смысле 

обозначает «сокровенные 

чувства »[4]. 

 

2 Hold your tongue 

“You can hold your tongue and, 

moreover, you can time any little 

irregularity of your own so that 

everybody else is so blind that they 

don’t see or care [2].” 

Придержи 

свой язык 
промолчать, даже 

если хочешь 

говорить[3]. 

среднеанглийское holden, 

ранее halden, от 

древнеанглийского haldan 

(английское), heeldan 

(западно-саксонское), 

«содержать; схватывать; 

удерживать; «Придерживать 

язык -молчать» - примерно от 

1300 года [4]. 
3 To turn smth in my mind 

“In my younger and more 

vulnerable years my father gave me 

some advice that I’ve been turning 

over in my mind ever since [2].” 

Не 

выходить из 

головы 

думать о чем-то [5]. поздний древнеанглийский 

turnian «вращать, вращаться», 

частично от 

старофранцузского torner 

«отворачиваться или 

поворачиваться; отводить в 

сторону; изменять, 

трансформировать; 

Переходное значение в 

датируется примерно 1300 

годом. Поворотный момент 

относится к 1640-м, значение 

в переносном смысле «точка, 

в которой происходит 

решающий перелом»[4]. 
4 On the tip of your tongue 

“It was on the tip of my tongue to 

ask his name when Jordan looked 

around and smiled [2].” 

На кончике 

твоего 

языка 

Если какое-то слово 

вертится у вас на 

языке, значит, вы его 

знаете, но в данный 

момент просто не 

можете его 

вспомнить [3]. 

Готов что-то сказать, но не 

могу точно вспомнить. Этот 

графический образ был 

сформулирован в начале 

восемнадцатого века 

Даниэлем Дефо («Молл 

Фландерс», 1722): «У нее 

были аргументы на кончике 

языка». Однако аналогичный 

термин, еще более древний, 

имел совсем другое значение: 

«на кончике языка» означало, 

что нельзя удержаться не 

повторять что-либо. 

Например,  фраза «Эта 

превосходная пословица 

всегда была на кончике языка» 

(Генри Филдинг, «Амелия», 

1751 г.[6])  

5 Raise eyebrows 

 

“Myrtle raised her eyebrows in 

despair at the shiftlessness of the 

lower orders [2].” 

Поднять 

брови 

Если что-то 

вызывает поднятие 

бровей, это что-то 

шокирует или 

удивляет людей [3]. 

Первое известное письменное 

употребление этой фразы 

было сделано выдающимися 

викторианцами в 1918 году 

[4]. 
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На основе проведенного анализа, следует 

отметить, что изучение языка через призму 

этимологии и анализа значений фразеологических 

единиц открывает перед нами не только историю и 

культуру народа, но и способствует глубокому 

пониманию содержания текстов, особенно в 

художественной литературе. Однако, важно понимать, 

что не только знание значения фразеологических 

оборотов является ключевым, но и умение передать 

их значение правильно и адекватно в различных 

контекстах. Для переводчиков это особенно 

актуально, поскольку сохранение лингвокультурного 

колорита и эмоциональной глубины текста при 

переводе играет важную роль. В переводческой 

практике отмечается также важность фоновых знаний 

о времени и событиях, которые могут стать основой 

правильной трактовки выражения. 

Таким образом, кроме расширения лексического 

запаса, изучение фразеологических единиц 

способствует более глубокому пониманию 

культурных и лингвистических аспектов, что делает 

наше общение более эффективным и 

содержательным. Примеры идиом, приведенные в 

статье, можно объединить общей темой - это 

выражения, которые отражают различные аспекты 

человеческого опыта и взаимодействия. Все они 

представляют собой фразеологические обороты, 

которые имеют устойчивое значение и используются 

в различных контекстах для передачи определенной 

идеи или ситуации. Таким образом, эти идиомы 

отражают разнообразные аспекты жизни и языкового 

общения, будь то выражение чувств (например, "heart 

to heart"), общение (например, "hold your tongue"), 

размышления (например, "to turn something in one's 

mind"), память (например, "on the tip of one's tongue") 

или реакцию на события (например, "raise eyebrows"). 

Каждая из этих идиом раскрывает уникальный аспект 

человеческого опыта и является важной частью 

языковой культуры. 
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Появление новых технологий и методов защиты 

от радиационных, химических и биологических угроз 

требует обновления профессиональной лексики и 

терминологии. Переводчики, работающие с текстами 

по этой теме, сталкиваются с особыми трудностями, 

включая точность передачи специфических понятий и 

терминов на разных языках. В данной статье мы 

рассмотрим особенности перевода лексики при 

работе с текстами о радиационной, химической и 

биологической защите, а также выявим ключевые 

аспекты, требующие особого внимания со стороны 

переводчиков. 

Проблемой перевода текстов по теме 

радиационной, химической и биологической защиты 

является терминологическая насыщенность. В любом 

современном тексте присутствуют термины. Но, 

несмотря на то что это понятие занимает 

значительное место в науке, ученые до сих пор не 

могут прийти к единому мнению по ряду вопросов 

перевода. Для адекватного перевода терминов 

переводчику требуется принимать во внимание 

сложную структуру терминов, отсутствие 

эквивалентов для всех терминологических единиц; 

переводчику также требуется хорошая 

осведомлённость в переводимой сфере. 

Цель исследования - проанализировать 

лексические особенности перевода текстов по защите 

от радиоактивной, химической и биологической 

опасностях. 

Поставленная цель определила следующие задачи 

исследования: 

1.    Определить лексические и грамматические 

особенности перевода по теме защита радиоактивной, 

химической и биологической опасности. 

2.    Проанализировать переводческие 

трансформации, используемые при переводе 

литературы химической направленности. 

3.    Дать рекомендации по переводу специфических 

химических терминов и понятий. 

Вопросами терминологии занимались как 

отечественные, так и зарубежные исследователи: В.В. 

Виноградов, И.С. Квитко, З.И. Комарова, В.М. 

Лейчик, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, В.Д. 

Табанакова, Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне и др. Мы 

проанализировали термины ядерной физики, которые 

используются в сфере радиационной безопасности. 

Методом сплошной выборки было отобрано более 

100 терминов, используемых в документах МАГАТЭ 

по вопросам радиационной безопасности [2], а также 

в статьях, посвящённых вопросам радиационной 

безопасности. Анализ приёмов перевода был 

проведен на основе классификации, которую 

предложили исследователи в области терминологии 

В.М. Лейчик и С.Д. Шелов [3]. 

Однако при работе с текстами по специальности у 

неквалифицированного человека возникает 

множество проблем, поскольку терминология любой 

области исследования постоянно развивается. 

Рассмотрим отобранные термины-слова и 

термины-словосочетания согласно структурной 

классификации Б.Н. Головина. Большинство 

составляют простые словосочетания, состоящие из 

двух знаменательных слов: criticality accident, seismic 

qualification, aerodynamic dispersion, probabilistic 

analysis и др. Примерно одинаковое количество 

составляют сложные термины-словосочетания (site 

area emergency, accident without off-site risk, within 

design basis accident) и аффиксальные термины-слова 

(countermeasure, exemption, protection). Меньшинство 
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из отобранных терминов составляют простые 

термины-слова (becquerel, dose, malice) и сложные 

термины (bioassay). 

Из проанализированных терминов 71 являются 

эквивалентами, например: emergency preparedness – 

«аварийная готовность», low toxicity alpha emitters – 

«альфа-излучатели низкой токсичности», becquerel – 

«беккерель». При помощи описательной конструкции 

переведены 16 терминов (intrusion barrier – «барьер 

для защиты от проникновения», near miss – 

«возможное, но реально не случившееся событие»), 

некоторые термины были переведены при помощи 

калькирования (prolonged exposure – «длительное 

облучение», longer term protective action – 

«долгосрочная защитная мера», temporary relocation – 

«временное переселение») и 1 термин при помощи 

транскрипции (bypass – «байпас»). Также в 

терминологии радиационной безопасности 

существует проблема разграничения двух основных 

терминов – safety и security. Чаще всего в значении 

‘безопасность’ используется термин safety, например, 

в таких терминологических словосочетаниях, как 

safety analysis – «анализ безопасности», safety of 

radioactive sources – «безопасность радиоактивных 

источников», safety group – группа безопасности и др. 

Термин security преимущественно переводится в 

значении ‘сохранность’: security culture – «культура 

сохранности», security of radioactive sources – 

«сохранность радиоактивных источников».  

 Тем не менее, термин nuclear security на русский 

язык следует переводить именно как «физическая 

(ядерная) безопасность», а не «физическая (ядерная) 

сохранность». Следует отделять от этой пары 

терминов терминологическое словосочетание 

radiation protection, которое также может вызвать 

трудности у переводчика. 

Ещё одним термином с множественными 

вариантами перевода, отобранными в результате 

работы со словарями по терминологии ядерной 

физики, стал термин meltdown, который может 

переводиться как «расплавление», «авария на АЭС» 

или «взрыв ядерного реактора». 

 Несмотря на наличие глоссария МАГАТЭ, 

содержащего терминологию, которая используется в 

области ядерной безопасности и радиационной 

защиты, существует множество терминов, для 

которых еще нет установленного эквивалента, либо 

термин имеет несколько вариантов перевода [2]. В 

такой ситуации переводчику для точного перевода 

требуются значительные усилия для подбора 

эквивалента в рассматриваемой области. Кроме того, 

термины ядерной физики являются 

узкоспециальными, уникальными, 

стандартизованными, однозначными, полностью 

мотивированными, чаще всего встречаются термины-

словосочетания, а именно субстантивные 

словосочетания. 

Перевод текстов на биологическую тематику 

относится к одному из видов технического перевода, 

представляющего определённую сложность, так как 

данные тексты отличаются узконаправленной 

терминологией, точностью изложения и сжатостью. 

Поскольку биология как наука освещает все аспекты 

жизни, особенностью научных текстов по биологии 

является терминологическая насыщенность. 

Существует ещё одна особенность перевода 

биологических терминов и в целом текстов, о которой 

нельзя забывать. Тексты и термины, связанные с 

биологией, следует переводить на русский язык 

максимально близко к тексту оригинала. Дело в том, 

что предложения специальных текстов, как правило, 

имеют понятное и простое для понимания 

грамматическое строение. Сегодня очень большое 

количество результатов самых разных исследований 

публикуется на английском языке. Английский язык 

оказывал и оказывает мощное влияние на 

формирование терминологической базы биологии. 

В свою очередь «аббревиатура» понимается и 

используется сотрудниками ежедневно как форма 

сокращения, они считают это рациональным 

использованием языка. Однако, несмотря на 

«упрощение формальной структуры языковой 

единицы», сокращения часто являются самыми 

трудными для понимания и перевода элементами 

устной и письменной речи. 

Для перевода необходимы «не только 

лингвистические, но и предметные, собственно 

биологические познания от выполняющего его 

специалиста». Перевод текстов биологической и 

химической тематики является самым ответственным 

видом перевода, так как в данной ситуации ошибка 

переводчика может стоить человеческой жизни, 

поэтому и выдвигают высокие требования к 

специалисту и результатам его работы. И несмотря на 

то, что в биологических и химических текстах 

практически не содержится метафор, и 

стилистических приёмов, свойственных 

художественному стилю речи, переводчик в любом 

случае сталкивается со многими трудностями, 

работая над биологической терминологией. Также 

можно выделить следующие основные группы 

терминов: - исконно русские наименования; - 

интернационализмы - исконные «западно-

европеизмы» - латинские термины [8]. 

Грамматические особенности биологического и 

химического текста заключаются в следующем: 

1.    Обилие длинных предложений с громоздкой 

структурой и большим количеством второстепенных 

и однородных членов. При этом зависимые от 

подлежащего и сказуемого слова часто стоят на 

значительном расстоянии от того слова, которое они 

определяют: This approach possesses the advantage over 

the experimental method of greater flexibility.  

2.    Использование многокомпонентных 

атрибутивных словосочетаний: The complement-

fixation test result was negative on one occasion and 

doubtful on another.  

3.    Употребление определений, образованных 

путем стяжения целых синтаксических групп: 

Temperature dependent вместо dependent on 

temperature; circulation induced effects вместо effects 

induced by circulation.  
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4.    Употребление пассивных конструкций и 

оборотов (объектный падеж с инфинитивом, 

именительный падеж с инфинитивом): Placebos 

generally are not used in clinical medicine and the reason 

for that is that patients who are given a placebo cannot be 

told that they're being giving a placebo because that would 

prevent it from possibly eliciting the placebo effect. 

5.    Наличие пропусков некоторых служебных 

слов (артиклей, вспомогательных глаголов) особенно 

в таблицах, графиках, спецификациях: Remove short 

circuit (в инструкции).  

6.    Употребление неличных форм глагола: 

инфинитива, герундия и причастия, и их конструкций: 

We believe these experiments to be very important. 

Sunlight is known to activate various chemical reactions 

[7].  

К особенностям биологического и химического 

текстов относятся многочисленные аббревиатуры, 

так как они представляют отдельную сложность во 

время технических переводов. Ведь при переводе 

аббревиатуры важна её верная расшифровка [1].  

Частыми ошибками переводчиков, работающих 

с текстами медицинской, биологической и 

химической тематики с английского языка на русский 

является перевод терминов. Например, флегмон, – 

potent pathogen (о бактерии) — не «потенциальный», 

а мощный патоген; third power — не «третья сила», а 

куб (третья степень).  Symptomatic обозначает не 

только симптоматический, но и с клиническими 

проявлениями. Например, symptomatic hypertension – 

артериальная гипертония с клиническими 

проявлениями, а не симптоматическая артериальная 

гипертония; но symptomatic therapy – 

симптоматическая терапия [6]. 

При переводе специфических терминов и 

понятий в контексте радиационной, химической и 

биологической защиты следует учитывать 

следующие рекомендации: 

1. Использовать стандартные термины и понятия, 

принятые в международной практике. 

2. Убедиться в том, что перевод термина 

соответствует его значению в исходном тексте. 

3. Использовать контекст для определения 

наиболее подходящего перевода термина. 

4. Обратиться к специализированным словарям и 

справочникам для проверки правильности перевода 

термина. 

5. Обратиться к специалистам в 

соответствующей области для проверки 

правильности перевода термина. 

Перевод текстов, связанных с защитой от 

радиоактивной, химической и биологической 

опасности, является сложной задачей, требующей 

глубоких знаний в области языков и специальных 

научных дисциплин. Осознание грамматических 

особенностей и сложностей перевода позволит 

переводчикам улучшить качество своей работы и 

обеспечить точный и понятный перевод текстов на 

иностранный язык.  

Переводчику важно помнить о необходимости 

постоянного обновления знаний и терминологии в 

данной области, чтобы эффективно переводить 

информацию и обеспечивать точную передачу 

смысла термина. Термины являются единицами 

языкового и профессионального знания, 

обеспечивающими эффективность межкультурной 

коммуникации. 

Таким образом, лексическими особенностями 

перевода текстов по теме биологической, ядерной и 

химической защиты являются сложные слова, схемы, 

формулы, неологизмы, латинские обозначения, 

транслитерация, транскрибирование. 

Грамматические особенности биологического и 

химического текста: наличие длинных предложений, 

наличие пропусков некоторых служебных слов, 

употребление неличных форм глагола, использование 

многокомпонентных атрибутивных словосочетаний. 
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В статье рассматривается влияние занятий кендо на уровень физической подготовки спортсменов и их 

соответствие нормативам ГТО (Готов к труду и обороне). В исследовании участвовал 21 спортсмен-кендоист 

(12 женщин, 9 мужчин) с разным уровнем подготовки. Результаты показали положительное влияние занятий 

кендо на развитие физической формы, однако наблюдались отклонения в некоторых упражнениях. Работа 

имеет практическую значимость для тренеров и спортсменов при разработке и корректировке тренировочных 

планов. 
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The article deals with the impact of kendo on the physical preparedness of athletes and their compliance with GTO (Ready 

for Labor and Defense). The research involved 21 kendo athletes (12 women, 9 men) with different levels of training. The 

results showed a positive effect of training on the development of physical fit, but deviations were observed in some 

exercises. The work has practical significance for coaches and athletes when developing and adjusting training plans. 
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Введение 

Физическое развитие играет важную роль в 

совершенствовании спортсмена в любом виде спорта, 

включая такой необычный, как кендо. Этот вид 

боевого искусства требует, как продвинутого уровня 

развития специальных качеств, так и подразумевает 

высокий уровень физической подготовки. Регулярные 

тренировки, направленные на укрепление мышц, 

развитие выносливости [1] и гибкости, необходимы 

для выполнения быстрых и точных ударов 

бамбуковым мечом – синай. Кроме того, хорошая 

физическая форма помогает снизить риск травм и 

способствует более быстрому восстановлению после 

напряженных тренировок, что особенно важно в 

спорте. 

Исследования успешности сдачи нормативов ГТО 

среди обучающейся молодежи 2013 года показали 

неудовлетворительные результаты. Менее половины 

студентов, принимающих участие в исследовании, 

смогли достойно их пройти [2]. Этот факт говорит о 

том, что физическая подготовка студентов и молодежи 

в целом оставляет желать лучшего и требует 

дополнительных усилий для достижения 

установленных стандартов. Низкий процент успешных 

сдач может быть обусловлен различными факторами, 

включая недостаточную физическую активность 

студентов, несбалансированное питание, а также 

отсутствие систематических тренировок и мотивации 

к занятиям спортом. 

В рамках данной статьи было проведено 

эмпирическое исследование, целью которого стало 

сравнение параметров уровня общей физической 

подготовленности спортсменов из Москвы с 

установленными нормативами ГТО. Для оценки 

использовались стандартизированные упражнения, 

что позволило получить объективные данные о 

физическом состоянии атлетов. Выбор ГТО в качестве 

критерия сравнения обусловлен его широким 

признанием в России как стандарта физической 

подготовки, а также его актуальностью для 

современной спортивной практики [3]. 

Экспериментальная часть 

В ходе экспериментальной части исследования 

была протестирована группа: 21 спортсмен-кендоист 

(12 женщин и 9 мужчин) общего среднего возраста 28 

лет. Включенные в ход экспериментальной выборки 

имели уровень специальной подготовки (разряды 

кендо) – от продолжающего (второй кю по японской 

классификации, примерно один год занятий кендо) до 

мастерского (четвёртый дан, примерно 10 – 15 лет 

занятий кендо). Подборка участников обеспечивала 

представительную выборку для анализа различий в 

физической подготовленности в зависимости от пола, 

а также позволяла оценить общий уровень физических 

качеств в рамках данной спортивной группы. 

В рамках экспериментального исследования была 

проведена оценка по шести ключевым физическим 

параметрам участников для комплексной оценки их 

физической подготовленности. Методология включала 

следующие тесты: 

1. Челночный бег 3 х 10 м – использовался для 

анализа скоростно-силовых качеств и ловкости 
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спортсменов. Испытуемым было необходимо 

максимально быстро преодолеть дистанцию в 10 

метров трижды с двумя разворотами. 

2. Прыжки через скакалку за одну минуту – данный 

показатель измерял аэробную выносливость и 

координацию. Количество выполненных прыжков за 

одну минуту оценивалось как результат, отражающий 

выносливость и способность к поддержанию высокой 

интенсивности движений на протяжении короткого 

временного интервала. 

3. Прыжок в длину с места – тест на взрывную силу 

нижней части тела. Измерение дистанции, на которую 

испытуемый мог прыгнуть вперед с места, 

предоставляло данные о мощности и силе ног. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания», мужчинам от пола в положении упор 

лежа, для женщин – с колен) – применялся для оценки 

силы и выносливости мышц верхней части тела. 

Количество корректно выполненных отжиманий за 

одну попытку служило индикатором мышечной силы 

и выносливости. 

5. Подъем туловища из положения лежа на спине 

руки за головой на время («пресс») – с помощью этого 

упражнения оценивалась функциональная 

выносливость и сила мышц пресса. Результаты 

испытания выражались в количестве выполненных 

подъемов туловища за установленное время. 

6. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи в см) – 

тестирование гибкости. Определялась максимальная 

дистанция, на которую испытуемый мог наклониться 

вперед от нулевой отметки, не сгибая колени, что 

позволяло оценить гибкость спины и задней 

поверхности ног. 

Данные параметры были измерены с 

использованием стандартизированных инструментов, 

что обеспечивало высокую надежность полученных 

результатов. Полученные в ходе экспериментального 

исследования результаты были сопоставлены с 

нормативами комплекса ГТО (VI ступень, золото, 

мужчины 18-29 лет) [4], представляющего собой 

государственную систему всесторонней подготовки 

граждан к физическому труду и обороне страны. Это 

сравнение позволило оценить уровень физической 

подготовленности спортсменов в контексте 

общепринятых стандартов в области спорта и 

физической культуры. Но, для показателя прыжков 

через скакалку были использованы нормативы (на 

оценку «5»), установленные для учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ [5], в связи с отсутствием 

специфических тестов ГТО по данному виду 

испытания. 

На основе проведенного исследования были 

получены усредненные данные по каждому из 

контрольных нормативов. Сравнение с эталонными 

значениями представлено на рис. 1. Полученные 

результаты позволяют сделать выводы о текущем 

уровне физической подготовленности спортсменов и 

определить необходимость корректировки 

тренировочных программ для достижения 

оптимальных результатов. 

 
Рис. 1. Сравнение полученных данных ОФП с 

эталонными значениями 

 

Расчёты и анализ данных были выполнены в 

PyCharm с использованием Python-библиотек 

Matplotlib для графиков и NumPy с SciPy для 

статистической обработки [6]. 

В табл. 1 представлены статистические 

характеристики физической подготовки спортсменов. 

Для каждого из параметров указаны среднее значение, 

стандартное отклонение и доверительный интервал 

для уровня доверия 95 %. Эти параметры являются 

ключевыми метриками, характеризующими уровень и 

вариативность физической подготовки спортсменов. 

Анализ стандартных отклонений нецелесообразен 

в данном контексте из-за значительного разброса 

средних значений исследуемых параметров. Однако, 

для оценки степени стабильности и изменчивости 

результатов физической подготовки спортсменов был 

использован анализ доверительных интервалов. Узкие 

интервалы, как в случае с отжиманиями, прессом и 

наклоном вперед, указывают на более однородные 

результаты в этих упражнениях, что может 

свидетельствовать о стабильности физической формы 

в этих аспектах. В то же время, широкие интервалы, 

наблюдаемые у прыжков через скакалку и прыжка в 

длину, могут говорить о более переменчивых 

результатах, что связано с более высокой 

вариативностью в выполнении этих упражнений. 

Возможно, это обусловлено индивидуальными 

физическими характеристиками, такими как рост, сила 

ног и координация движений, которые могут сильно 

влиять на результаты данных упражнений. 

Также стоит отметить, что узкий доверительный 

интервал у челночного бега может свидетельствовать 

о более однородных результатах в этом упражнении, 

что может быть связано с меньшей зависимостью 

данного упражнения от индивидуальных физических 

характеристик. 
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Таблица 1. Различные параметры статистического анализа для всех исследуемых параметров 

физподготовки 

Параметр 

статистики 

Параметр физической подготовки 

Челночный 

бег 

Прыжки 

через 

скакалку 

Прыжок в 

длину с 

места 

Отжимания Пресс 
Наклоны 

вперёд 

Среднее 

значение 
8,8 126,7 180,1 29,7 36,1 10,2 

Стандартное 

отклонение 
0,68 25,99 35,08 11,06 6,46 6,78 

Доверительный 

интервал 

(p = 0,95) 

8,54; 

9,16 

114,84;  

138,4 

164,17; 

196,11 

24,68;  

34,75 

33,16;  

39,03 

7,14; 

13,31 

 

Эти выводы имеют практическую значимость для 

тренеров и спортсменов, поскольку позволяют лучше 

понять стабильность и изменчивость результатов в 

различных упражнениях. Это может быть полезно 

при планировании и корректировке программ 

тренировок, что поможет спортсменам достичь 

лучших результатов в своей физической подготовке. 

Заключение 

Исследование подтверждает значительный 

потенциал кендо в улучшении физической 

подготовки спортсменов, приближая их к высоким 

стандартам, установленным ГТО. Практика кендо 

требует от спортсменов отличной физической формы, 

включая силу, гибкость, выносливость и 

координацию. Регулярные тренировки по кендо 

улучшают как аэробную, так и анаэробную 

выносливость, мышечную силу и гибкость, а также 

координацию и реакцию. Эти аспекты физической 

подготовки важны не только для достижения высоких 

результатов в кендо, но и для общего укрепления 

здоровья и физического развития. Таким образом, 

занятие кендо может быть эффективным средством 

для достижения высоких стандартов физической 

подготовки, сопоставимых с требованиями золотого 

знака ГТО. 

Анализ данных также показал, что наибольшие 

отклонения от нормы в стандарте по прыжку в длину 

обусловлены выбором стандарта для мужчин в 

качестве эталона, несмотря на более чем 50 % 

женского состава в выборке. В связи с 

биологическими различиями стандарт для женщин 

значительно ниже, чем для мужчин. Также 

отмечается отставание полученных показателей в 

упражнении «отжимания». В кендо больше внимания 

уделяется тренировкам ног, что может привести к 

менее развитым мышцам верхней части тела и, 

следовательно, к более низким результатам в 

упражнении «отжимания». Эти факторы следует 

учитывать при планировании тренировочных 

программ для улучшения результатов в данных 

упражнениях. 

Исследование предоставляет ценные научные 

данные для тренеров и спортсменов при разработке 

программ тренировок по кендо для улучшения 

физической подготовки, учитывая специфические 

аспекты, выявленные анализом данных. 

Подчеркивается важность адаптации тренировочных 

программ к биологическим особенностям 

спортсменов, которые оказывают влияние на 

достигаемый результат. Например, учёт различий в 

физической подготовке между мужчинами и 

женщинами может помочь эффективнее достигать 

целей тренировок и снизить риск переутомления или 

травмирования. Отдельное внимание следует уделить 

упражнениям, в которых наблюдаются наибольшие 

отклонения от стандартов, таким как «прыжок в 

длину» и «отжимания», чтобы разработать 

специализированные подходы к их улучшению в 

рамках тренировочных программ. 
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Цель работы: подтвердить гипотезу о связи 

уровня физической нагрузки и мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Методы исследования: обзор источников по 

исследуемой теме в открытых базах данных сети 

Интернет. 

Введение 

В наши дни на рынке труда присутствует высокая 

конкурентность, но рынок так же испытывает 

большую потребность в разносторонних специалистах, 

обладающих выносливостью, быстрой реакцией и 

адаптивностью к быстро меняющимся тенденциям. 

Мало кто осознает, что большинство из этих качеств 

помогает развить спорт.  

Обратимся к истории. Один из эффективных 

способов улучшения производительности в учебе и 

общественной деятельности студентов – это 

вовлечение их в занятия физической культурой и 

спортом, с учетом компетентностного подхода, 

опосредованного через профессиональную 

прикладную физическую подготовку (ППФП), 

которую в настоящее время, к сожалению, убрали из 

рабочей программы дисциплины (РПД) в нашем 

университете. В двадцатые годы времен СССР 

появилась трудовая гимнастика, суть которой состояла 

в имитации рабочих поз и приемов, характерных для 

определенной профессии, с помощью физических 

упражнений. Она была введена в курс обучения 

токарей, ремонтных рабочих и шахтеров. 

Одновременно центральный институт разработал 

методику, соединяющую трудовую гимнастику и 

упражнения для устранения негативного влияния на 

трудовую деятельность работников. В принципе, этот 

комплекс можно считать зарождением 

профессиональной прикладной физической 

подготовки (ППФП). 

Позднее, в шестидесятые годы 

продемонстрировали в своих трудах В.В. Белинович 

[4] и А.В. Коробков концепцию более широко и 

специально-направленного использования физической 

культуры на производстве. То есть, перейти от 

обычной производственной гимнастики к 

комплексным физкультурным мероприятиям, которые 

будут способствовать улучшению здоровья, 

повышению выносливости и их профессиональной 

подготовки. 

mailto:ariashkadu@gmail.com
mailto:bukhvalova.s.u@muctr.ru
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Вообще, уже в первые годы Советской власти 

достаточно актуальным рассматривался вопрос о 

необходимости прикладного характера физической 

подготовки при обучении рабочего класса. Уже тогда 

появляются разработки и статьи в сфере 

образовательной и физической деятельности 

субъектов производственных отношений. 

Н.Е. Введенский [5], известный отечественный 

физиолог и ученый, утверждал: «Устают и изнемогают 

не столько оттого, что много работают, а оттого, что 

плохо работают». Тем самым, определив связь 

физической и умственной деятельности. Введенский 

сформулировал пять принципов, которые следует 

использовать и учитывать при организации трудовой 

деятельности. Можно провести прямую аналогию 

между студенческой (трудовой) деятельностью и 

интеллектуальным уровнем сопутствующих 

мыслительных операций при реализации учебного 

процесса. Опишем сущность основных положений 

этих принципов: 

1. Процесс включения в трудовую или учебную 

деятельность должен носить характер постепенности 

(период врабатывания); 

2. Для эффективного уровня работоспособности 

необходимо использовать ритмичность и критерии 

мерности; 

3. Необходима нормальная (привычная) 

алгоритмия в производственных и обучающих 

операциях и системность; 

4. Требуется чередование стадий расслабления и 

активности фаз организма при одновременной смене 

форм видов деятельности; 

5. Успешность достижения цели определяется 

четким регулярным календарным планом действий (в 

одни и те же часы суток). 

В двадцать первом веке студенчество и получение 

образования занимают важную роль в жизни каждого 

человека. Именно в детстве и юношестве происходит 

формирование характера, становление личности и 

укрепление психологического здоровья. Годы 

обучения в университете очень интересная, но и 

сложная пора в жизни молодого человека, так как 

приходится впервые сталкиваться с эмоциональными 

проблемами, с нагрузкой на все органы и системы 

организма [1]. 

Самое важное в эти годы – умственная 

работоспособность, качественное освоение наук и 

усвоение полученных знаний. На студента ложиться не 

просто значительная нагрузка, но и в определенном 

смысле ответственная на этапе обучения, так как уже в 

профессии не будет времени на решение вопросов 

текущего характера. 

Исследовательская часть 

Качественное получение высшего образования 

требует усидчивости и длительного времени, поэтому 

молодым людям приходится не только отказываться от 

регулярных занятий спортом из-за нехватки времени, 

но и ограничивать себя в естественной физической 

активности, поддерживать неудобную для них 

статическую позу за рабочим столом. 

Недостаток активности, особенно у растущего 

организма, могут привести к ряду негативных 

последствий, например, проблемы с сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и 

нервной системах. Основная проблема – гиподинамия, 

ее частые симптомы: постоянное чувство усталости, 

сниженная работоспособность, лишний вес, 

бессонница и эмоциональная нестабильность. Как же 

она возникает? Если не давать своему организму 

постоянную нагрузку, то кровь перестает насыщаться 

достаточным количеством кислорода, и замедляются 

обменные процессы, мозг перестает получать 

полезные вещества, вследствие чего нарушаются 

когнитивные функции. С возрастом так же могут 

возникнуть проблемы с дыхательными органами. От 

гиподинамии снижается амплитуда дыхательных 

движений, способность к глубокому выдоху, что 

приводит к уменьшению жизненной емкости легких и 

кислородному голоданию. 

Большинство обучающихся физически не могут 

принимать «правильную позу» для работы, держа 

туловище и осанку ровными на расстоянии 20 – 30 см 

от стола, от чего человек принимает позы, дающие 

неравномерную нагрузку на мышцы, что приводит к 

застоям, болям в мышцах и искривлению 

позвоночника. 

Недостаток движения может сказаться на 

эмоциональном состоянии студента и стать фактором 

развития тревожности, увеличения стресса. 

Когда чувствуешь боль в какой-либо части тела, 

либо испытываешь ряд недомоганий, о качественном 

усвоении знаний и хорошей работоспособности не 

может идти и речи. Единственный способ снизить 

негативное влияние от недостатка активности при 

повышенной интеллектуальной работе – активный 

отдых от учебы и постоянная физическая нагрузка. 

Именно поэтому так важны разнообразные занятия 

физической культурой и спортом. Выбор элективов 

позволяет студентам найти ту активность, которая 

подходит ему персонально не только физически (в 

зависимости от группы здоровья – основная, 

подготовительная, специальная медицинская – на 

основании данных медицинских осмотров), но и 

эмоционально. Ряд элективов, таких как – аэробика, 

бальные танцы, даже занятия в тренажерном зале, 

проводятся под музыку (разный темп, ритм, стиль, 

голос) позволяют поднять эмоциональный фон, 

заряжают позитивной энергетикой, создают 

необходимую динамику на целый день [6]. При 

систематизированных занятиях происходит 

усовершенствование органов и систем органов 

человека. При занятии спортом выделяются гормоны 

счастья – эндорфины, что помогает справляться со 

стрессом и тревожностью, таким образом происходит 

общее укрепление здоровья. Поэтому так важно 

распределение занятий по элективным дисциплинам 

по физической культуре и спорту (ЭЛФКиС) не на два, 

а на три и более лет. В образовательном стандарте 

Российской Федерации на ФКиС и ЭЛФКиС отводится 

400 часов на освоение дисциплины, а вот на какой 
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период обучения – это зависит от администрации 

образовательного учреждения.  

Конечно, количество тренировок для каждого 

индивидуально в виду особенностей организма, 

повседневной нагрузки и даже культурных 

особенностей. Но занятия спортом вырабатывают те 

самые важные качества как сила воли, напористость, 

целеустремленность и, конечно же, дисциплина. 

Многие ученые считают, что использование 

физических нагрузок оказывает благоприятное 

воздействие на познавательный конструкт человека: 

увеличивается объем памяти, повышается 

внимательность и реакции [1]. 

Все мы родом из детства, и каждый из нас прошел 

начальную школу под девизом «мы писали, мы писали, 

наши пальчики устали…». А ведь в этой, казалось бы, 

на первый взгляд, незатейливой процедуре заложен и 

научный смысл. И обоснованием тому служит четкая 

научная позиция о взаимосвязи обусловленности в 

диаде речь-мышление. Выполняя движения пальцами, 

мы активизируем моторику, которая в свою очередь 

динамично и позитивно отражается на 

стимулировании определенных зон в головном мозге. 

А именно: мелкая моторика связана с речевыми 

навыками, речь в свою очередь опосредует 

формирование мышления. Таким образом, в 

практическом поле двигательной активности мы 

поддерживаем различные уровни мыслительной 

деятельности. Другое дело, что в те далекие школьные 

годы мы не придавали этому значения, да и сами 

педагоги вряд ли имели научную и психологическую 

основу использования таких игровых форм. И для 

детей, и для педагогов скорей всего это лишь являлось 

очередной установкой к исполнению предписаний 

вышестоящими органами на чисто механическом 

уровне. И очень зря. Главный критерий в этой 

процедуре проведения – систематичность, которая по 

мере взросления и перехода в последующие классы 

свелась у школьников на «нет». 

Имеется реальная возможность вернуть забытые и 

утраченные формы физической активности на уроках 

в школах и в студенческую учебную деятельность. Не 

исключаем, что обучающиеся высшей школы 

самостоятельно и мотивированно смогут предложить 

различные вариации пальчиковой и других видов 

гимнастики. Студенческая молодежь достаточно 

активна в фантазировании. Если еще и стимулировать 

обучающихся за создание подобных комплексов в 

структуре балльно-рейтинговой системы, польза будет 

очевидна. Можно будет рассматривать применение 

подобных комплексов как: физкультминутка, 

физкультразрядка, спортикум, движуха и т. д. А по 

сути достигается благородная цель – физическая 

активность, пусть даже и в дозированных формах. 

Конечно, спорт будет приносить основную пользу 

исключительно при систематических тренировках, 

внедренных в привычку. А это возможно только в том 

случае, если в вузах страны занятия физической 

культурой и спортом будут культивироваться не на 

первом и втором курсах, а на трех или даже четырех 

годах обучения, что являлось обязательным до 2018 

года. На примере нашего университета, с трех лет на 

два года обучения на кафедре физического воспитания 

вуз был переведен в 2022 году. Улучшило это 

ситуацию с «хвостистами» по всем предметам – нет, 

улучшил такой перевод физическую активность 

студентов – тоже нет, даже ухудшил. Не все студенты 

имеют возможность посещать фитнес-центры, именно 

поэтому занятия выбранными видами спорта в течении 

трех лет приносили не только эмоциональный настрой, 

но и положительную динамику в двигательной 

активности молодого поколения, а с учетом 

возрастающей проблемы снижения физической 

активности населения в мире, эта тенденция может 

перерасти в катастрофу [3].  

Заключение 

Систематические тренировки представляют собой 

эффективный метод развития когнитивных навыков и 

укрепления здоровья, что, конечно сказывается на 

учебной и умственной деятельности человека. 

Основные качества, которые развивает спорт – это 

стрессоустойчивость, сила воли, дисциплина, 

внимательность и быстрая реакция. Это очень важно 

не только школьникам и студентам, но и всему 

человечеству для улучшения качества своей жизни. 

Жизнь в движении – путь к интеллектуальному 

развитию. Интеллектуальное развитие – путь к 

совершенству. 
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Осознанная личностная саморегуляция обеспечивает способности к самоорганизации и саморазвитию, 

последние являются целевыми компетентностными результатами подготовки студентов химико-

технологических специальностей, в особенности, при освоении ими дисциплин психолого-педагогического 

цикла. Поиск возможностей развития осознанной саморегуляции личности студента в условиях современных 

кризисов во многих сферах жизни, высоком уровне неопределенности, при необходимости осуществления 

воспитательной работы в организации высшего образования – является актуальной задачей 

профессиональной деятельности преподавателя вуза. Проведённое эмпирическое исследование позволило 

выявить характеристики саморегуляции студентов, предположить перспективность использования 

рефлексивных задач для самостоятельной работы и активных деятельностных методов в ее развитии у 

обучающихся. 

Ключевые слова: саморегуляция, рефлексивная задача, самостоятельная работа, гибкость, моделирование.  

 

POSSIBILITIES FOR DEVELOPING SELF-REGULATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 

MASTERING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

Zhuravleva E.A. 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russian Federation  

Personal self-regulation provides the ability for self-organization and self-development, the latter being the competency-

based results of training students of chemical and technological specialties, especially when they master disciplines of the 

psychological and pedagogical cycle. Finding opportunities to develop conscious self-regulation of a student’s personality in 

the context of modern crises in many areas of life, a high level of uncertainty, and the need to carry out educational work in 

higher education organizations is an urgent task in the professional activity of a University lecturer. The conducted empirical 

research made it possible to identify the characteristics of students’ self-regulation and suggest the possibilities of using 

reflective tasks for independent work and active activity methods in the development of its components. 

Key words: self-regulation, reflexive task, independent work, flexibility, modeling. 

 

Введение 

Важной задачей развития в студенчестве является 

профессиональное и личностное самоопределение, 

построение планов на будущее, утверждение 

мироощущения, современные вызовы и 

трансформации, «могут сказаться на формировании 

личности студентов» [2]. Сформированность всех 

компонентов личностной саморегуляции 

обусловливает не только академическую 

успеваемость, способность к критическому анализу и 

противостоянию влиянию негативного 

психологического воздействия среды, в том числе 

информационной, но и разрешение проблем 

профессионального развития, достижение жизненных 

целей. 

Теоретической основой исследования являются 

положения отечественных концепций осознанной 

саморегуляции произвольной активности (А.О. 

Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, 

В.Д.  Шадрикова), подходы к изучению и развитию 

саморегуляции в подростковом и юношеском 

возрасте (П.Р. Галузо, Ю.П. Шевелинская, Е.С. 

Еремина, И.Б. Карабаева, В.И. Моросанова и др.), 

работы по определению специфики развития систем 

саморегуляции различных видов профессиональной 

деятельности (Ю.П. Поваренков, А.Э. Цымбалюк). 

Обобщая результаты краткого анализа подходов, 

можно уточнить, что саморегуляция является: 

механизмом обеспечения активизирующей и 

направляющей позиции субъекта деятельности, 

реализации внутренней психической активности 

человека психическими средствами, 

обеспечивающим устойчивость и стабильность 

активности (К.А. Абульханова-Славская); 

«механизмом становления субъекта деятельности 

на основе организации, структурирования и 

переструктурирования ее психологической системы», 

активации в направлении мобилизации собственных 

ресурсов в соответствии с мотивацией и целью 

деятельности (В.К. Шадриков); общей способностью 

человека как субъекта своей активности, 

«предполагающая инвариантную для различных 

видов деятельности структуру функциональных 

компонентов: цель деятельности, модель значимых 

условий, программу исполнительских действий, 

критерии успешности, оценку результатов и 

коррекции действий, и как сам процесс реализации 

этой способности» (А.О. Конопкин); 

«многоуровневой и динамической системой 

процессов, состояний и свойств, являющейся 

инструментом инициации и поддержания 

произвольной активности человека», отражающей 

актуальные возможности субъекта осознанно и 

mailto:zhuravleva.e.a@muctr.ru
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инициативно управлять произвольной активностью 

(В.И. Моросанова) и др. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9]. 

Общий уровень осознанной саморегуляции 

определяет успех в целенаправленной поддержке 

внутренней мотивации сложной (в том числе 

умственной) деятельности, внутренний локус 

контроля и относительную независимость от условий 

самореализации, понимание собственных (в том 

числе социальных) ресурсов и препятствий в 

реализации запланированных целей, принимать 

ответственность за авторство стиля жизни и 

профессионального пути. Регуляторно-личностные 

свойства, волевые качества, представленные в 

подходе В.И. Моросановой показателями гибкости и 

самостоятельности – позволяют в обладающих ими 

видеть зрелых личностей, способных оперативно и 

трансформировать устаревший или неподходяций 

стиль деятельности и общения, внося «изменения в 

систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий». Саморегуляция определяет 

становление индивидуальности человека, позволяет 

реализовать потенциал через целеполагание и 

проектирование путей развития (А. К. Осницкий). 

Доказана существенная роль эмоций в 

саморегуляции.  

Как определили Ю.П. Поваренков и А.Э. 

Цымбалюк специфика систем саморегуляции 

опосредованы особенностями профессиональной 

деятельности специалиста, и проявляются в уровне 

развития отдельных компонентов, их 

дифференциации, «преимущественном развитии 

процессуальных или личностных компонентов 

системы», формировании характерного типа 

саморегуляции и др. Обоснованы и значимые 

взаимосвязи этих особенностей саморегуляции «с 

ролью, которую она играет в процессе выполнения 

профессиональной деятельности» [6].  

По нашим наблюдениям, опросам студентам о 

психологических трудностях самоорганизации, 

многие подчёркивают проблемы распределения 

времени на подготовку к текущей и итоговой 

аттестации, ориентированы на наивысший балльно-

рейтинговый результат (или другие цели успеха) и не 

получают удовольствие от деятельности, если этот 

результат не достигнут. Обучающиеся осознают 

сложности с самопреодолением прокрастинации и 

снижения мотивации, хотели бы что-то поменять, но 

чувствуют собственную неуспешность. Отметим, что 

к студенческому возрасту основные компоненты 

саморегуляции могут быть вполне сформированы. 

Планирование (постановка и удерживание цели), 

моделирование (оценка и реализация условий для 

достижения целей), программирование (понимание 

необходимых действий для достижения цели), 

оценивание результатов (адекватное оценивание 

совпадения цели и результата), а также регуляторно-

личностные показатели – хотя бы в качестве 

внутренних опор, могут проявляться и в учебно-

профессиональной деятельности, и в работе, и в 

общении. Таким образом, запрос на поиск ресурсов 

для снижения эмоционального напряжения и страха 

ошибок, переживания неудачи, часто в связи со 

сниженным уровнем саморегуляции, – озвучивается и 

самими обучающимися.  

В большинстве программных требований к 

результатам освоения дисциплин психолого-

педагогического цикла для студентов химико-

технологических специальностей указана 

универсальная компетенция –  «самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)». 

Критериями освоения данной компетенции являются 

сформированные способности управлять своим 

временем, планировать и решать задачи личностного 

и профессионального развития, выстраивать и 

реализовывать маршруты саморазвития, 

анализировать и оценивать собственные результаты 

деятельности и др. Совокупность указанных качеств 

могут обеспечиваться развитием компонентов и 

ресурсов осознанной саморегуляции студентов. 

Поэтому поиск возможностей для узнавания 

обучающимися собственных личностных свойств как 

субъекта учебной и учебно-профессиональной 

деятельности, укрепления внутренней позиции в 

отношении самовоспитания, преодоления 

неадаптивных для решения текущих и перспективных 

задач темпераментальных свойств и преодоления 

недостатков характера, может определяться 

актуальной задачей профессиональной деятельности 

преподавателя дисциплин указанного профиля.   

Экспериментальная часть 

Изучение показателей саморегуляции 

осуществлялось с помощью опросника «Стиль 

саморегуляции поведения» (ССПМ) (В. И. 

Моросановой). Выборку составили 122 студента 1-2 

курса (дневное отделение, 18-22 лет, 79 дев, 43 

юношей). 

 
Рис.1 Распределение показателей общего уровня 

саморегуляции студентов 

По результатам диагностики, большинство 

респондентов имеют средний и высокий уровень 

индивидуальной саморегуляции (рис. 1). Низкий 

общий уровень саморегуляции выявлен у 10,7% 

выборки. Можно предположить, что специальности и 

направления подготовки в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

требуют довольно высокого уровня осознанной 
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саморегуляции от обучающихся и даже абитуриентов. 

Их подготовка к поступлению начинается задолго до 

окончания школы, и предполагает освоение сложного 

предмета «Химия», участия в профильных 

олимпиадах, самоорганизации для освоения 

программ профильных классов школ и лицеев. Для 

конкретизации направлений усиления содержания 

курсов психолого-педагогических дисциплин, 

направленного на развитие личностной 

саморегуляции, мы изучили типичный профиль стиля 

саморегуляции респондентов (рис. 2). 

 
Рис.2 Профиль стиля саморегуляции студентов (по средним показателям по выборке) 

 

По данным исследований научной школы В.И. 

Моросановой, подобное распределение средних 

значений показателей, определяющимся высоким 

развитием планирования и программирования 

действий при относительно низком уровне 

моделирования условий достижения цели, – 

характерно профилю № 6. Интересным нам кажется 

выявленный высокий уровень самостоятельности при 

низких баллах по школе гибкости. У данной выборки 

студентов нет трудности в разработке плана, выборе 

способов собственных паттернов поведения для 

достижения намеченных целей, адекватности 

самооценки результатов деятельности. Вместе с тем, 

по-видимому, интровертированность большинства 

респондентов, излишняя продуманность целей, их 

последовательности, не всегда адекватно осознанные 

значимые для успешности деятельности средства и 

условия – и являются возможными препятствиями 

для развития регуляторно-личностного свойства 

гибкости. Таким студентам требуется больше 

времени для включения в работу в привычных 

ситуациях и, тем более, – в быстро меняющихся 

условиях, в ситуации неопределенности, им 

дискомфортно в незнакомом коллективе.  

Большая требовательность к себе при низкой 

способности определять собственные ресурсы и 

значимые условия для достижения текущих и 

глобальных целей – могут привести к постоянству 

беспокойства из-за собственного несовершенства, что 

чревато укреплением перфекционизма и появлению 

депрессивной симптоматики (А.Б. Холмогорова, Н.Г. 

Гаранян) [8]. Некоторые студенты не готовы к 

межличностной и профессиональной коммуникации, 

самопрезентации перед собственной группой, им 

сложно выполнять задания на коллективную 

рефлексию, гораздо охотнее они соглашаются на 

выполнение индивидуальных письменных заданий. 

Саморегуляция предполагает организацию 

собственной как внутренней, так и внешней 

активности. Именно поэтому, высоким потенциалом 

обладают активные деятельностные практики 

(дискуссии, игры, психодрама, тренинг, анализ 

конкретных ситуаций, рефлексивные задачи с 

презентацией результата, усиление социальных 

взаимодействий и выработка альтернативных 

решений) и работа с содержанием неадаптивных 

убеждений (катастрофизацией, негативизмом, 

персонификацией, навешиванием ярлыков и пр.) в 

рамках освоения психолого-педагогических 

дисциплин.  

Возможными решениями в развитии 

саморегуляции студентов химико-технологического 

профиля, направленными на развитие когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой гибкости и 

способности к моделированию, являются 

включенные в образовательный процесс:  

– упражнения тренинга коммуникативных 

умений (самопрезентация результатов 

самодиагностики личностных качеств и свойств, 

представление однокурсника и команды, «колесо 

баланса», знакомство с незнакомцем, «крокодил», 

«подарок», «активное слушание», «позитивная 

обратная связь», игра «поддержка», передача 

информации (в том числе эмоции) с использованием 

только вербальных, либо только невербальных 

средств коммунникации, «путь героя», «наставник», 

игра «новое значение», «техники отказа», 

«интервью», «карта конфликта»); 

– заданий на поиск личностных ресурсов в 

преодолении трудных и/или стрессогенных ситуаций 

в группе (определение и вербализации эмоции, 

самодиагностика модальности, «безопасное место», 

«глазами любящего человека», «амулет», «мои 

сильные стороны», «поглотители времени», «плюс и 

минус», «метафора совладания» (работа с 

метафорическими ассоциативными картами), 
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обсуждение возможностей и ограничений 

профессиональной и личностной самореализации 

химика-/инженера с определёнными 

темпераментальными особенностями и 

акцентуациями характера); 

– рефлексивных заданий для самостоятельной 

работы («социальный атом», «квадрат Декарта», 

«чудесный вопрос», «декатастрофизация», дневники 

«самопоощрений» и «благодарности», на 

самонаблюдение и отслеживание в повседневной 

жизни эмоциональных колебаний, запланированная 

экспозиция (осознанное погружение в привычно 

стрессогенные ситуации с целью привыкания, 

десенситизации стимулов, вызывающих тревогу и 

страх), выполнение действий, отличных от 

привычного избегания, составление резюме и поиск 

реальной вакансии). 

Заключение  

Поиск возможностей развития осознанной 

саморегуляции личности студента является 

актуальной задачей профессиональной деятельности 

преподавателя психолого-педагогических 

дисциплин. Проведённое исследование позволило 

обосновать достаточный общий уровень личностной 

саморегуляции у большинства студентов, вместе с 

тем, выявлены 23,8% (29 человек) с низкой 

осознанностью значимых внутренних условий и 

внешних обстоятельств для достижения собственных 

целей, которым сложно перестроиться и действовать 

адекватно изменившимся условиям. Развитие у 

студентов гибкости эмоциональной и поведенческой 

реакции, способности посмотреть на ситуацию «по-

другому», вопреки привычному, искать информацию 

даже тогда, когда решение кажется оптимальным, – 

являются приоритетными в формировании 

саморегуляции обучающихся химико-

технологическим специальностям. Предоставление 

условий для психологически безопасной 

самопрезентации и самораскрытия личностных 

особенностей в учебной группе, формирование 

социальных связей, обучение навыкам поиска 

альтернативных решения проблем и оценки рисков, 

реализация упражнений тренинга социальной 

коммуникации, заданий на поиск личностных 

ресурсов в преодолении трудных и/или 

стрессогенных ситуаций в группе, рефлексивных 

заданий для самостоятельной работы для их 

дальнейшего обсуждения и получения обратной связи 

от преподавателя и членов группы – могут быть 

возможными решениями этой задачи. 
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мастерства. Выявляются различные компоненты профессиональной культуры педагога высшей школы. 

Большое внимание уделяется обзору отношений студентов к их пониманию и оценки педагогической 

деятельности. В современном обществе использование информационных технологий является обязательным 

компонентом педагогической деятельности. Современная студенческая аудитория при оценке педагогического 

мастерства немаловажное значение придает умению преподавателя использовать различные цифровизация 
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The article discusses the influence of digitalization of educational environment on the professional culture of a higher 

school teacher. Information technologies are used to improve the effectiveness of pedagogical activity. The influence of 

industrial civilization on improving the level of pedagogical skills is considered. Different components of professional 

culture of a higher school teacher are revealed. Much attention is paid to the review of students' attitudes to their 

understanding and evaluation of pedagogical activity. In modern society, the use of information technology is an 

obligatory component of pedagogical activity. Modern student audience in the assessment of pedagogical skills attaches 

considerable importance to the teacher's ability to use various digitalization of education. The use of digitalization is a 

“response” of methodological science to the “challenges” of modern technological society. 
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Введение 

 В современном обществе к педагогу, в 

особенности к педагогу высшей школы, 

предъявляются высокие требования. Сейчас в 

условиях цифровизации образовательной среды эти 

требования настолько актуально, что на протяжении 

деятельности только одного поколения педагогов 

приходится несколько раз изменять или 

совершенствовать методику преподавания, вводить в 

образовательный процесс всё новые технологии, 

повышать технологическую грамотность. Задачей 

исследования является выявление методов 

применения современных образовательных 

технологий в учебном процессе высшей школы. Для 

этого проведен опрос преподавателей и 

анкетирование студентов нескольких вузов на 

предмет необходимости применения высоких 

технологий, в том числе в гуманитарных 

дисциплинах. Также выявляются наиболее 

популярные среди студентов на данный момент 

формы цифровизации. 
 Проблема освоения современных 

образовательных технологий, без которых 

немыслима профессиональная культура педагога 

высшей школы, сейчас активно рассматривается в 

научных кругах. Обсуждение находится в стадии 

диспутов, столкновения различных точек зрения от 

отстаивания консервативных методов преподавания 

до призывов полного отказа от прежнего опыта и 

перехода на преимущественное использование 

электронных ресурсов. Поэтому исследование 

рассматриваемой проблемы находится в активной 

стадии и должно опираться на мнение тех, кого эта 

проблема непосредственно касается – студентов и 

преподавателей высшей школы. Веяния нового века 

наиболее чувствует молодежь. В исследовании 

представлены результаты интервью с 
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преподавателями и опросы студентов начальных 

курсов высшей школы. 
Экспериментальная часть 

Педагогическая культура является не только 

важнейшей характеристикой учебно-воспитательной 

деятельности, но и предпосылкой ее эффективности. 

Педагогическая культура и профессиональная 

культура педагога не идентичные, но очень близкие 

понятия. Главное предназначение педагогической 

культуры - способствовать совершенствованию 

учебного процесса и воспитательного процесса. 

Педагогическую культуру часто рассматривают как 

определенную ступень овладения преподавателем 

педагогическим опытом человечества, степень 

совершенства педагога в своей профессиональной 

деятельности, достигнутый уровень развития его 

личности именно как педагога и, наконец, его 

стремление к непрерывному совершенствованию 

своей деятельности [1]. 

Профессиональная культура предполагает 

включенность в определенный тип социальных 

отношений. Человек является создателем культуры, 

ее носителем, а также продуктом культуры. В 

результате инкультурации индивид приобщается к 

культурным ценностям конкретного социума. Он 

усваивает традиции и нормы поведения 

определенного типа культуры, разговорный язык с 

устойчивыми профессиональными выражениями, 

овладевает присущими этому обществу и его 

культуре приемами и навыками деятельности. В 

процессе своего становления педагог не просто 

осваивает дисциплины, которые преподает, но 

становится членом определенной профессиональной 

культуры – культуры педагога. В профессиональной 

культуре педагога с наибольшей полнотой 

запечатлелись культурные ценности образования и 

воспитания, способы творческой деятельности, 

необходимые для исторического процесса смены 

поколений, социализации личности. 

Педагогическую культуру и профессиональную 

культуру педагога объединяет педагогическое 

мастерство, которое является важнейшим 

структурообразующим компонентом обоих этих 

понятий. Понятие профессионально-педагогической 

культуры означает следующее: универсальную 

характеристику педагогической реальности, 

проявляющуюся в разных формах деятельности. 

Профессиональная культура педагога включает в себя 

характер и уровень его профессионально-

педагогических навыков, предметную 

компетентность, общекультурную эрудицию, 

технологическую грамотность, открытость, 

доброжелательность, педагогическую эмпатию и 

целый ряд иных качеств, выражающихся в типе 

деятельности, характере взаимоотношений, 

индивидуальном стиле поведения и поступков. 

С ростом могущества индустриальной 

цивилизации и с переходом в постиндустриальную 

цивилизацию педагогическое мастерство включает в 

себя кроме умения преподать материал, 

педагогической требовательности и педагогическом 

такте готовность и умение включаться в новые 

реальности, диктуемые временем. С внедрением 

компьютерных технологий меняется культура 

общества в целом. Благодаря электронной технике 

население всей планеты приобщается к одним и тем 

же информационным потокам. В современном 

обществе родился новый вид культуры – 

электронный. Мы уже не представляем своего 

существования без экрана компьютера, телевизора, 

сотового телефона, планшета. Особенно это касается 

студенческой аудитории. Педагог высшей школы 

должен не просто соответствовать запросам 

студентов, но и демонстрировать свое педагогическое 

мастерство, используя преимущества экрана в 

преподавании дисциплины.  Дистанционные 

технологии и цифровизация образования 

стремительно развиваются, демонстрируют свои 

новые возможности. Невольно напрашивается вывод, 

что у нас появился умный помощник. Тем не менее, 

общение с этим помощником требует не просто 

определенных навыков, но и, как бы это не показалось 

странным, - чувства такта и ощущения равновесности 

между классическим владением педагогическим 

мастерством и инновационными методами.   

Профессиональная культура педагога – 

комплексное многоуровневое явление, включающее 

личностные качества, эрудицию, творческий 

потенциал. Таким образом, профессионально-

педагогическая культура выполняет функцию 

специфического проектирования общей культуры в 

сферу педагогической деятельности. И если для 

культуры современного общества характерно 

применение информационных технологий, то 

профессиональная культура педагога не может быть 

исключением. Его профессиональная культура 

должна подсказать педагогу ту меру введения 

информационных технологий, которая бы 

соответствовала конкретной аудитории и 

конкретному времени. 

Показателем профессиональной культуры 

педагога являются состояние и качество образования, 

уровень образованности в обществе, культура 

организации образования в конкретном вузе, 

мастерство отдельного педагога. Основные 

компоненты профессиональной культуры педагога – 

социальный, собственно-профессиональный и 

нравственно мотивационный.          

Социальный компонент предполагает умение 

работать в коллективе, самодисциплину и 

инициативность, социальную активность, а также 

ответственность за результаты и последствия своего 

профессионального труда. В этом отношении 

использование цифровизации образования отвечает 

принципам инициативности, социальной и 

творческой активности. Ведь современный социум 

педагогов высшей школы активно использует 

современные технологии в образовательном 

процессе, и на этом фоне педагог, не владеющий 

этими технологиями выглядит непрофессионально. 

Выборочный опрос профессорско-

преподавательского состава различных возрастных 
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категорий, в основном преподающих дисциплины 

гуманитарного цикла, показал, что не все согласны с 

таким выводом. Причем, к последним относятся 

преподаватели разного возраста. Поэтому возрастной 

компонент не играет значительной роли. 

Собственно-профессиональный компонент 

характеризуется компетентностью, высоким уровнем 

организации труда, умением рационально 

распределять время трудовой деятельности. 

Современные требования характеризуют 

компетентность педагога и с точки зрения 

использования цифровизации образования. Причём 

это касается не только преподавателей технических 

дисциплин, но и гуманитарных. Использование 

экрана также способствует экономию времени, а 

значит его рациональному распределению. 

Выборочное анкетирование студенческой аудитории 

1-го и 2-го курсов позволило сделать вывод о том, что, 

например, использование в лекциях электронных 

презентаций, показ коротких тематических роликов, 

тестирование с помощью электронных программ, в 

том числе через систему «Прометей», привлекают 

внимание студентов, способствуют их 

заинтересованности к дисциплине и к конкретной 

теме, а также повышают роль педагога в их глазах.   

Нравственно-мотивационный компонент 

проявляется в отношении к труду как потребности, 

сознательности, добросовестности, гуманных 

отношениях к партнерам по совместной 

деятельности, потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании, богатстве духовной 

культуры. Самообразование и 

самосовершенствование в современных условиях 

также предполагает использование новейших 

технологий в приобретении дополнительных знаний, 

повышении эрудиции, освоении культурных 

ценностей. 

Использование цифровизации образования 

является обязательным компонентом педагогической 

деятельности. С помощью электронных технологий 

можно значительно расширить границы 

предъявления информации. Также увеличивается 

возможность создания разнообразных 

информационных продуктов.  

Цифровизацию образования можно использовать 

с максимальной эффективностью для формирования 

информационной культуры студентов. Важнейшие 

факторы, обуславливающие эту возможность 

– использование потенциала индивидуальной 

самостоятельной работы обучаемых с 

представляемыми материалами и регуляция режима 

просмотра, наглядность материала и его четкое 

структурирование. 

Педагогика выделяет следующие пути и способы 

мотивации, которые рекомендуется учитывать при 

формировании информационной культуры студентов 

на основе компьютерных технологий: 

– повышение актуальности и новизны 

содержания; электронные учебники позволяют 

постоянно дополнять, модернизировать, обновлять 

материал; 

– применение наглядности, занимательности, 

эмоциональности; использование графики, видео, 

мультипликации и звуков позволяет обучающемуся 

получить максимальное впечатление от осваиваемого 

материала, стимулирующее интерес к проблематике; 

– выделение на экране сравнений и аналогий, 

понятных ассоциаций; 

– включение в осваиваемый материал 

иллюстраций и фотографий, что позволяет сделать 

материал интересным и запоминающимся; 

– применение активных методов и форм обучения 

при использовании компьютерных банков 

информации, развитой поисковой системы. 

Молодежи, особенно студенчеству, интересно 

знакомиться с накопленной современной наукой 

суммой идей, представлений и концепций, используя 

современные технические средства [2]. Молодые 

люди наиболее восприимчивы к интеграции 

культурных процессов, к влиянию извне, к 

стандартизации культурных ценностей. Зависимость 

человека от информационных средств в современном 

мире всё более возрастает. Ответы студентов на один 

из вопросов анкеты – из каких источников вы 

черпаете информацию о происходящих событиях в 

мире, в городе, в ВУЗе, в группе – однозначно 

приводят к выводу о том, что львиную долю 

информации они получают с помощью электронных 

технологий. Само понятие «информационное 

общество», в которое некоторые страны мира уже 

вступили, а наше государство находится на стадии 

перехода, предполагает усиление роли информации 

во всех сферах жизнедеятельности. Педагогическая 

деятельность не только не является исключением, но 

и в наибольшей мере отвечает данному выводу. 

В социальном аспекте информационная культура 

– это совокупность принципов и реальных 

механизмов, обеспечивающих новые формы связей 

без личного присутствия в режиме диалога, новый 

образ жизни на базе использования информации, 

построение новой картины мира.  

Дистанционная форма обучения студентов, 

введенная для ограничения контактов в результате 

необходимости уменьшения риска заболеваемости в 

обществе, при всех отрицательных характеристиках 

этой формы обучения подтолкнула преподавателей 

более активно и разнообразно использовать 

информационные технологии в образовательном 

процессе. 

 Современный студент более восприимчив к 

новому типу учебных пособий, то есть в электронном 

виде. С ними ему интереснее и привычнее работать. 

Построение материала позволяет использовать 

различные виды памяти. Новая технология 

предполагает комплексное объединение основной 

информации, справочного и иллюстративного 

материала. Эту задачу с успехом может решить 

электронное учебное пособие, электронное 

сопровождение лекций. Электронное сопровождение 

лекций состоит как в экономии времени, так и в 

возможности анимации. Это улучшает восприятие 

информации и, как следует из анкетирования 
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студентов, повышает уровень оценки студентами 

самой дисциплины. В результате при применении 

цифровизации образования на лекциях и семинарах 

студенты воспринимают информацию и визуально и 

вербально, что положительно сказывается на уровне 

усвоения знаний.    

Применение цифровизации образования является 

конкретным «ответом» методической науки на 

«вызов» модернизационной парадигме современной 

жизни. Внедряются всё новые технологии, 

совершенствуется экран, становясь всё более 

компактным и мобильным. В течение одного XX века 

произошло его изменение от экранного полотна в 

кинотеатрах до сотового телефона. В XXI в., 

пользуясь разнообразными современными 

электронными гаджетами, студенты, особенно 

технических институтов, в том числе энергетических, 

мгновенно осваивают любые технические новшества, 

находят нужную информацию, анализируют её и 

принимают собственные решения. Преподавателями 

разработаны программы для записи видеолекций, 

проведения вебинаров. С их помощью можно 

проводить занятия онлайн [3].  

Видеоролики можно скачивать или слушать 

онлайн, можно выбрать тему, смотреть и слушать в 

любое удобное время. Видеоролики — это 

возможность показать аудитории актуальность курса, 

чтобы студенты увидели и услышали, какие есть 

проблемы, направления, запросы специалистов и что 

они хотят предложить. Создаются специальные 

форумы, где слушатели могут оставить отзыв о 

видеоролике — «Как будто я сижу с вами за столом за 

чашкой чая и слушаю полезный разговор». Это 

потому, что главное свойство хорошего видеоролика 

— тесный контакт с аудиторией. Это помогает стать 

ближе к слушателям. Неважно, в каком формате 

выходит тот или иной видеоролик как научное 

исследование, изучение инновационных подходов 

или разговор о практическом применении. Спустя 

месяцы после видеоролика слушатели продолжают 

присылать кейсы для обсуждения. Если аудитория 

существенно пересекается с целевой аудиторией по 

данной теме, такие интеграции могут дать отличную 

конверсию в заработок для продвижения 

образовательного продукта. 

Некоторые видеоролики — специально 

смонтированные и оформленные интервью или 

разговор нескольких человек о проблеме, другие 

сделаны как захватывающий сериал. Видеоролики 

получают имиджевый и репутационный эффект. 

Слушателям важно, что они могут соотнести свой 

опыт с рассматриваемой проблемой, а преподаватель 

добавляет к этому полезную информацию и какие-то 

подсказки. Если у преподавателя есть своя аудитория, 

если он ее вдохновляет — значит, видеоролик может 

получить больше доверия и внимания. Слушатели 

воспринимают преподавателя как доброго знакомого, 

который общается на равных и плохого не посоветует 

(именно поэтому глубина просматривания и 

прослушивания некоторых видеороликов составляет 

99%).  

Больше 70% слушателей вступают во 

взаимодействие с преподавателем, но делают это не с 

первого раза. Поэтому всегда выгоднее брать серию 

интеграций — это полезнее для видеоподачи 

информации в долгосрочной перспективе. 

Видеоролики выгодно отличаются от многих 

привычных форматов интеграций, которые ушли в 

прошлое. Даже в самом простом формате, когда 

содержание курса зачитывают преподаватели, оно 

звучит гораздо более нативно, чем выглядит материал 

в медиа с пометкой о лекции. 

Существуют студии джалинга, хромокей. 

Созданы массовые открытые онлайн-курсы. 

Методами изучения стали социологические 

исследования – опросы, анкетирование, интервью. 

Были выявлены основные показатели – компоненты 

профессиональной культуры педагога.  

С одной стороны, информация, преподаваемая 

студенту доступным ему научным языком, 

становится для него более весомой. В данном случае, 

язык - это понятийный, знаково-символический 

элемент культуры, система коммуникации. Для 

современного студента доступным для него научным 

языком стали современные электронные технологии. 

Это касается не только технических дисциплин, но и 

гуманитарных. Преподавание гуманитарных 

дисциплин на языке, понятном современному 

студенту, позволит обеспечить и духовное развитие: 

формирование у студентов многомерного и духовно 

ориентированного мировоззрения, потребность в 

расширении своего кругозора, повышения 

культурного уровня. Цифровизация образования, 

будь то лекционные презентации, различные формы 

дистанционного обучения, электронные учебные 

пособия, видео-лекции, способны при умелом их 

использовании вывести образовательный процесс в 

вузах на более высокую ступень. 

С другой стороны, систематизация ответов 

студентов на вопросы анкеты, а также при дискуссиях 

в аудитории показала, что не все виды предлагаемых 

преподавателями информационных технологий 

активно используются. В основном, студенты охотно 

подчеркивают необходимость сопровождения лекций 

электронными презентациями. Также популярно 

закрепление материала по изучаемой теме с помощью 

тестирования в электронной системе. 

Видеолекциями, электронными учебниками, а тем 

более МООК, пользуются в основном студенты, 

изучающие какую-либо дисциплину дистанционно. 

Основной же контингент опрошенных студентов 1-го 

и 2-го курсов признает необходимость 

непосредственного «живого» общения с 

преподавателем. В результате, утверждение 

некоторых западных исследователей о том, что 

современной молодежи, в том числе студентам, 

присуще «клиповое» мышление, не находит 

подтверждения. Студенты российских вузов (на 

примере московских), высоко ценят грамотную 

литературную речь, профессиональную грамотность, 

эмоциональную подачу материала, доброжелательное 

отношение к слушателям.  
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Учитывая оба фактора, можно сделать 

следующий вывод: преподаватель высшей школы 

обязан соответствовать вызовам времени, в том числе 

применять в профессиональной деятельности 

цифровизацию образования, но в то же время не 

подменять преподавание исключительно 

электронными ресурсами. Профессиональная 

культура педагога кроме всех перечисленных 

составляющих включает в себя умение находить ту 

грань, где сочетание живого общения со студентами 

и применение цифровизации образования будет 

гармоничным и неназойливым. 

Жизнь современного человека благодаря 

техническому развитию протекает на фоне 

искусственно созданной им среды. Представитель 

московско-тартуской школы Юрий Лотман назвал 

современную культуру «культурой новых 

информационных технологий». В условиях быстрой 

смены различных технологий профессиональная 

культура педагога предполагает: осознание, 

понимание, оценивание собственного 

педагогического опыта; способность анализировать 

свой профессиональный труд в целом; быстро и 

конструктивно приводить свою деятельность в 

соответствие с новыми ценностными ориентациями – 

овладевать новыми технологиями, способами, 

выходить на новый уровень результатов. 

От педагога в наибольшей мере, чем в других 

профессиях, требуется постоянный 

профессиональный рост.  

Необходимость в непрерывном образовании 

педагогов диктуется следующими факторами: 

1. Образование постоянно меняется и бросает 

новые «вызовы»,  

2. нарастание конфликта между требованиями 

времени и представлениями родителей и 

общественности, 

3. Опасностью отстать от возможностей времени, 

4. Изменением компетентностей педагогов. 

В настоящее время наблюдается устойчивая 

интеграция технических новшеств в пространство 

человеческого социума, формируется новый образ 

жизни, выстраивается новая картина мира [4]. 

Работа с информационной техникой, конечно, 

вызывает определенные сложности.  Одной из них 

становится подача и прием информации при помощи 

искусственного машинного языка. Если студенты 

свободно пользуются таким языком, то для 

преподавателя он часто становится дополнительной 

трудностью. Тем не менее, одним из факторов, 

характеризующих профессиональный тип культуры, 

является язык профессионального общения. В 

недалеком прошлом для профессиональной культуры 

педагога этот фактор не имел большого значения. 

Разве что – умение говорить красивым литературным 

языком. Теперь же, в условиях информационного 

общества, педагог вынужден и обязан осваивать 

специфику машинного языка. Таким языком 

пользуется современное поколение студентов. 

Профессиональный рост педагога кроме многих 

других позиций включает в себя владение 

современными образовательными технологиями. 

Студенты-химики и студенты других 

инженерных вузов в наибольшей степени придают 

большое значение преподаванию любых дисциплин с 

помощью цифровизации образования.  

Всё более распространяющаяся экранная 

культура заставляет создавать достойное оформление 

преподавательскому слову. Повышается уровень 

оценки студентами технического вуза той 

дисциплины, которую читает педагог. Электронные 

средства обучения несомненно вызывают интерес к 

излагаемой теме, концентрируют внимание студента, 

способствуют лучшему восприятию материала. 

Однако следует учесть, что будущий химик-

технолог должен стать не только хорошим «узким» 

специалистом, но и ответственным работником, 

социально активным гражданином. 

Профессиональная культура педагога в 

технических вузах включает информационную 

культуру.  Это означает квалифицированную работу с 

различными информационными ресурсами, ведение 

учебной документации на электронных носителях, 

умение эффективно организовывать прямую и 

обратную связь со всеми участниками 

образовательного процесса в том числе и в 

дистанционном режиме, владение разнообразными 

формами и методами презентации.  С помощью 

цифровизации образования педагог может более 

эффективно развить у студентов познавательную 

активность, инициативу в поиске новой информации, 

способность к труду и жизни в условиях 

современного информационного мира.    Благодаря 

этому, может быть достигнута высокая 

эффективность учебного и воспитательного 

процессов. 

Применение в процессе инженерного обучения 

цифровизация образования является одним из 

основных методов нового подхода к образованию. 

Однако, необходимо отметить и опасность 

возникающей зависимости от современных 

информационных средств. Во-первых, техника в 

какой-то ситуации может и отказать. Во-вторых, в 

условиях колоссального роста техники у 

преподавателя инженерного вуза может 

сформироваться желание как можно больше и не 

всегда оправдано привлекать электронные 

технологии к образовательному процессу.  Возникает 

так называемая погоня за техническими 

новшествами. 

Использование цифровизации образования не 

должно становиться самоцелью. Да и не все 

информационные средства могут подходить для 

каждой из дисциплин. Электронные средства 

обучения должны служить определённым целям: 

вызывать интерес к излагаемой теме, 

концентрировать внимание студента, способствовать 

лучшему восприятию материала. Несомненно, 

остаётся и всегда будет значимым весомое 

преподавательское слово. А цифровизация 

образования, будь то лекционные презентации, 
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различные формы дистанционного обучения, 

электронные учебные пособия, способна при умелом 

использовании вывести образовательный процесс в 

вузах на более высокую ступень. 

Заключение  

Профессиональная культура 

педагога – это синтез высокого профессионализма и 

внутренних свойств педагога, владение методикой 

преподавания и наличие культуротворческих 

способностей. Педагог соединяет в себе социальные, 

профессиональные и сугубо личностные 

характеристики. Профессиональная культура 

педагога предполагает готовность к ведению 

дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных 

технологий, ресурсов в образовательном процессе. 

Профессиональная культура педагога 

предполагает также умение найти гармоническое 

сочетание различных методов обучения. 

Электронные ресурсы имеют огромное значение в 

формировании информационной культуры 

студентов. применение цифровизации образования 

должно быть грамотным, своевременным и 

соответствующим уровню подготовки аудитории. 
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Введение 

 Изучение дисциплины основано на освоение 

теоретических основ и формировании навыков и 

умений в решении практических задач. Для всех 

современных специальностей кроме достаточного 

багажа теоретических базовых знаний по каждой 

дисциплине большое значение имеет практика 

применения умений и навыков по дисциплине. 

Современные требования к качеству обучения и 

воспитания студента колледжа и вуза направлены на 

формирование способности будущего специалиста 

гибко применять необходимые образцы поведения, 

модели принятия решения. Особо в наше время 

необходимо говорить о потребности к творческой 

самореализации в различных видах практики, о 

желании постоянно приобретать новый опыт [1, с. 

231]. Говоря о способах успешного решения 

педагогических задач, в наше время, пора вспомнить 

о значении педагогической перцепции. Психолого-

педагогическое понимание педагогической 

перцепции близко в определении к пониманию 

социальной перцепции [2, с. 221]. А. Бодалёв также 

рассматривал социально-перцептивную 

компетентность как важнейшую основу 

эффективности работы педагога с обучающимися [3]. 

По мнению Р. Андреевой познание качеств личности 

является весьма неоднозначным процессом [4, с. 121]. 

В процессе изучения перцепции в педагогике 

большое значение имел так называемый «сенсорный 

материал», то есть рассмотрение значения оценки 

внешности, вербального и невербального поведения 

человека, продуктов учебной деятельности (ведение 

тетрадей, оформления студенческих работ) [6, c. 123].  

Экспериментальная часть 

Создать целостный образ обучающегося невозможно 

без «инструментального познания». Поэтому мы и 

изучали возможности включения различных 

перцептивных механизмов в зависимости от ситуации 

и от особенностей восприятия личности 

обучающегося. В целях достижения эффективного 

взаимодействия с обучающимися педагог должен 

владеть механизмами установления положительного 

межличностного восприятия. Главным элементом 

педагогической перцепции является идентификация 

«преподаватель – студент». Педагогу весьма важно на 

самых первых занятиях по дисциплине произвести 

максимально точную идентификацию в группе с 

учетом степени уже имеющихся коммуникативных 

навыков у обучающихся. Вот тут и возникает 

проблема уровня коммуникабельности, особенно у 

первокурсников. Взаимодействие со студентом 

включает в себя функцию межличностного познания, 
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которое, в свою очередь, зависит от полноты 

адекватного познания педагогом личности 

обучающегося [3, c. 137]. Первой составляющей в 

общении является идентификация - процесс 

отожествления своего «я» со «всеми», то есть с 

«другими». Восприятие другого человека идет от 

своего собственного ощущения «Я». Видеть в 

человеке хорошее, искать в любом собеседнике 

положительные черты может тот человек, который 

имеет представление о самом себе и знает ценностные 

элементы в себе как в личности. Вторым составным 

элементом общения можно назвать эмпатию [4, c. 

168]. Эмпатия – это способность личности с помощью 

чувств проникнуть в мир душевных переживаний 

собеседника (субъекта). Третьей составляющей 

коммуникации является рефлексия. Под рефлексией 

понимается внутренняя деятельность индивида, 

направленная на самопознание, на попытку понять и 

объяснить свои действия, свои ощущения. Мы можем 

выделить еще ряд составных компонентов общения: 

«копирование себя» – неосознанная склонность 

приписывать другим людям свои мотивы, свои 

аксиологические установки; децентрация, как 

способность человека дистанцироваться от своей 

«центральной» идеи и задачи в жизни, то есть от 

своей эгоистической позиции; стереотипизация как 

использование конкретных эталонов для оценки 

действий другого человека; рефлексивно - 

перцептивные умения как преподавателя, так и 

студента. К таким умениям относятся умение познать 

собственные индивидуально-психологические 

способности, умение настроить свое разностороннее 

восприятие [5, c. 96]. 

Таким образом, мы выделяем семь составляющих 

педагогической (педагогическо-психологической) 

коммуникации, необходимой в процессе организации 

как теоретического, так и практического занятия. 

Чтобы расшифровать стереотипизацию более 

детально, можно выделить применение необходимых 

типов стереотипизации, а именно: 

антропололический, социальный и эмоционально-

экспрессивный. Антропологическая типизация – это 

физическая аудиовидеоализация, поиск похожих черт 

в человеке, как в физическом объекте. Социальная 

типизация – это попытка определить личностные 

качества человека (поиск социально значимых 

морально - психологических, этических качеств 

личности в объекте) [6, c. 14]. Восприятие 

обучающихся связано с рядом закономерностей. Hа 

межличностное восприятие влияют стереотипы. 

Вспомним «идолов пещеры», «идолов площади» 

философа Ф. Бэкона. Стереотипы – упрощенные 

представления о человеке или о группе людей, о 

которых мы располагаем минимальной информацией. 

Hаши стереотипы складываются из субъектной 

среды, то есть информация, поступающая в деканат, в 

учебный отдел, студенческий отдел кадров, к 

заведующему отделением, к конкретному 

преподавателю. Часто к преподавателю (из-за его 

неактивности) попадает информация о студенте лишь 

из журнала – фамилия, имя, год рождения. 

Необходимую информацию о качествах 

обучающегося, его знаниях, навыках опытный 

педагог быстро получит в ходе учебного процесса. 

Hеобходимо лишь обладать такими педагогическими 

профессиональными навыками, преподавателю 

необходимо иметь хотя бы минимальные базовые 

психолого- педагогические навыки, эмоциональное 

«чутье», направленность на понимание 

обучающегося, учет фактора волнения, переживаний 

при первых учебных контактах. 

Помимо собственно перцептивного вида 

взаимодействия педагог должен широко применять 

эмпатичный вид социальной перцепции. 

«Сопереживательное» слушание позволяет лучше 

понимать собеседника, помогает отойти от 

категоричных оценок и склонностей к немедленной 

оценке человека. Эмпатичное слушание 

подразумевает комплексное восприятие личности с 

учетом жестов, мимики, эмоционального состояния 

собеседника. Моделирование личностных 

способностей студента позволит успешно привить 

умения и навыки по разделам программы и 

обеспечить хорошее освоение теоретического 

учебного материала. Под моделированием A. A. 

Леонтьев подразумевал понимание мотивов, целей 

другого человека [7, с. 13]. Педагогу надо быть 

последовательным в изучении личностных качеств 

обучающихся, то есть применять системный подход в 

выработке взаимодействия с «подопечными». В 

настоящее время мы выделяем всего два основных 

вида социальной перцепции: 

1) перцептивное восприятие человека; 

2) эмпатия – сочувствие к личности. 

Первый, выделенный нами вид взаимодействия 

обеспечивает практически полное понимание 

обучающегося и помогает отойти от оценочного 

подхода, не противопоставлять детей по схеме «Я-

Он-Они». Такой подход ведет к глубокому 

пониманию мотивов и переживаний обучаемого. 

Главный аспект перцептивного восприятия в 

педагогике состоит из умения проявить настоящее 

внимание к поведению обучающегося, к его словам, 

жеста, мимике. Предвидеть намерения в поступках – 

безусловная задача педагога. «Конструирование» 

личности студента как раз и является воспитательной 

задачей в процессе обучения. Так, A.A. Леонтьев под 

моделированием имел ввиду понимание мотивов, 

целей другого человека. Помимо этого, необходимо 

выделить факторы влияния общего впечатления 

(часто искажающие действительность). К социально-

перцептивным искажениям в педагогическом 

процессе можно отнести: 
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- воздействие общего впечатления о другом 

человеке на оценку частных свойств и проявлений 

личности;  

- присутствие эффекта инертности – 

сохранения однажды созданного представления о 

человеке (о ребенке);  

- эффект последовательности как учет 

последовательно поступающих сведений о человеке; 

изучение человека через призму своих представлений 

и убеждений;  

- суждение о человеке по аналогии с собой 

(бессознательный перенос своих качеств на оценку 

другого человека);  

- поиск внутренней непротиворечивости в 

человеке, а зачастую личность обладает 

одновременно противоположными качествами [8, с. 

93]. 

Заключение 

В заключении отмечаем, что попытка оценить 

уровень самооценки и притязаний, уровень 

общительности обучающегося всегда обязательна 

при работе как с отдельным студентом, так и с целой 

группой. Говорить о качественном уровне 

взаимодействия педагога с обучающимися можно 

лишь при их взаимном понимании, приносящим 

пользу как студенту, так и преподавателю 
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Введение 

Преподавание гуманитарных дисциплин и 

философии, в частности, в высших учебных 

заведениях неизбежно сталкивается с рядом проблем. 

Особенно остро стоит вопрос в рамках преподавания 

для технических специальностей, которые в силу 

осваиваемых вопросов обладают определенной 

спецификой. Несомненно, данная специфика должна 

отражаться в ходе преподавания философии как на 

уровне методических материалов, так и на уровне 

лекций и практических занятий. Одним из главных 

вопросов, находящих отражение как в философии, так 

и в технических дисциплинах является вопрос об 

онтологическом статусе изучаемых объектов. 

Пространство и время как базовые философские 

категории позволяют выявить минимальные условия 

репрезентации как существования изучаемого объекта, 

так и его изменения в процессе исследования. 

Поэтому, на наш взгляд, некоторые результаты, 

полученные при рассмотрении ранних моделей 

времени во временной логике, в частности логики 

времени, могут быть с педагогической точки зрения 

рассмотрены и для преподавания философии. 

Модель Мактаггарта 

 Одна из первых моделей репрезентации времени, 

оказавшая влияние на становление логики времени, 

была сформулирована в работах Мактаггарта. При 

этом ее построение не было изначальной задачей 

автора. Целью Мактаггарта являлась демонстрация так 

называемой «иллюзорности времени». В его 

понимании, хоть подобная идея и прослеживается в 

работах философов, она не получила надлежащей 

демонстрации [1, стр. 457]. 
«Но и на Западе, там, где философия и религия менее 

тесно связаны, мы обнаружим, что та же самая 

доктрина постоянно возвращается и в учениях 

философов, и в учениях теологов. Теология никогда не 

отступала от мистицизма на какой-либо 

продолжительный   период, а   практически   весь   

мистицизм   отрицает реальность времени. В 

философии время считалось нереальным Спинозой, 

Кантом, Гегелем и Шопенгауэром. … Я верю в то, что 

время нереально. Но, как мне кажется, по основаниям, 

отличающимся от оснований тех философов, которых 

я упомянул, и я представлю их в этой статье». 
 В интерпретации Мактаггарта время может быть 

представлено исключительно в двух аспектах – 

позиции настоящего, прошлого и будущего, или с 

позиции отношения раньше--позже. Они же могут 

быть реализованы только в рамках событий, которые 

происходят во времени. Тогда они могут быть 

упорядочены или как ряд-А, или как ряд-B [1, стр. 458]. 

«Ради краткости я буду говорить о сериях позиций, 

пробегающих из далекого прошлого через ближайшее 

прошлое к настоящему, затем от настоящего к 

ближайшему, а затем далекому будущему, как об А-

серии. Серии позиций, которые пробегают от раньше к 

позже, я буду называть В-сериями». Сразу стоит 

отметить, что возможность репрезентации времени 

только как ряд-А и ряд-В для Мактаггарта является 

самоочевидной. В самой работе эта идея им никак не 

аргументируется [2]. Его задачей является 

демонстрация иллюзорности времени в границах 

человеческого понимания и именно для этого он 

вводит их различение. Само различение этих рядов 

описывается им за счет соотнесения их с 

характеристиками, которые, как ему кажется, 

неотъемлемо присущи времени. Первой такой 

характеристикой Мактаггарт выделяет изменение [1, 

стр. 459]. «Но когда мы зададимся вопросом, что мы 

имеем в виду, говоря о том, что существуют различные 

моменты времени или определенная протяженность 
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времени, сквозь которую вещь была той же самой, мы 

обнаружим, что она осталась той же самой, в то время 

как прочие вещи изменились. Вселенная, в которой 

ничто не меняется (включая мысли разумных существ 

в ней), будет вселенной без времени».  
В его понимании адекватное отображение 

характеристики изменения возможно только в рамках 

ряда-А. Если событие рассматривать во времени 

исключительно с точки зрения ряда-В, оно не может 

перестать быть (считаться) событием [1, стр. 459]. 

«Если N было когда-либо раньше, чем О, и позже, чем 

М, то оно таковым было и останется, так как 

отношения раньше и позже являются постоянными 

[permanent]. А так как, согласно нашему нынешнему 

предположению, время составляется исключительно 

В-серией, то N всегда будет обладать позицией во 

временной серии и всегда ее обладало. То есть оно 

всегда было событием и не может стать или 

прекратить им быть».  
 Аналогично изменение не может быть 

представлено в случае, если вместо событий 

рассматривается множество отличающихся друг от 

друга моментов времени. Каждый момент времени, 

расположенный на ряде-В, имеет строго заданную 

позицию и отличается от других моментов за счет 

отношения раньше-позже. Но в силу того, что 

отношение раньше-позже постоянно, момент не может 

перестать быть моментом, равно как не может стать 

другим моментом. Поэтому Мактаггарт считает, что 

изменение может быть выражено только как ряд-А. 

Для дополнительного пояснения им рассматривается 

следующий пример [1, стр. 460-461]. 
«Возьмите любое событие – например, смерть 

королевы Анны – и посмотрите, какое изменение 

имело место в его характеристиках. То, что это смерть, 

то, что это смерть Анны Стюарт, то, что у нее были 

такие-то причины, и то, что у нее были такие-то 

следствия, –- каждая характеристика этого типа 

никогда не меняется. «Еще и звезды сияли не так» – 

описываемым событием была смерть королевы 

Англии. И в последний момент времени – если у 

времени есть последний момент – описываемое 

событие тоже будет смертью королевы Англии. И в 

каждом отношении, кроме одного, оно также будет 

неизменно. Но в одном отношении оно меняется. Оно 

начинает быть будущим событием. С каждым 

моментом оно становится событием во все более 

близком будущем. И наконец, оно было настоящим. 

Затем оно становится прошедшим, и всегда таким 

останется, несмотря на то, что с каждым моментом оно 

становится все более отдаленным».  
 Здесь Мактаггарт сразу отвечает на возможное 

возражение, согласно которому событие, 

представленное через ряд-А, в ситуации, когда оно 

становится событием прошлого, не может меняться. 

Событие прошлого меняется за счет того, что оно все 

более отдаляется от момента настоящего, и этого факта 

достаточно для того, чтобы можно было говорить об 

изменении события. Таким образом, в работе делается 

вывод о том, что при разделении ряда-А и ряда-В, ряд-

А является более фундаментальным. Данный факт 

дополнительно подкрепляется демонстрацией того, 

что ряд-В может быть выражен через ряд-А. Если 

расставить все моменты времени в ряд и определить на 

нем момент настоящего, а через него моменты 

прошлого и будущего, за счет того, что отдельно 

взятые моменты времени соотносятся с моментом 

настоящего, можно определить ряд-В. Если же мы, 

наоборот, попытаемся выразить ряд-А посредством 

ряда-В, возникает противоречие. Не подкрепленное 

ничем дополнительно отношение раньше-позже не 

может дать нам настоящего момента в силу того, что 

моменты времени могут относиться в равной степени 

как к прошлому, так и к будущему. Тем не менее, 

Мактаггарт подчеркивает, что это вовсе не значит, что 

существование ряда-В не имеет смысла. В описанных 

выше рассуждениях при рассмотрении характеристики 

изменения активно используется понятие события. 

Сами события образуют, с его точки зрения, отдельный 

вневременной ряд, который он определяет как ряд-С. 

Сам по себе ряд-С имеет только порядок, и никак не 

отображает характеристику изменения. Такое 

отображение возможно только в том случае, если 

порядок ряда-С имеет направление, определенное 

рядом-В [1, стр. 462].   
 «Изменение должно быть направлено в определенную 

сторону. А С-серия несмотря на то, что она определяет 

порядок, не определяет направление. Если С-серия 

пробегает М, N, O, P, тогда В серия, направленная от 

раньше к позже, не может пробегать М, O, N, P, или М, 

P, O, N, или в любом направлении, кроме двух. Она 

может пробегать либо М, N, O, P (таким образом, что 

М является наиболее ранним и Р наиболее поздним), 

либо Р, О, N, М (таким образом, что Р является 

наиболее ранним М и наиболее поздним). А в самой С-

серии и в факте изменения нет ничего, что бы 

определяло это направление. … Например, в серии 

категорий диалектики Гегеля нельзя поместить 

Абсолютную Идею между Бытием и Причинностью. 

Но она позволяет нам двигаться либо от Бытия через 

Каузальность к Абсолютной Идее, либо от 

Абсолютной Идеи через Каузальность к Бытию». 
 Дальнейшее рассуждение Мактаггарта сводится к 

рассмотрению иллюзорности времени. Если время 

может быть адекватно выражено только как ряд-А 

вместе с рядом-С посредством демонстрации 

иллюзорности ряда-А, с его точки зрения, неизбежно 

следует иллюзорность самого времени. Данная 

демонстрация может быть сформулирована 

следующим образом [2]. Ряд-А предполагает строгое 

разделение всех моментов времени на прошлое, 

настоящее и будущее. Но в силу характеристики 

изменения произвольный момент будущего должен 

стать моментом настоящего, а затем моментом 

прошлого. Из этого возникает противоречие в силу 

того, что изначально строго разделенные на прошлое, 

настоящее и будущее моменты времени потеряли 

основу деления. Описанное подобным образом 

противоречие получило впоследствии название 

парадокса Мактаггарта. 
 Подводя краткий итог, можно отметить, что модель 

Мактаггарта еще не была тем способом репрезентации 
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времени, который можно было бы использовать 

напрямую как основу для построения семантики 

логики времени и анализа детерминистических 

аргументов. Тем не менее, ее последующее изучение 

оказало влияние на дальнейшие исследования.  
 Модель Рейхенбаха 
  Другая модель, которая оказала влияние на 

последующее формирование логики времени как 

подхода к детерминизму, прослеживается в работах 

Ганса Рейхенбаха. В них он высказал идею о том, что 

для адекватного понимания репрезентации времени 

следует разъяснить то, каким образом происходит 

разделение овременненых высказываний в грамматике 

английского языка [3]. Рейхенбахом был предложен 

подход, который в последствии стал называться 

трехточечной структурой времени. С точки зрения 

данного подхода, упомянутое разделение происходит 

за счет соотнесения на временном ряду события, 

которое описывается в высказывании, момента 

времени, в который происходит событие в выражение, 

и момента времени, в который выражение проявляется. 

Формально он обозначает эти элементы следующим 

образом: 
  (E)  – точка события (event). Тот момент 

времени, в котором происходит само событие.  
 (U)  – точка проявления (utterance). Тот момент 

времени, в котором высказывание воспроизводится в 

речи.  
 (R)  – точка соотнесения (reference). Тот момент 

времени, на который нас отсылает само выражение 

языка. 
 Рейхенбах считает, что определение на временном 

ряду этих элементов позволяет провести четкую 

границу между основными грамматическими 

структурами времен английского языка. Для 

пояснения он приводит несколько примеров. Сначала 

им рассматривается высказывание для времени Future 

Simple – «Я увижу Джона/I shall see John». Тогда в 

рамках трехточечной структуры элементы 

определяются следующим образом: 
 (E)  – событие, происходящее в момент будущего.

 (U)  – момент времени настоящего, в который 

выражение воспроизводится в речи.  
 (R)  – момент времени настоящего, к которому нас 

отсылает выражение.\\ 
 Другое распределение имеет место для времени 

Futute Perfect «я уже увижу Джона/ I shall have seen 

John»: 
 (E)  – событие, происходящее в момент будущего, 

когда я непосредственно увижу Джона  
 (U)  – момент времени настоящего, в который 

выражение воспроизводится в речи.  
 (R)  – момент времени будущего, наступающий 

после того, когда я непосредственно увижу Джона.  
  
 За счет распределения элементов трехточечной 

структуры времени Рейхенбах делает вывод, что 

разница между выражениями времени Future Simple и 

Futute Perfect заключается в том, что (R) смещается на 

временном ряду в будущее и является более поздним 

моментом, чем (E). Наглядно это можно представить 

на следующей схеме [3, стр. 290] 

 
(рис. 1). 

 
 В самой работе Рейхенбахом были предложены 9-

ть вариантов схем разделения основных времен 

английского языка. Последующие исследователи 

отмечают, что модель трехточечной структуры 

времени может быть использована для 13-ти [4]. Сам 

Рейхенбах, по всей видимости, руководствовался 

следующими соображениями [3, стр. 296]. «Если мы 

хотим систематизировать возможные времена, мы 

можем поступить следующим образом. В качестве 

отправной точки мы определяем точку соотнесения; 

относительно нее точка отсчета может находиться в 

прошлом, в том же времени или в будущем. Это дает 

три возможности. Далее мы рассматриваем точку 

события; она может быть до, одновременно с или после 

точки отсчета. Таким образом, мы получаем 3X3=9 

возможных форм, которые мы называем 

фундаментальными. Дальнейшие различия в форме 

возникают только тогда, когда рассматривается 

положение события относительно точки проявления; 

это положение, однако, обычно не имеет значения». 

  Как и в случае с подходом Мактаггарта, 

предложенная Рейхенбахом модель еще не была 

способом репрезентации времени, который можно 

было бы использовать напрямую как основу для 

построения семантики логики времени и анализа 

детерминистических аргументов. Некоторые 

исследователи [4, стр. 13] отмечали впоследствии, что 

трехточечная структура времени является моделью, 

которая «одновременно и слишком проста, и слишком 

громоздка». Тем не менее, впоследствии оказалось, что 

она, с одной стороны, может быть использована для 

репрезентации овременненых высказываний, а, с 

другой, является основой базовых представлений о 

чувствительности оценки в контексте проявления [5,6]. 
 Прайор и логика времени 
  На ранние модели репрезентации времени, 

предложенные Мактаггартом и Рейхенбахом, 

впоследствии обратил внимание Прайор. Он отмечал, 

что их появление не связано напрямую с изучением 

логики и является результатом отдельных 

исследований в области лингвистики и философии. 

Тем не менее, Прайор считал, что через их анализ 

можно выявить ряд идей, которые уже можно 

применить при анализе овременненых высказываний и 

построении семантики логики времени. Подробно этот 

момент рассматривается в его работе «Past, Present and 

Future». В общем виде влияние ранних моделей 

репрезентации времени можно сформулировать в виде 

следующих тезисов. С одной стороны, возникло более 

ясное представление о том, каким образом нам 

представляются овременненые высказывания [4, стр.6-

7]. С другой стороны, появились четкие критерии, на 

основании которых можно провести границу между 
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различными типами овременненых высказываний [4, 

стр.15]{Pr1}. 
  Первым Прайор рассматривает подход 

Мактаггарта. Он подробно описывает общий ход его 

рассуждения, приводящий к парадоксу проявления 

моментов времени как ряда-А. Им отмечается, что 

противоречие, лежащее в основе парадокса, основано 

на том, что овременненое высказывание, относящееся 

к прошлому, настоящему или будущему, коррелирует 

с нетемпоральным пониманием глагола «есть». Из 

этого, как он считает, следует, что утверждения, 

лежащие в основе овременненого высказывания, в 

определенные моменты времени являются истинными, 

а в определенные моменты ложными. Это наводит 

Прайора на мысль, что нетемпоральная интерпретация 

глагола «есть» является ошибочной [4, стр.6]. 

«Возможно, мы можем устранить косвенные времена, 

присоединяя фразы типа «прошлое» и «будущее» к 

описаниям событий, так что «X был Y» становится «X 

является Y в прошлом», «X будет Y» становится «X 

является Y в будущем», а более сложный пример «X 

уже будет Y» становится «бывшее-прошлым X 

является Y в будущем»». 
 Другой момент, на который обращает внимание 

Прайор, заключается в том, что Мактаггарт, как ему 

кажется, верно отметил, что, если мы рассматриваем 

овременненое высказывание на всем множестве 

моментов времени, отсылка к прошлому, настоящему 

и будущему не может быть постоянной. 

Представление о том, что событие, которое является 

прошлым, жестко привязано к этому прошлому, таким 

образом неверно. Жесткая связь выражения с 

прошлым, настоящим или будущим может 

рассматриваться только с точки зрения конкретного 

момента. При анализе работ Рейхенбаха Прайор также 

подробно анализирует общий ход рассуждений. Им 

делается вывод, что предложенная модель 

трехточечной структуры является явно недостаточной, 

так как она не может адекватно отобразить ряд 

сложных овременненых высказываний. Для пояснения 

он рассматривает следующий пример – «Я должен 

буду к этому моменту уже увидеть Джона / I shall have 

been going to see John». Прайор считал, что одной точки 

соотнесения попросту недостаточно для того, чтобы 

отличить это выражение от обычного Future Perfect. 

 
(рис. 1). 

 

  Проблема, как считает Прайор, возникает 

ввиду жесткого разграничения точки проявления и 

точки соотнесения [4, стр.13]. «… как только эта 

возможность становится очевидной, становится 

ненужным и вводящим в заблуждение столь жесткое 

различие между точкой соотнесения и точкой 

проявления; точка проявления – это просто первая 

точка соотнесения. (Это, несомненно, разрушает тот 

путь Рейхенбаха, который позволяет различать Future 

Simple и Future Perfect; но это различие в любом случае 

нуждается в более тонком механизме). Это делает 

прошлое и будущее всегда относительными по 

отношению к какой-то точке соотнесения - может 

быть, первой (точке проявления), а может быть к 

какой-то другой». 
 В качестве альтернативы Прайор предлагает 

рассматривать точку события как момент настоящего, 

а соотнесение события с прошлым и будущим 

осуществлять при помощи временных операторов [4, 

стр.14].««Я увижу Джона» равносильно чему-то вроде 

«(я увижу Джона) будущее», где элемент в скобках 

должен быть не временным характеризуемым 

содержанием. … Эти соображения сразу же 

определяют семантическую категорию, к которой 

должны принадлежать операторы, формирующие 

время». Как итог, анализ ранних моделей времени 

позволил в дальнейшем Прайору сформулировать 

раннюю логику времени. Впоследствии ее стали 

обозначать как минимальную систему временной 

логики Kt. 
Заключение  

Как можно заметить, ранние модели времени в 

работах МакТаггарта, Рейхенбаха и Прайора, детально 

отражают вопрос об онтологических условиях 

существования объектов. Как с точки зрения природы 

самого времени, так и с точки зрения репрезентации 

данных условий в языке. Ранее мы отмечали, что 

одним из главных вопросов, находящих отражение как 

в философии, так и в технических дисциплинах 

является вопрос об онтологическом статусе изучаемых 

объектов. Пространство и время как базовые 

философские категории позволяют выявить 

минимальные условия репрезентации как 

существования изучаемого объекта, так и его 

изменения в процессе исследования. Поэтому 

результаты, полученные при рассмотрении ранних 

моделей времени во временной логике, в частности 

логики времени, несомненно, могут быть с 

педагогической точки зрения рассмотрены и для 

преподавания философии. Реализация данного 

вопроса определенно заслуживает дальнейшего 

исследования. 
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Введение 

Внутриличностный конфликт рассматривается как 

состояние психологического напряжения, которое 

возникает внутри личности и является результатом 

несовпадения между его ценностями, убеждениями, 

желаниями и требованиями внешней среды или 

обстоятельствами. На этапе профессиональной 

подготовки этот конфликт может препятствовать 

эффективному обучению и профессиональному росту, 

поскольку отвлекает внимание от учебного процесса и 

затрудняет принятие решений. Разрешение 

внутриличностного конфликта позволяет студенту 

сосредоточиться на учебном процессе достигать 

поставленных целей. 

Цель исследования – выявить особенности 

внутриличностного конфликта у студентов в процессе 

профессионального обучения 

Объект исследования – внутриличностный конфликт 

студента. 

Предмет исследования – особенности 

внутриличностного конфликта. 

Для реализации цели исследования были подобраны 

следующие методики: "Уровень соотношения 

"ценности" и "доступности" в различных жизненных 

сферах" (УСЦД) Е.Б.Фанталова; опросник для изучения 

степени осознания респондентом психологических 

механизмов своей проблемы (исследование 

внутриличностных конфликтов); диагностика 

мотивации достижения А. Мехрабиана; тест по 

выявлению уровня внутриличностной конфликтности 

(А.И.Шипилов). 

Теоретическая часть 

Внутриличностный конфликт представлен в 

психодинамическом подходе, обосновывающий 

природный механизм образования внутриличностного 

конфликта (З. Фрейда, К.Г. Юнга; А. Адлера; 

Э. Фромма), ситуативном подходе в котором конфликт – 

это реакция на внешнее стечение обстоятельств 

(Д. Скинер, Н. Миллер, Дж. Доллард) и в 

когнитивистской концепции (А,Маслоу, К.Левин). 

Изучение этого феномена в отечественной психологии 

занимались представители клинической психологии 

(В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев и А.Я. Анципов, 

А.И. Шипилов). В работах отечественных авторов 

обозначены подходы к разработке единой методологии 

внутриличностного конфликта.  

Внутриличностный конфликт трактуется как 

борьба разнонаправленных тенденций, которые 

сопровождаются эмоциональными напряжением: 

следствие столкновение между Эросом (включает 

сексуальный и инстинкт самосохранения) и Танатосом 

(влечение к смерти), выражается в амбивалентности 

чувств и может привести к неврозу (З.Фрейд); регресс в 

сферу бессознательного, проигрывание родительского 

сценария; акцент на направленности (экстраверсии и 

интроверсии), которая определяет установку и 

проявляется во внутриличностном конфликте 

(К.Г.Юнг); столкновение стремления к удовольствию 

желаний, к безопасности и как противоречие 

«невротических потребностей», удовлетворение 

которых ведёт к фрустрации (У.К.Хорни); 

противоречие, возникающее между осознанными, но 

ложными самооценками, приобретёнными в течении 

жизни и самооценкой на неосознаваемом уровне 

(К.Роджерс); нереализованная потребность человека в 

самоактуализации (А.Маслоу); длительная 

дезинтеграция личности, выражающаяся в обострении 

существовавших ранее или в возникновении новых 

противоречий между разными сторонами, свойствами, 

отношениями и действиями личности (В.С.Мерлин); 

борьба мотивов, остаётся как переживание душевного 

разрыва (Н.Левитов внутренний конфликт); 

«феноменологически многоплановое психологическое 

явление, характеризующееся противоречивыми 

тенденциями внутри самосознания, которые отражают 

диссонанс между мотивационно смысловыми 

образованиями и возможностями личности и 

социальной среды, внешне проявляясь на фоне 

негативных переживаний через затруднения в общении 

и деструктивном поведении» (Т.В. Мальцева) [5, c.12.]. 

Анализируя отечественные и зарубежные источники 

А.П.Егидес приходит к пониманию внутриличностного 

конфликта как интериоризированного межличностного, 
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так как межличностный конфликт переносится во 

внутреннюю сферу, интериоризируется. 

Внутриличностный конфликт обладает рядом 

особенности.  

✓ Во-первых, отсутствует субъект 

противостояния, так как сторонами конфликта являются 

внутриличностные образования.  

✓ Во-вторых, его протекание связано с тяжёлыми 

переживаниями. Может сопровождаться депрессиями, 

страхом, трансформироваться в невроз.  

✓ В-третьих, может не осознаваться личностью. 

Вспыхивать они могут спонтанно, без видимых на то 

причин. Как и конфликты их разделяют на 

конструктивные, которые являются необходимым 

моментов развития личности (характеризуются 

максимальным развитием конфликтующих структур и 

минимальными личностными затратами), и 

деструктивные, которые несут опасность депрессии и 

суицида (усугубляет раздвоение личности, перерастает в 

кризис, ведет к развитию невротических реакций). 

Анализируя отечественных и зарубежных 

авторов, А.Я.Анцупов и А.И.Шипилов определяют 

внутриличностный конфликт как «острое негативное 

переживание, вызванное затянувшейся борьбой 

структур внутреннего мира личности, отражающее 

связи с социальной средой и задерживающее принятие 

решения» [1, c.294]. При этом необходимо учитывать, 

что авторы выделяют при анализе ценностно-

мотивационной сферы конфликты, которые возникают 

из-за ценностно-мотивационных различий. Они могут 

быть межличностными (являются следствием 

несовместимости, невозможности реализовать в 

действительности) и внутриличностными (при 

столкновении собственных мотивов и ценностных 

ориентаций). А.С. Валеева подчёркивает значительное 

влияние социальной среды: соревновательность и 

соперничество, что может быть причиной страха и 

неудач и как следствие потеря чувства самоуважения. 

К. Левин выявил неизменную связь поведения 

человека с потребностями и мотивами, побуждающими. 

Автор концепции валентности и теории поля, считал, 

что мир предметов, который нас окружает разно 

валентен и человек существует в определенной 

«актуальной ситуации», «силовом психологическом 

поле». Психологическое поле и окружающая ситуация 

могут быть как с положительной валентностью, так и 

отрицательной. Это «поле» может вызвать действие в 

направление предмета с положительной валентностью 

или уйти от предмета с отрицательной валентность. 

Однако некоторые могут встать «над полем» и 

выполнить действие намеренное, опосредованное. В 

ходе экспериментов Левин приходит к выводу, что 

поведение детерминируется целостность, в состав 

которой входит личность («внутреннее поле» систем 

напряжения) и психологическое окружение, «среда» 

(«внешнее поле конкретных сил и воздействий»). В 

зависимости от валентности и от потребности личности, 

выделяет четыре внутриличностных конфликта: 

«стремление-стремление» - две важно значимых 

потребности, обладающих равной валентностью, 

сложно выбрать (наличие двух познавательных 

интересов); «избегание-избегание» -  необходимо 

выбрать из двух отрицательных валентностей (сделать 

домашнее задание вовремя или потом, но с меньшими 

балами); «стремление -избегание» - одно и тоже и 

притягивает и отталкивает (интересная тема, но мало 

разработана); «двойные стремления – избегания» - 

выбор между двумя объектами, которые имеют свои и 

положительные и отрицательные моменты. Выбор или 

величина поведения зависят от целевого предмета или 

величины валентности и от расстояния до цели, которое 

надо преодолеть [4]. В последствии Л.С. Славина 

изучала условия, при которых поставленная цель может 

выступить в виде мотива для преодоления пресыщения 

и пришла к выводу, что предъявление цели позволяет 

ребёнку разрешить имеющийся конфликт при условии, 

если цель будет предшествовать актуализации 

положительной потребности. 

А.И.Шипилов выделяет структуры внутреннего 

мира личности, играющие роль в конфликте:  

 
Рис. 1. Структуры внутреннего мира личности (А.И.Шипилов) 

На основе трёх структурных элементов 

определяются шесть видов внутриличностного 

конфликта: мотивационный – между «хочу» и «хочу», 

нравственный – между «хочу» и «надо», конфликт 

нереализованного желания – между «хочу» и «могу», 

ролевой – между «надо» и «надо», адаптационный – 

между «надо» и «могу», неадекватной самооценки – 

между «могу» и «могу». В случае, когда переживания, 

связанные с конфликтом, начинают занимать 

центральное место, а ситуация становится чрезвычайно 

значимой – внутриличностный конфликт может 

перерасти в невротический. Этот вид конфликта были 

подробно рассмотрены В.Н. Мясищевым. Они 

возникают в условиях противоречивых влияний и 

внутренних противоречивых тенденциях, между 

желанием и долгом, принципами и личными 

привязанностями. Как результат – эмоциональная 

неустойчивость, возбудимость, снижение 

продуктивности деятельности. 

• «Я хочу»

• отражает потребности, интересы, желания, т.е. все стремлениямотивы

• «Я должен, надо»

• принятые и не принятые личностью, нормы, которым 
приходится следовать

ценности

• «Я есть, могу»

• «самоценность себя для себя» самооценка
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И.А. Красильников, анализируя 

внутриличностную конфликтность как диспозицию в 

зарубежной и отечественной психологии. Приходит к 

заключению, что психологическая конфликтность — это 

результат системной личностной реакции на 

невозможность разрешить жизненные 

противоречия. Такие конфликты автор называет 

экзистенциональными, они затрагивают наиболее 

глубокие слои жизненного бытия. Для их разрешения, 

человек должен «осуществить акт онтологического 

понимания необходимости смирения, используя 

созерцательные формы жизнедеятельности и 

медитации», что требует длительного времени и 

приводит к чувству внутренней свободы [3]. 

В работе О.О. Шемякина определены семь 

устойчивых факторов, влияющих на протекание 

внутриличностного конфликта: самооценка условий 

развития, личностная самостоятельность, 

эмоциональная устойчивость, самооценка актуальной 

жизнедеятельности, психическое напряжение, 

когнитивная сфера, тенденции поведения. [14] 

Анализ психолого-педагогической литературы 

позволяет утверждать, что внутриличностный конфликт 

сложное многоаспектное явление и это обусловливает 

сложность и в то же время необходимость его 

диагностики, так как осознание его особенностей 

позволяет понять возможные пути его разрешения, 

следовательно, и разрешения противоречий 

саморазвития. 

Е.Б. Фанталова связывает внутриличностный 

конфликт с темпераментом, свойствами нервной 

системы, характером и с глубинными мотивационно-

личностными структурами. Определяет 

внутриличностный конфликт как разрыв в системе 

«сознания-бытия», разрыв между потребностью в 

достижении внутренне значимых ценностей и 

возможностью такого достижения в реальности. Именно 

потребности и возможности автор определяет через 

показатели: ценность и доступность, отражающие 

внутренний дискомфорт. Индекс расхождения ценности 

и доступности показывает наличие внутреннего 

конфликта, и его величина указывает на разногласие 

между «есть» и «должно быть», между «хочу и имею», 

«хочу и могу». Е.Б. Фанталова выделяет три уровня 

психодиагностического исследования в практической 

психологии:  

− «индивид» - генетически предопределён, 

раскрывает феноменологию характера, темперамента, 

свойств нервной системы, отвечает на вопрос «Каково 

эмоциональное состояние»», способ функционирования 

Я;  

− «личность» - социально обусловленный уровень, 

данное системное качество приобретается в предметной 

деятельности и общении, затрагивает причинно-

следственные звенья в системе социальных отношений 

человека, охватывает иерархию мотивов, установки, 

смыслообразования, отвечает на вопрос «Почему 

эмоциональное состояние и личность имеют 

онтологически присущие характеристики?», способ 

функционирования Я - другие; 

− «душа» - внутренний мир человека, 

интериоризованная система ценностей и связанные с 

ней эмоциональные переживания, самостоятельная и 

замкнутая часть Я, морально-нравственные принципы, 

этические нормы, внутренние конфликты; способ 

функционирования Я-Я. 

Автором в 80-е годы была разработана система 

диагностики внутреннего конфликта, помогающая 

провести дифференциацию психологических 

индивидуальностей по ценностям, конфликтам и 

эмоциональной переработке, что позволяет определить 

уместные мероприятия социально-психологического 

профиля. Она предлагает обратиться не только к 

«личности» и «индивидуальности», но и к «душе», 

взамен популярных перенесенных механически 

психотехник, именуемых автором «техники 

безопасности без души», так как в них не учтена 

возможность «выхода наружу» русской глубинности. По 

словам автора, диаду «психолог-клиент» следует 

заменить «рассказчик-собеседник» и соблюсти три 

условия: для рассказчика необходим духовно-близкий 

собеседник, позиция собеседника «я буду слушать до 

тех пор, пока не, пока не выскажешь все, что хочешь»; 

рассказчику необходимо созреть и быть внутренне 

готовым, позиция «ты меня будешь слушать и 

выслушаешь просто, зато, что я – есть»; исповедальная 

атмосфера. 

Е.Б. Фанталова выделяет «свободный русский катарсис» 

- результата исповеди, освобождая, но и взаимная 

удовлетворённость собеседника (от исповеди, 

эмоционального диалога) и рассказчика (от осознания 

того, что его выбрали и своей безвозмездной помощи 

другому). Это метод, сущность которого в спонтанном 

монологе рассказчика, в его диалоге с самим собой, 

«освобождение от глубинного душевного 

сдавления…внутренняя напряженность и растущая 

изнутри потребность освободиться от них и получить 

таким образом облегчение, очищение» [6, с.101]. 

Следовательно, для преодоления внутриличностного 

конфликта нужен собеседник, который может 

организовать подобное взаимодействие. 

Экспериментальная часть 

В исследовании приняло участие 80 студентов, 

возрасте 18 - 20 лет. Все студенты ориентированы на 

преподавательскую деятельность и деятельность по 

работе с семьёй. 

C целью определения основных внутренних 

конфликтов в системе ценностей личности и степени 

выраженности внутриличностных конфликтов была 

использована методика "Уровень соотношения 

"ценности" и "доступности" в различных жизненных 

сферах" (УСЦД) Е.Б.Фанталовой.  

Результаты исследования представлены в 

таблице 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Средние результаты по методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» 2 курс (Методика Е.Б.Фанталовой, ср.зн.) 
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Ц (1) 3,45 7,64 4,95 1,90 7,48 5,74 6,71 6,21 4,80 6,48 8,38 2,33  

Д (2) 
6,90 5,26 5,14 6,45 4,76 3,15 5,67 5,38 8,21 4,88 3,64 6,24 

 

Ц(1) – 

Д(2) 

-3,45 2,38 -0,19 -4,55 2,72 2,59 1,04 0,83 -3,41 1,6 4,74 -3,91  

ВК/ВВ/

НЗ 

НЗ НЗ НЗ ВВ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ ВК НЗ  

Уровень дезинтеграции 45,875 

 

Таблица 2. 

Средние результаты по методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» 3 курс (Методика Е.Б.Фанталовой, ср.зн.) 
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Ц (1) 
3,86 8,29 5,12 1,91 7,1 6,33 6,1 6,43 4,79 5,02 8,05 2,5 

 

Д (2) 

6,62 4,40 5,36 6,52 

4,9

8 3,81 6,79 5,26 8,1 4,14 3,33 6,45 
 

Ц(1) – 

Д(2) 

-2,76 3,89 -0,24 -4,61 2,1

2 

2,52 -0,79 1,17 -

3,31 

0,88 4,72 -

3,95 
 

ВК/ВВ/Н

З 

НЗ НЗ НЗ ВВ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ ВК НЗ  

Уровень дезинтеграции 47, 523  

 

Психологическая диагностика респондентов 

дала следующие результаты: 

• внутренний конфликт на 2 и 3 курсах 

связан с ценностями счастливая семейная жизнь (2 курс – 

4,74; 3 курс – 4,72), т.е. зафиксированы расхождения 

между “хочу” и “могу”, между “хочу” и “имею”, а также 

между тем, что “есть” и тем, что с Вашей точки зрения, 

“должно быть”; 

• близко по числовым значениям 

внутренний конфликт в отношении здоровья на 3 курсе 

(3,89), выявлен достаточно высокий уровень показатель 

разницы ценности и доступности, но ещё не дошедший до 

уровня внутренней конфликтности; 

• во внутреннем вакууме находится сфера 

красота природы и искусства (2 курс –   -4,55, 3 курс –   -

4,61), то есть ценность доступна, но не является значимой 

для респондентов; 

• на втором курсе ценным является: 

счастливая семейная жизнь (8,38), физическое и 

психическое здоровье (7,64), любовь или духовная и 

физическая близость с любимым человеком (7,48); 

наличие хороших и верных друзей (6,71), свобода как 

независимость в поступках и действиях (6,48), 

уверенность в себе или свобода от внутренних 

противоречий, сомнений (6,21),  

• на третьем курсе ценным является 

следующие сферы: физическое и психическое здоровье 

(8,29), счастливая семейная жизнь (8,05), уверенность в 

себе или свобода от внутренних противоречий, сомнений 

(6,43), материально-обеспеченная жизнь или отсутствие 

материальных затруднений (6,33); 

• доминирует средний уровень 

дезинтеграции как на втором, так и на третьем курсе (2 

курс - 45,875, 3 курс - 47, 523), что свидетельствует о 
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средней удовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией, следовательно, наличие внутреннего 

дискомфорта, конфликтности, блокады некоторых 

основных потребностей. 

Таким образом, на этапе профессионального 

обучения необходимо разрешение внутренних 

конфликтов и снижение уровня дезинтеграции. Наиболее 

ценными в жизни студентов являются сферы: счастливая 

семейная жизнь, физическое и психическое здоровье, 

уверенность в себе или свобода от внутренних 

противоречий, сомнений. 

С целью изучения степени конфликтности 

личности в процессе деятельности в исследовании был 

использован тест А.И. Шипилова по выявлению уровня 

внутриличностной конфликтности. Результаты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты по выявлению уровня внутриличностной конфликтности (тест А.И.Шипилова, ср.зн.) 

Тип конфликта Обозначения 2 курс (μ) 2 курс (σ) 3 курс (μ) 3 курс (σ) 

мотивационный  К1 3,8 2,44 3,7 3,04 

моральный  К2 3,3 2,42 3,4 1,78 

конфликт нереализованного 

желания 

К3 7 3,55 7,2 3,40 

ролевой  К4 6,7 2,93 6,4 2,79 

адаптационный  К5 7,9 3,10 8,1 2,55 

конфликт неадекватной 

самооценки 

К6 9,3 3,35 9 3,70 

 

 

В ходе проведенной диагностики было 

установлено, что доминирующими конфликтами для 2 и 

3 курсов являются: конфликт неадекватной самооценки, 

адаптационный конфликт, конфликт нереализованного 

желания и ролевой конфликт.  

Для второго курса большее значение по средним 

показателям набрали: конфликт неадекватной 

самооценки (9,3), адаптационный конфликт (7,9), 

конфликт нереализованного желания (7) и ролевой 

конфликт (6,7). Данные третьего курса мало чем 

отличаются: конфликт неадекватной самооценки (9), 

адаптационный конфликт (8,1), конфликт 

нереализованного желания (7,2) и ролевой конфликт (6,4). 

Конфликт нереализованного желания характеризуется 

столкновением желания и невозможностью его 

осуществить, конфликт между желаниями и действиями, 

между тем, что хочется и тем, что существует в 

реальности. Человек некоторое время находится в 

иллюзиях, а спустя время он перестает действовать в этом 

направлении. Адаптационный конфликт – выражается в 

нарушении равновесия между субъектом и окружающей 

средой, связан с требованиями действительности и 

возможностями личности, возникает сбой в процессе 

социальной или профессиональной адаптации; это 

конфликт между требованиями к личности и его 

возможностями. Конфликт неадекватной самооценки - 

расхождение между притязаниями и оценкой своих 

возможностей, когда желания возникают не на основе 

своего опыта, анализа своих возможностей. Ролевой 

конфликт связан с невозможностью реализовать 

одновременно несколько ролей или с особым 

личностным пониманием предъявляемых требований. 

Есть студенты и с моральным (3,8) и мотивационными 

(3,4) конфликтами. Моральный конфликт – конфликт 

между желаниями и долгом, моральными принципами и 

личными притязаниями, между желаниями и 

обязанностями. Мотивационный конфликт – 

столкновение разных мотивов, столкновение 

бессознательных стремлений.  

Были определены наиболее конфликтные 

структуры внутреннего мира личности (Таблица 4) 

Таблица 4. 

Конфликтные структуры внутреннего мира 

((тестА.И. Шипилова) 

Структуры 

внутреннего мира 

Обозначения 2 курс 

(μ) 

3 курс 

(μ) 

Мотивация Км 13,69 14,26 

Долженствование Кд 18,14 17,619 

Самооценка Кс 23,79 23,48 

Наиболее конфликтная структура у студентов 2 

(μ=23,79) и 3 (μ=23,79) курса является самооценка, 

которая складывается из трех составляющих: конфликта 

нереализованного желания, адаптационного конфликта и 

конфликта неадекватной самооценки. 

Схожие результаты 2 и 3 курса объясняются 

внешними факторами социальной среды. Студенты 

обучаются в одном институте, на одном факультете, 

тождественная среда, стиль руководства и особенности 

взаимодействия со студентами. 

Таблица 5. 

Уровень внутриличностной конфликтности (тест А.И. Шипилова) 

 

Общее 2 курс 3 курс 

ср.зн. % ср.зн. % ср.зн. % 

крайне низкий 0  0 0 0 0 

низкий 25,2 28 23,1 24 26,8 31 

средний 38,9 52 38,8 53 39 50 

высокий 57,6 21 55,7 22 59,5 19 

сверхвысокий  0 0 0 0 0 0 
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Для данной группы выборки был подсчитан 

общий уровень конфликтности, средний уровень 

внутриличностной конфликтности (52%) является 

доминирующим для вторых и третьих курсов. Это 

ответственные люди, которые устойчивы, адекватно 

реагируют на трудные жизненные ситуации, способные к 

самоанализу. Для них характерна гибкая и умеренная 

ситуативная тревожность, переживания и сомнения. 

Испытуемые с низким уровень конфликтности (28%) 

преодолевают конфликты без осложнений. Они обладают 

высокоразвитыми волевыми качествами, решительны, 

настойчивы и ориентированы на достижение значимых 

задач. Легко адаптируются, для них не характерны 

сомнения, контролируют эмоции. 

Для студентов с высоким уровнем 

внутриличностной конфликтности (21%) характерна 

сложная иерархия потребностей и мотивов. Они 

обязательны и ответственны, но нерешительны, 

испытывают трудности с адаптацией, устойчивы к 

привычкам и не тяготеют к переменам. Эмоционально 

реагируют на жизненные трудности.  

Изучение особенностей учебной мотивации 

проведено с помощью методики А.А.Реана и 

В.А.Якунина, в модификации Н.Ц.Бадмаевой. 

Согласно результатам исследования, у студентов 

2 курса сформированы профессиональные мотивы (4,07), 

социальные мотивы (3,46), учебно-познавательные 

мотивы на третьем месте (3,38), мотивы творческой 

самореализации (3,34). 

Результаты исследования студентов 3 курса 

показали, что наиболее выражены: профессиональные 

мотивы (4,10); социальные мотивы (3,43); 

коммуникативные мотивы (3,30); учебные мотивы 

находятся на 4 месте по выраженности проявления среди 

студентов 3 курса. Профессиональные мотивы связанны с 

желанием получить необходимые знания в 

профессиональной деятельности, стать 

квалифицированным специалистом. Социальные мотивы 

выражаются в стремлении знать позиции окружающих, 

их одобрение и ориентированы на разные виды 

социального взаимодействия. Коммуникативные мотивы 

связаны м потребностью в общении. Учебные мотивы 

свидетельствуют об ориентации на овладение учебными 

навыками, способами добывания знаний, отражают 

стремление к самообразованию. Мотивы творческой 

самореализации характеризуются стремлением к 

полному выявлению, развитию и реализации своих 

способностей.  

Таким образом, наиболее значимыми для 

студентов 2 и 3 курса являются профессиональные 

мотивы, а также социальные, учебно-познавательные, 

мотивы творческой самореализации и коммуникативные. 

С переходом на следующий курс значимость учебно-

познавательного мотива уменьшается. 

Рассмотрим мотивы выбора профессии исходя из 

данных, полученных в результате прохождения 

модифицированной методики С. Гриншпуна (таблица 7). 

 

Таблица 6. 

Методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой) 
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2 курс (μ) 3,27 2,11 2,44 4,07 3,34 3,38 3,46 

3 курс (μ) 3,30 2,24 2,65 4,10 3,28 3,23 3,43 

Таблица 7. 

Результаты по методике «Мотивы выбора профессии» (модифицированная методика С. Гриншпуна) 

 Престиж Материальное 
благополучие  

Деловое 
отношение  

Творческое 
отношение  

2 курс (μ) 9,54 15,76 19,54 16,02 

2 курс (σ) 4,43 4,1 2,30 3,73 

3 курс (μ) 9,81 16,30 19,06 16,14 

3 курс (σ) 4,71 4,62 3,32 4,36 

 

Данные показатели свидетельствуют, что у 

студентов 2 и 3 курса доминирует мотив, связанный с 

деловыми отношения (2 курс: μ=19,54; σ =2,3; 3 курс: 

μ=19,06; σ=3,32).  На втором месте у студентов 2 курса 

стоит мотив творческой реализации (2 курс: μ=16,02; 

σ=3,73). На третьем месте - мотив материального 

благополучия (2 курс: μ=15,76; σ =4,1). На третьем курсе 

на втором месте по степени выраженности находится 

мотив, связанный с материальным благополучием (3 

курс: μ =16,30; σ =4,62), на третьем месте – творческое 

отношение к профессии (3 курс: μ=16,14; σ =4,36). 

Минимальные показатели связаны с мотивом престижа 

профессии (2 курс: μ =9,33; σ =4,33; 3 курс: μ=9,81; 

σ=4,71).  

Следовательно, значимыми мотивами выбора 

профессии на 2 и 3 курсе являются: деловые отношения, 

студентов привлекает вербальная атрибутик, значимы 

коммуникативные отношения, реализуемые в 

профессиональной сфере; творческие отношения, 

следовательно, важным является наличие свободы для 

создания нового, неповторимого; и материальное 

благополучие, ориентир на финансовую составляющую. 

Исследование смысложизненных ориентаций 

студентов педагогического вуза представлены в таблице 

8. 
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Таблица 8. 

Результаты теста смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.) 

 Показатель 
осмысленно
сти  

цель в 
жизни  

процесс 
жизни  

результативность 
жизни  

локус 
контроля - 
Я 

Локус 
контроля - 
жизнь  

2 курс (μ) 102,57  32,3  29,59   25,29   21,02  31,69  

2 курс (σ) 14,76 5,69 5,5 4,71 3,84 5,66 

3 курс (μ) 104       33,45  29,74   26,11   21,64  32,41  

3 курс (σ) 20,49 6,60 6,35 4,721 4,44 5,343 

Уровни 

высокий 113-140 37-42 35-42 27-35 24-28 35-42 

средний 79-112 23-36 22-34 19-26 14-23 23-34 

Низкий до 78 до 22 до 21 до 18 до 13 до 22 

 

В ходе проведения диагностики 

смысложизненных ориентаций было установлено 

доминирование среднего уровня по шести показателям и 

общему показателю осмысленности жизни. 

Следовательно, для студентов 2 и 3 курса характерно: 

«цели в жизни» - наличие жизненных целей, которые 

придают осмысленность жизни, планы опираются на 

реальность происходящего и подкрепляются личной 

ответственностью; «процесс жизни» - процесс жизни 

представляет для данной выборки интерес, жизнь 

эмоционально насыщена и интересна; «результативность 

жизни» - отражают положительную оценку пройденного 

отрезка жизни; «локус контроля – Я» - воспринимают себя 

как сильную личность, обладающую свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии с 

собственными целями; «локус контроль жизнь» - 

доминирует позиция связанная с возможностью 

контролировать свою жизнь. 

Однако некоторые студенты набрали низкие 

результаты по следующим позициям: «цели в жизни» (2 

курс 3 студента, 3 курс 3 студента) это свидетельствует, что 

человек живет сегодняшним или вчерашним днем, связано 

с отсутствием целей на будущее; «процесс жизни» - (2 

курса - 3 студента, 3 курс – 2 студента), признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; 

«результативность жизни» - 2 курса - 3 студента, 3 курс -1 

студент) неудовлетворённость прожитой частью жизни; 

«локус контроля – Я» - 3 студента 2 курса, не верят в 

возможность контролировать события собственной жизни 

«локус контроль жизнь» - (2 курса - 4 студента, 3 курс – 1 

студент) убеждены, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю и строить планы на будущее не 

имеет смысла. Низкий уровень по общему показателю 

осмысленности жизни набрали 4 студента 2курс и 1 

студент 3 курс. 

С целью определения зависимости между 

переменными и их силой был использован метод ранговой 

корреляции Спирмена, позволяющий определить силу и 

направленность корреляционной связи между двумя 

признаками. Было выдвинуто два предположения: h0 – 

корреляция между переменными не отличается от нуля; h1 

– корреляция между переменными отличается от нуля.  

Данные корреляционного анализа позволяют 

зафиксировать значимые и среднезначимые 

положительные корреляционные связи на уровне 0,01, что 

свидетельствует о том, что при увеличении одной 

переменной в среднем увеличивается и другая. Подобные 

связи были зафиксированы между: 

• мотивационным и моральным конфликтами 

(0,619); 

• мотивационным и адаптационным 

конфликтами (0,457); 

• ролевым конфликтом и учебно-

познавательным мотивом (0,450); 

• адаптационный конфликт и учебно-

познавательный мотив (,468); 

• коммуникативным мотивом и в учебной 

мотивацией мотив «престиж» (0,605); 

• коммуникативный мотив и учебно-

познавательный мотив (0,518): 

• профессиональный мотив и мотив выбора 

профессии «Деловое отношение» (0,569); 

• профессиональный мотив в учебной 

мотивации и мотив выбора профессии «Творческое 

отношение» (0,509); 

• мотив «престиж» в учебной мотивации и 

учебно-познавательный мотив (0,467); 

• мотив «престиж» в учебной мотивации и 

социальный мотив в учебной мотивации (0,531); 

• мотив «престиж» в учебной мотивации и 

мотив выбора профессии «Престиж» (0,467); 

• мотив учебно-познавательный и социальный 

мотив в учебной мотивации (0,463); 

• социальный мотив в учебной деятельности и 

мотив «Престиж» в мотивации выбора профессии (0,607); 

• мотив выбора профессии «престиж» и мотив 

выбора профессии «материальное благополучие» (0,701); 

• мотив выбора профессии «престиж» и мотив 

выбора профессии «деловое отношение» (0,483); 

• мотив выбора профессии «деловое 

отношение» и мотив выбора «творческое отношение» 

(0,626); 

• мотив выбора профессии «деловое 

отношение» и престиж жизни (0,458); 

• осмысленность жизни и целью жизни (0,818), 

процесса жизни (0,878), результата жизни (0,917), «Я» 

локуса и локуса жизни (0,767); 

• цель жизни и престиж жизни (0,584), результат 

жизни (0,629), Локус Я (0,821), локус жизни (0,661); 

• результативность жизни и локус «Я» (0,729), 

локус жизни (0,691); 

• локус я и локус жизни (0,700). 

Согласно полученным данным, можем сделать 

вывод: 

• Внутренний конфликт у студентов 2 и 3 курсов 

связан с ценностями счастливая семейная жизнь, здоровье; 
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во внутреннем вакууме находится сфера красота природы 

и искусства; ценным является счастливая семейная жизнь, 

физическое и психическое здоровье, духовная и 

физическая близость, наличие хороших и верных друзей, 

свобода, уверенность в себе, материально-обеспеченная 

жизнь; доминирует средний уровень дезинтеграции. 

• Для данной выборки характерны следующие 

внутриличностные конфликты: конфликт неадекватной 

самооценки, адаптационный конфликт, конфликт 

нереализованного желания и ролевой конфликт. 

• Наиболее конфликтной структурой является 

самооценка.  

• Наиболее значимыми для студентов 2 и 3 курса 

являются профессиональные мотивы, а также социальные, 

учебно-познавательные, мотивы творческой 

самореализации и коммуникативные. С переходом на 

следующий курс значимость учебно-познавательного 

мотива уменьшается. 

• Значимыми мотивами выбора профессии на 2 и 3 

курсе являются: деловые отношения, творческие 

отношения, материальное благополучие. 

Заключение  

Внутриличностный конфликт представляет собой сложное 

и многоаспектное явление, изучение которого требует 

внимательного анализа с различных точек зрения 

психологии. Подходы к пониманию внутриличностного 

конфликта, такие как психодинамический, ситуативный и 

когнитивистский, позволяют рассматривать его как 

результат взаимодействия различных тенденций и 

конфликтующих структур личности. 

Внутриличностный конфликт может быть вызван 

столкновением различных потребностей, ценностей, 

мотивов и ожиданий внутри личности, что приводит к 

эмоциональному напряжению и душевным разрывам. 

Такие виды внутриличностного конфликта как 

мотивационный, нравственный, ролевой и другие, могут 

иметь различные последствия для личности, включая 

возможность перерастания в невроз или деструктивное 

поведение. 

Своевременная диагностика понимание 

внутриличностного конфликта играют важную роль в 

развитии методов его разрешения и преодоления, что 

способствует развитию личности и саморазвитию. 

Анализ проведенных диагностических методик позволил 

выявить, что внутренний конфликт на этапе 

профессионального обучения связан с ценностями 

счастливая семейная жизнь и здоровье, во внутреннем 

вакууме находится сфера красота природы и искусства. 

Ценным являются: физическое и психическое здоровье, 

счастливая семейная жизнь, любовь или духовная и 

физическая близость, свобода как независимость в 

поступках и действиях, уверенность в себе или свобода от 

внутренних противоречий и сомнений. Доминирующими 

конфликтами являются: конфликт неадекватной 

самооценки, адаптационный конфликт, конфликт 

нереализованного желания и ролевой конфликт. Наиболее 

конфликтная структура – самооценка. Доминирующий 

уровень внутриличностной конфликтности – средний. 

Исследования мотивационной сферы позволили 

зафиксировать выраженность следующих учебных 

мотивов: профессиональные и социальные. Значимость 

учебно-познавательных мотивов к третьему курсу падает, 

что не вступает в противоречие с исследованиями других 

авторов. Среди мотивов выбора профессии 

доминирующим является «Деловые отношения», 

«Творческая самореализация». К третьему курсу мотив 

«Материальное благополучие» перемещается с третьего на 

второе место по степени значимости. Показатели 

смысложизненных ориентаций находятся на среднем 

уровне, однако были зафиксированы студенты с низкими 

показателями «цели в жизни», «процесс жизни», 

«результативность жизни», «локус контроля – Я», «локус 

контроль жизнь». 
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Цель работы: изучить виды анималотерапии и 

определить основные принципы работы 

коррекционного метода. 

Методы исследования: изучение научно-

популярной литературы в открытых базах данных 

сети Интернет. 

Введение 

Терапия с помощью животных или 

анималотерапия – особый вид психотерапии, 

использующийся для реабилитации, коррекции и 

лечения значительного спектра нарушений ДЦП, 

синдром Дауна, аутизм, депрессия, СДВ и т. д. 

Многие ошибочно предполагают, что зоотерапия 

работает только за счет повышения настроения при 

времяпрепровождении с любимым питомцем, но это 

далеко не так. Окунемся в историю. 

Около 15 000 лет назад люди стали одомашнивать 

животных. Чаще всего животные служили в качестве 

будущей пищи, причем некоторые считались 

благородными и получили статусные должности, 

такие как «охранник дома» или «солдат в бою». 

В терапии же питомцы были впервые признаны в 

конце 1800-ых годов, когда Флоренс Найтингейл 

заметила, что маленькие домашние животные 

значительно снижают тревожность у детей и 

взрослых, находящихся в психиатрических 

учреждениях. Вначале 1930-ых «отец психоанализа» 

З. Фрейд на опыте со своей собакой Жофи, установил, 

что собаки могут чувствовать напряжение пациента 

по расположению к нему: близко – значит, человек 

относительно расслаблен, далеко или вообще в 

другом конце комнаты – человек испытывает сильное 

напряжение. Для хозяина-исследователя и аналитика 

собака стала своего рода индикатором душевного 

состояния пациента. Данный ракурс ученого на 

ситуацию взаимодействия животного с 

обратившимися за помощью людьми не был в 

достаточной степени оценен при его жизни. Записи 

дневников и заметки легли в основу публикаций 

ученого, которые спустя годы в полной мере 

использовались последователями. 

Борис М. Левинсон, детский психотерапевт, в 

начале 1960-ых годов обнаружил, что дети с 

нарушениями речи начинали общаться, как только его 

домашняя собака сидела рядом. Свои разработки 

Левинсон выстраивал на основе опыта своего 
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предшественника. Так Левинсон стал «отцом 

зоотерапии». 

Исследовательская часть 

В настоящее время анималотерапия признана как 

инновационно развивающийся метод терапии, для 

которого создаются специальные институты, 

профили обучения, где изучают влияние питомцев на 

человека. 

Иппотерапия – терапия с лошадьми, используется 

для лечебного и корректирующего эффекта для 

пациентов, имеющих неврологические и иные 

этиологии нарушений: аутизм, ДЦП, поражение 

суставов, демиелинизирующее заболевание 

центральной нервной системы, ЧМТ, нарушения 

мозгового кровообращения, травма спинного мозга, 

расстройства поведенческого спектра.В основе 

терапии используется определенная динамика 

моторных актов: в процессе верховой езды лошадь 

совершает ритмичные движения, что обеспечивает 

всаднику широкий спектр моторных действий, 

выпрямляющих осанку и стимулирующих сенсорику, 

подобную ходьбе человека. Однако механизм 

лечебного воздействия верховой езды пока не до 

конца изучен [1]. 

Канистерапия – терапия с собаками – один из 

самых популярных и востребованных видов 

анималотерапии. Используется для восстановления 

двигательной активности, развитие координации, 

снижения мышечной спастики и даже для борьбы с 

ДЦП, синдромом Дауна и аутизма. В основном, 

терапия строится на выполнении различных 

упражнений с собакой, например, людям, 

пережившим инсульт, необходимо кормить собаку 

обездвиженной рукой и заимствовать (задействовать) 

все части тела для выполнения задания 

реабилитолога, что помогает восстановить 

двигательную функцию и мелкую моторику. 

Дельфинотерапия. Необходимо различать 

процедуры дельфинотерапии от обычного плавания с 

этими млекопитающими. Как и в случае с другими 

животными-терапевтами, в рамках анималотерапии 

изучаются лечебные свойства конкретных 

дельфинов, которые проходят специальную 

предварительную подготовку. Подойдёт для людей, 

страдающих от: синдрома дефицита внимания, 

депрессивных расстройств, перенесенных травм и 

стресса, умственной отсталости, нарушения памяти 

[2]. 

Одно из самых интересных и сложных в 

исполнении видов зоотерапии – дельфинотерапия. 

Здесь необходимо наблюдение уже не только 

терапевта, но и психолога, дельфинолога и тренера. 

Метод лечения основывается как на обычном 

взаимодействии с млекопитающим (объятия, 

совместное плавание, осязательный контакт), так и 

достаточно серьезные физические нагрузки (игры в 

волейбол, футбол, догонялки и т. п.). По сравнению с 

остальными направлениями анималотерапии 

дельфинотерапия одна из дорогостоящих, но в то же 

время одна из самых эффективных. В продолжении 

сеансов у пациента развивается крупная моторика, 

ориентация в пространстве, вербальная экспрессия. У 

аутичных детей происходит речевая стимуляция и 

сенсомоторная функция. 

Фалинотерапия – лечение через общение с 

кошками – больше направлена на лечение 

психоэмоциональных заболеваний, так как 

мурлыкание этих животных создает низкочастотные 

звуковые волны, успокаивающие нервную систему и 

снимающие стресс. Звуковые волны схожи с 

привычно успокаивающими нас звуками: шум леса, 

дождя, плеск волн. Так же эти волны способны 

улучшать кровообращение, тем самым 

нормализировать артериальное давление и работу 

сердечной мышцы. 

К анималотерапии относится энтомотерапия – 

использование насекомых для лечения определенных 

заболеваний. В большинстве случаев 

подразумевается использование продуктов, 

получаемых от этих насекомых (пчелы, муравьи и т. 

п.). Несмотря на низкую популярность этого метода, 

предпринимаются исследовательские попытки в этой 

до конца не исследованной зоне энтомологии. 

Основная цель анималотерапии – облегчение 

дискомфортных, болезненных состояний пациента 

(клиента), в основе которых лежит различная 

этиология. Выбор конкретного типа анималотерапии 

во многом определяется и варьируется по критериям: 

уровень состояния человека, тип животного, форма и 

способ коррекционной терапии. Анималотерапия 

основана на концепции, определяющей связь между 

человеком и животным, которая описывает желание 

людей взаимодействовать с животными и 

устанавливать с ними отношения. Эта связь может 

вызвать у человека успокаивающее состояние [3]. 

Попробуем рассмотреть данный вид 

психотерапевтического влияния в молодежной среде, 

а именно с позиции использования основных целевых 

компонентов терапии на благоприятные и 

жизнеутверждающие социальные установки. 

Студенческая молодежь склонна к различным 

проявлениям тревожных состояний, 

несбалансированной эмоциональной личностной 

структуре. барьерам коммуникативного плана, 

всплескам неконтролируемого поведения. Это далеко 

не полный перечень особенностей индивидов. 

Способствует этому совокупность не только 

внутренних (эндо), но и в доминирующем своем 

влиянии экзофакторы (внешние, социально-

средовые). Годы обучения оставляют положительный 

след в формировании профессиональных качеств 

будущего специалиста, но другое дело, что этот след 

опосредован не всегда через тернии к звездам. Есть и 

другая сторона медали. Страхи, неизвестность нового 

поля деятельности, новые и чужие люди, 

значительный объем конвенций, правил, 

ограничений, запретов. Нужно иметь высокий 

адаптационный уровень противостояния многим 

сложным проблемам. Поэтому актуальным 

представляется выбор оптимального способа 

пристройки или принятия для снижения этих 

«ужасных ужасов». 
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Субъекты экзофакториальной среды оказывают 

взаимовлияние друг на друга, иногда далеко не 

позитивного характера, что усугубляет и без того 

сложную и тонкую внутреннюю структуру особой 

категории обучающихся, чувствительных к 

манипулятивному воздействию. Каким образом 

реально использовать и взять на вооружение 

естественные возможности природного окружения 

для снятия деструктивных форм и проявлений 

поведенческого спектра студенческой молодежи? 

Авторы позволили предложить следующие варианты 

развития событий. 

Волонтерская деятельность шагает по стране. 

Деятельность, которая завоевала особый статус не 

только у студенческой молодежи, а практически у 

всех возрастных групп. Если использовать 

взаимовыгодные обязательства, например, 

посещение конеферм студенческой молодежью с 

целью оказания помощи питомцам при 

одновременном общении с лошадьми на основе 

определенных программ взаимодействия (да просто 

выгулять, расчесать, покормить, установить 

вербальный контакт и т. д.). Эффект не заставит себя 

ждать. Удовольствие получат обе стороны. Проявятся 

и очевидные плюсы: прогулки на свежем воздухе, 

ответственность за братьев меньших, приобретения 

навыков ухода, формирование возможно новых и 

особых эмоций, активная физическая деятельность 

(проскакать в седле и удержаться в нем). Причем, 

студенческие группы (группы здоровья) волонтеров 

могут носить смешанный характер, тем самым 

формируя или вплоть до совершенствования высшего 

уровня эмпатии всех участников взаимодействия. 

«А дельфины добрые...». Также можно провести 

аналогию взаимодействия волонтеров с 

млекопитающими. Изначально помыслы студентов 

будут опосредованы реализацией целью оказания 

поддержки животным, а далее наступит и обратная 

связь обогащения взаимными симпатиями, 

привязками, опекой и т. д. А если будет реализована 

возможность поплавать рядом в дельфинарии с 

«черными спинами», ощутить себя членом 

дельфинной команды, приобрести одновременно или 

закрепить навыки пловца, не преувеличивая, можно 

сказать: «Непередаваемы ощущения!». 

Отдельная тема – собачье царство. 

Кинологические службы всегда рады волонтерам, 

питомцы кинологов –вдвойне. И снова работа на 

свежем воздухе, активная физическая деятельность 

(догони, принеси). Разговор с собаками практически 

всегда носит инициативный характер: бессознательно 

начинаешь беседовать с «умным» другом, 

стремишься к телесному контакту с питомцем. 

Вдвойне испытываешь особые эмоции, когда 

«партнер в шубе» отвечает тебе взаимностью. 

Стрессовые состояния отходят на далекий план, 

статическое выражение лица расплывается в улыбке, 

жизнь на природе и природа жизни приобретает 

новый смысл. 

В современных условиях динамично 

развивающего общества элементы анималотерапии 

используются в бизнесе и предпринимательской 

деятельности, например, современный работодатель 

стремится создать комфортные условия для своих 

сотрудников, разрешая брать в офис своих домашних 

питомцев. В результате «офисного зверинца» в 

компании восстанавливается дружеская обстановка, 

повышается уровень коммуникативных навыков, 

снижается уровень стресса. Безусловно, и в этих 

ситуациях «офисного зверья» есть свои 

положительные и негативные проявления. Возникают 

проблемы не только медико-биологического спектра, 

но и правового поля среди участников 

производственной и бизнес-сферы. 

Заключение 

Анималотерапия представляет собой 

эффективный метод лечения и реабилитации, 

основанный на взаимодействии человека с 

животными. Результаты исследований показывают 

положительное влияние зоотерапии на физическое, 

психологическое и социальное благополучие людей. 

Безусловно, необходимы дальнейшие разработки в 

этой сфере. Требуют тщательного анализа и вопросы 

медико-биологической и правовой компетентности 

участников медицинской и терапевтической 

деятельности в структуре использования животных в 

медицинской практике, социальной работе и в работе 

со студенческой молодежью [6]. 
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Введение 

А.В. Суворов в выразительной форме отразил 

сущность преодоления человеческих страстей: 

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, 

рассудок – ум, труд – лень». Представим на мгновение 

мир, где правят скорость, смелость и погоня за 

стремительно тающими секундами, такими близкими 

и неожиданно ускользающими победами. Это страсть, 

которую трудно описать простыми определениями и 

семантическими смыслами, но можно сразу заметить в 

глазах гонщиков после пересечения ими финишной 

черты. 

Автоспорт включает в себя десятки видов гонок, но 

первой, начальной ступенью и, кстати, самым 

массовым классом является картинг. 

При отборе в школу картингистов к кандидатам 

предъявляют такие же требования, как и к 

поступающим в балет, фигурное катание или 

гимнастику. Все эти перечисленные спортивные 

дисциплины требуют подготовки с раннего возраста (7 

– 10 лет), в то время как в картинге есть даже класс 

«Микро», где пилотированию обучают уже с 5 лет [1]. 

В современных условиях всё большее значение 

приобретают физическая, психологическая и 

техническая подготовка гонщиков. На передний план 

выдвигаются и являются важнейшими следующие 

требования: притязательный уровень 

работоспособности высокого класса, координационная 

двигательная деятельность, которой в совершенстве 

должны владеть спортсмены, ориентационные 

показатели в системе временных и пространственных 

категорий восприятия объектов, адаптивность 

реагирования на различные изменения в состоянии 

эмоционального, напряженного и ограниченного для 

принятия решения времени. Всё это требует 

постоянных и каждодневных многочасовых 

тренировок [2, 3, 4]. 

Картинг, как и «Формула-1», самый 

требовательный вид автоспорта в отношении к работе 

кардиосистемы пилотов. 

Исследовательская часть 

Во время тренировок, и особенно в процессе самих 

гоночных заездов ритм сердца автоспортсмена 

испытывает серьезные перепады. Так, при старте, 

торможении и выходе из поворотов пульс гонщика 

составляет от 80 до 140 сокращений в минуту. В таком 

состоянии обычно пилот стартует и начинает разгон. 

Далеко не каждый может выдержать подобные 

перепады ритма сердечных сокращений. Именно 

поэтому сердце гонщика ежегодно тщательно 

тестируют на уровень нагруженной массы. По этой 

причине контрольно отслеживается пороговый 

показатель: каждый лишний килограмм требует 

кровеносного снабжения, что увеличивает мышечную 

массу пилота, нагрузку на кардиосистему и ставит под 

удар здоровье пилота. 

Укреплению сердечно-сосудистой системы 

автогонщика помогают, прежде всего, игры в теннис и 

футбол, кроссы и лыжные забеги, занятия плаванием, 

упражнения на гимнастических кольцах, брусьях и 

перекладине. Целью этих тренировок являются 

формирование навыков по адаптации пиковых 

нагрузок на кардиосистему и быстроту восстановления 

сердечного ритма при переходе в режим покоя. 
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Что касается мышечной нагрузки, то самые 

большие испытания здесь выпадают на мускулы 

шейного отдела и верхний плечевой пояс пилота. Это 

единственные части тела гонщика, которые остаются 

максимально подвижными во время пилотирования 

карта. Конструкция машины и посадка спортсмена не 

предусматривают специальной дополнительной опоры 

для головы, и она (голова) должна противостоять 

действующим на неё нагрузкам. Нередко возникают 

ситуации восприятия перегрузок, которые 

локализованы в области перцептивной 

чувствительности пилота: перегрузки в скоростных 

поворотах таковы, что пилот ощущает вес головы 

вместе со шлемом в несколько раз тяжелее обычного – 

порядком 10 кг. Для справки, голова подростка весит 

примерно 2,5 – 3,5 кг, шлем – около 1,2 – 1,4 кг, плюс 

перегрузка в 3g. Таким образом, в ходе только одной 

сессии из 10 кругов, в каждом из которых 9 левых и 9 

правых поворотов, получаем 10 кг массы головы, 

которые нужно удержать 90 раз! 

Таким образом, мы понимаем, что спортсмену 

нужны сильные мышцы шеи. Как же их развить? 

Отвечаем. Для развития шейной мускульной группы 

используют не только обычные упражнения с 

отягощением, но и занятия на специальных 

тренажёрах. 

Самым болезненным местом для спортсменов-

картингистов являются ребра, хотя для них и 

предусмотрена специальная защита. Болезненность 

заключается в том, что все неровности и мелкие кочки 

передаются на эту часть скелета гонщика, и при 

скорости в 120 – 160 км/ч в паре сантиметров от 

дорожного полотна ни амортизаторы карта, ни 

позвоночник пилота не успевают нивелировать 

горизонтальные перепады. Здесь полезны упражнения, 

повышающие устойчивость организма к воздействию 

поперечных ускорений: тренировки, укрепляющие 

мышцы спины, брюшного пресса и груди, занятия, как 

мы уже упоминали ранее, на гимнастических кольцах, 

брусьях и перекладине. 

Указанные выше части тела гонщика при 

кажущейся неактивности в ходе заезда, на самом деле, 

обеспечивают сбалансированное распределение 

нагрузки на корпус и разгружают позвоночник, при 

этом обеспечивая больший комфорт рукам и ногам. 

Специально для тренировки мышц конечностей 

тренеры и пилоты разрабатывают особые комплексы 

упражнений: приседания и отжимания с 

дополнительной нагрузкой. 

Следует учитывать и особенности верхних 

конечностей (рук) в процессе управления, а именно: 

критерии, необходимые для эффективного управления 

спортивного средства. Таким важным критерием 

является сила сжатия кисти пилота. Например, 

стартовый показатель этой силы определяется 60 

килограммами. Безусловно, для выжимания такой 

силы необходима специальная тренировка, в 

частности, направленная на определенную группу 

мышц и сухожилий пилота. Опосредованно через 

специальные тренажеры имитируется работа рулевого 

колеса, к которому фиксируются грузовые усиления 

(штанга с грузом). Например, тренированному пилоту 

«Формулы-1» просто необходимо выдерживать как 

минимум шесть минут с пятикилограммовым 

отягощением. 

Не поддается сомнению тот факт, что одной лишь 

физподготовкой успеха в картинге не добиться. Важно 

еще и обладать превосходной реакцией. 

Всем известно, что реакция человека полностью 

контролируется нервной системой. Далее. В ходе гонки 

у спортсмена непрерывно происходят ситуации, 

требующие своевременного реагирования, а для этого 

важны реакции зрительных и слуховых рецепторов. 

Фото- и механорецепторы пилота посылают сигналы в 

мозг, а тот, в свою очередь, обрабатывает, анализирует 

их и отправляет ответы мышцам, которые уже и 

выполняют соответствующие команды. Всё это 

происходит за доли секунды. Поэтому цель пилота в 

данном случае – максимально сократить время 

получения ответа от мозга и, тем самым обеспечить 

себе преимущество над соперником. 

Существует множество способов улучшить 

реакцию. Один из вариантов – игра в большой или 

настольный теннис. Помимо самой реакции, эти 

занятия улучшают еще и концентрацию внимания. 

Кстати, бадминтон, при своей кажущейся простоте, 

отлично улучшает как скорость самой реакции, так и 

способность к концентрации внимания. 

Теннисный мячик – один из главных инструментов 

тренировки пилотов. Какие только фокусы 

автогонщики с этим ворсистым шариком не 

выполняют! Попробуйте, к примеру, поймать мяч в 

низкой стойке на одной ноге, или бросить сразу три 

мяча в стену и поймать их, чередуя руки. Конечно, это 

уже уровень продвинутых пилотов, и начинают, как 

правило, с более простых приёмов, но факт остается 

фактом: автогонщики – жонглеры отменные. 

Базовое упражнение – бросить мяч в стену, 

поймать и бросить заново, поймав уже другой рукой. 

Здесь важно максимальное количество бросков за 30 

секунд. Подобный тренинг улучшает координацию, 

реакцию, глазомер, чувство времени, – в общем всё, что 

только можно. 

Что интересно, упражнения с теннисным мячом 

есть и у музыкантов. Скрипачи, например, так 

улучшают координацию рук в раннем детстве. 

Подобные разминки есть и в других дисциплинах – у 

футбольных и хоккейных вратарей. О вратарях, кстати, 

упоминал сам Владислав Третьяк. 

Еще один инструмент из арсенала пилота – 

стробоскопические очки Nike – потрясающий 

инструмент для тренировки реакции и зрения. Эта 

система устроена так, что на короткий период времени 

блокирует зрение и затем возвращает его вновь, тем 

самым тренирую мышцы, отвечающие за движения 

глазного яблока. При помощи таких тренировок, 

человек начинает быстрее замечать мельчайшие 

изменения в окружающей среде. Это очень важная 

способность для пилота, ведь ему необходимо 

мгновенная фокусировка / расфокусировка зрения на 

различных объектах на трассе, причем зрительная 

концентрация должна происходить на огромных 



Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXVIII. 2024. № 11 

 117 

скоростях, где расстояние между объектами очень 

быстро сокращается! 

Еще одним видом подготовки картингистов 

является работа с психологом. Именно эти 

специалисты настояли на том, чтобы пилоты 

периодически тренировались в своем костюме и 

шлеме. По мнению психологов, подобный подход 

позволяет установить прочную для спортсмена связь 

между теоретическим и практическим аспектом 

деятельности спортсмена на трассе. Уделяют особое 

внимание психологи и методикам расслабления и 

сохранения ясности ума автогонщика, 

хладнокровности и объективности, дыхательным 

гимнастикам. Так именитые гонщики-профессионалы 

утверждают, что пилот должен нажимать на педаль 

акселератора на вдохе, а педаль тормоза – на выдохе… 

Как мы видим, помимо самого управления 

болидом, пилот регулярно проводит время в спортзале. 

Жизнь гонщика – это четкий прописанный режим 

тренировок, ритмично чередующийся между залом и 

трассой. 

Еще один важный пункт, о котором необходимо 

сказать – это времена года. Учитывая сезонность 

этапов гонок, пилоты много времени должны уделять 

самостоятельной физической подготовке и вместе с 

тем постоянно находиться в рамках гоночной команды. 

Причем, степень готовности к соревновательному 

участию в сезонности гонщик определяет субъективно 

и самостоятельно. 

К каждому этапу гонок спортсмен готовится 

заранее (обычно за месяц), поскольку все трассы 

различны и имеют свои нюансы. Перед гонками пилот 

вместе с командой анализируют все влияющие на 

выступление показатели: температуру и влажность 

воздуха, возможное направление ветра, 

предполагаемые виды осадков. Затем всё это 

прорабатывается на симуляторе: визуализация 

предстоящей гонки, понимание характеристик трассы, 

разработка стратегии выступления с учетом 

порядкового места на старте. 

Итак, определим основные так называемые 

приобретения пилотов-картингистов при занятиях 

автоспортом: 

- Общее физическое развитие: сила, быстрота, 

выносливость, координация движений; 

- Реальное самооценивание и определение 

адекватного уровня притязаний; 

- Динамичная самоактуализация в стремлении 

достижения поставленных целей; 

- Устойчивое формирование личностных черт и 

свойств: волевой компонент, мотивация к успеху, 

целеустремленность; 

- Формирование нравственных норм и этических 

категорий: ответственность, долг, порядочность; 

- Формирование коммуникативных навыков и 

способностей: умению быть частью команды.  

Безусловно, успех и рекорды в полной мере зависят 

от спорсментов-картингистов, но следует учитывать и 

экзофакторы, которые часто могут оказаться 

непредсказуемыми и опасными, например, покрытие 

дорожного полотна, особенности рельефа трассы, 

угловые и количественные характеристики поворотов 

на маршруте, резкие изменяющиеся природные 

условия, климатические особенности места 

проведения соревнований, механические сбои в 

системе оборудования и управления гоночного 

средства, Есть ли возможность реально противостоять 

и противодействовать этим барьерам и ограничениям? 

Минимизировать риски возможно, но полностью 

исключить их влияние и на технику, и на самого 

картингиста достаточно сложно. Без преувеличения 

можно констатировать, что этот вид спорта требует 

специальных способностей, доведенных до уровня 

высокого совершенства. Памятуя народную поговорку 

о благородном деле риска, все-таки относительно 

рискового характера картинга необходимо ссылаться 

на условия этого риска, взвешивая как свои желания, 

возможности и способности, так и непредсказуемость 

во многих обстоятельствах. Это ответственный спорт, 

динамичный, опасный. В нем должны участвовать 

сильные, активные, концентрированные личности.  

Заключение 

Спорт картингистов с одной стороны опасен и 

непредсказуем, но с каждой гонкой спортсмен 

становится сильнее, смелее, быстрее и счастливее. 

Автоспорт дает пилоту незабываемые ощущения – это 

своего рода стимулятор личностного и физического 

роста. Даже Эрнест Хемингуэй в свое время 

обмолвился, что все виды спорта – это всего лишь 

игры, исключение составляют только альпинизм, бокс 

и автогонки. 

В последнее время данный вид спорта набирает 

популярность, где сложно четко определить истинные 

цели пилотов вождения спортивным судном. Причины 

варьируются от развлекательной мотивации, 

стрессовых адаптационных механизмов до 

адреналиновой зависимости. И, тем не менее, 

развлекательный характер гонок только на первый 

взгляд кажется свободным, простым, динамичным и 

захватывающим. Все-таки, картинг остается спортом 

сильных, концентрированных и целеустремленных. И 

не забываем, что АВТОСПОРТ – это ежедневные 

тренировки и титанический труд [5, 6]. 
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Статья посвящена включению модуля "История религии России" в образовательную программу для студентов 

технических специальностей. Основной акцент делается на том, как изучение философии и религии 

способствует развитию аналитического мышления, культурной компетентности и этического сознания. 
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лучше понимать социальные и культурные аспекты своей профессиональной деятельности. Кроме того, 
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Введение 

 Введение модуля "История религии России" в 

образовательную программу студентов технических 

специальностей важно не только для расширения их 

культурного кругозора, но и для развития их 

аналитических и междисциплинарных навыков. Это 

способствует формированию специалистов, 

способных не только решать сложные технические 

задачи, но и понимать их социокультурные и 

этические последствия, что делает их более 

компетентными и ответственными в своей 

профессиональной деятельности. 

 Основаная часть 

 Философия, занимая особое место в 

образовательной программе технических 

специальностей, играет ключевую роль в расширении 

их кругозора и углублении понимания 

профессиональных задач. Изучение философии 

способствует формированию аналитического и 

критического мышления посредством исследования 

логических структур, форм аргументации и 

принципов проверки гипотез, что особенно важно для 

технических специальностей, требующих умения 

осмысленно и строго анализировать данные и делать 

обобщающие выводы. Философские дисциплины, 

такие как логика и эпистемология, позволяют 

студентам получить более глубокое представление о 

природе научного знания, а также о методах и 

принципах, на которых основан научный метод. 

 Кроме того, философия помогает развивать 

этическое сознание, которое становится все более 

актуальным в условиях стремительного технического 

прогресса. Инженеры и ученые все чаще 

сталкиваются с моральными дилеммами, связанными 

с экологическими, социальными и культурными 

последствиями их работы. Обсуждение вопросов 

этики и социальной ответственности в рамках 

философского анализа помогает студентам 

сформировать четкое представление о том, как 

оценивать последствия своих профессиональных 

решений с точки зрения общественных интересов. 

 История философии и философия науки 

позволяют осознать культурно-исторические 

предпосылки, на которых строились научные 

революции и трансформации. Эти знания позволяют 

студентам лучше понять динамику развития науки в 

целом, а также факторы, влияющие на развитие 

научной мысли. 

Таким образом, философия выступает не просто как 

дополнительная гуманитарная дисциплина, но и как 

фундаментальный элемент, помогающий 

техническим специалистам формировать целостное 

мировоззрение и навыки междисциплинарного 

мышления, которые так необходимы для решения 

сложных проблем современности. 

 Включение модуля "История религии России" в 

курс философии для студентов технических 

специальностей имеет большое значение в 

образовательном процессе, основанном на 

нескольких ключевых аспектах: культурном, 
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историческом и междисциплинарном. Прежде всего, 

религиозный контекст играет важную роль в изучении 

философии, поскольку религиозные идеи, являясь 

одним из фундаментальных элементов мировоззрения, 

оказывали влияние на философскую мысль на 

протяжении всей истории. В российской традиции 

религиозные учения и культурные практики 

сформировали как этические нормы, так и основные 

философские течения, что, в свою очередь, обогащает 

понимание исторического и культурного наследия 

нашей страны. 

 У студентов всех специальностей знание истории 

религии в России способствует формированию 

гражданской идентичности и культурной 

компетентности. Осознание культурных традиций, 

которые во многом основывались на религиозных 

верованиях и практиках, помогает понять, как эти 

факторы повлияли на общественное развитие, 

включая науку и технологии. История религии в 

России является важным элементом исторического 

процесса, в ходе которого происходила 

трансформация социальных структур, 

государственных институтов и культурных ценностей. 

 Кроме того, изучение истории религии 

способствует развитию междисциплинарного 

мышления, что особенно важно в современном 

образовании. Религиозные тексты и события требуют 

не только исторического анализа, но и тщательного 

рассмотрения их философских и этических аспектов. 

Эти навыки критического мышления необходимы 

студентам технических специальностей, поскольку 

они учатся анализировать различные подходы, 

проверять гипотезы и принимать обоснованные 

решения, что является важным элементом их 

профессиональной подготовки. 

 Религия сыграла важную роль в формировании 

мировоззрения человека начиная с самых ранних 

этапов его развития. Она давала ответы на 

фундаментальные вопросы о природе бытия, которые 

волновали человечество задолго до появления 

философии и науки как систематических дисциплин. 

Религиозные мифы и ритуалы отражали стремление 

человека понять Вселенную, человеческую природу и 

связь между миром и сверхъестественными силами. 

Например, древние мифологии, такие как греческая и 

египетская, способствовали развитию первых 

космологических и антропологических концепций, 

которые впоследствии послужили основой для 

философских рассуждений. 

 Становление философии, особенно греческой 

традиции, было тесно связано с религиозными 

идеями. Такие философы, как Платон и Аристотель, 

хотя и предлагали рациональные объяснения мира, 

часто использовали религиозные идеи в качестве 

отправной точки для своих размышлений. Платон, 

например, разработал свою концепцию идеального 

мира, основанную на метафизических 

представлениях о божественном происхождении 

истины и красоты. 

 В христианской традиции религия сыграла 

решающую роль в формировании средневековой 

философии. Христианские мыслители, такие как 

Августин и Фома Аквинский, стремились 

синтезировать философские идеи античности, в 

частности аристотелевскую логику, с христианским 

мировоззрением. Августин верил, что философия 

может служить инструментом для глубокого 

понимания божественного замысла, а Фома 

Аквинский разработал теологическую систему, в 

которой гармонично сочетались вера и разум. Их 

труды заложили основу христианской философии, 

которая оказала глубокое влияние на европейскую 

мысль, включая русскую философскую традицию. 

 Русская философия, начиная с XII в., была сильно 

подвержена влиянию со стороны православия. Такие 

мыслители как Владимир Соловьев и Николай 

Бердяев рассматривали вопросы свободы, духовности 

и смысла человеческого существования через призму 

православного богословия. Они подчеркивали 

важность религиозного опыта для понимания 

философских вопросов о природе человека и его 

месте в мире. 

 Религия также оказала значительное влияние на 

этическую и социальную философию. Христианские 

ценности, такие как милосердие, любовь к ближнему 

и альтруизм, стали основой многих этических систем, 

включая гуманизм. В русской философии этические 

концепции добра, зла и справедливости часто 

основывались на православных представлениях о 

грехе, прощении и спасении. Особенно это было 

актуально в XIX–XX веках, когда философы пытались 

осмыслить духовно-нравственные основы 

общественного устройства. 

 Кроме того, религия сыграла ключевую роль в 

развитии политической философии. В России 

Православная церковь не только оказывала влияние 

на общественные институты, но и активно 

участвовала в формировании политических 

идеологий. Например, византийская идея 

«симфонии» церкви и государства, в которой церковь 

и светская власть гармонично взаимодействуют, 

долгое время служила основой для построения 

государственной философии в России. Этот принцип, 

в свою очередь, оказал влияние на развитие 

политической мысли и теории права, особенно в 

контексте обоснования роли монархии и власти в 

государстве. 

 Таким образом, религиозный контекст является 

неотъемлемой частью философских размышлений о 

природе человека, общества и окружающего мира. 

Изучение истории религиозных идей помогает глубже 

понять философские традиции и их влияние на 

этические и социальные концепции. 

 Для студентов технических специальностей 

понимание религиозного контекста имеет особое 

значение, поскольку современные технологии и 

научные достижения неизбежно ставят перед 

человечеством сложные этические и философские 

вопросы. Например, проблемы биоэтики, такие как 

генная инженерия, клонирование и искусственный 

интеллект, требуют осмысления не только с точки 

зрения науки, но и с учетом моральных, культурных и 
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религиозных норм. Религиозные традиции, с их 

глубокой философией человеческой природы, 

ответственности и духовных ценностей, могут 

предложить обоснованные подходы к анализу этих 

проблем. 

 Кроме того, религиозные учения могут дать 

полезный взгляд на экологическую ответственность. 

Многие религиозные традиции рассматривают 

природу как священное творение, что создает 

моральный императив для защиты окружающей 

среды. Эта вера может способствовать развитию 

устойчивых технологий и повысить ответственность 

за экологические последствия научных разработок. 

 Возможность междисциплинарного подхода к 

решению задач особенно важна для студентов 

технических специальностей. Понимание 

религиозного контекста и его философской 

интерпретации позволяет студентам расширить свой 

кругозор за пределы технических дисциплин. Такой 

подход развивает критическое мышление, помогает 

анализировать проблемы с разных точек зрения и 

принимать обоснованные решения, учитывающие 

культурные, социальные и этические аспекты. 

 Заключение 

 Знание религиозного контекста способствует 

развитию культурной компетентности и 

толерантности, что особенно важно в современном 

глобализированном мире. Инженеры и ученые часто 

работают в международных командах и проектах, где 

им приходится иметь дело с различными 

религиозными и культурными традициями. 

Понимание этих различий помогает избежать 

конфликтов, улучшает коммуникацию и способствует 

эффективному сотрудничеству. Включение модуля 

«История религии России» в курс философии 

способствует развитию у студентов не только 

профессиональных навыков, но и 

междисциплинарного мышления, необходимого для 

решения сложных задач. Знание религиозных 

традиций помогает им глубже понять историю и 

культурное наследие страны, развить навыки 

критического мышления и подготовиться к успешной 

работе в поликультурной среде. 
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С раннего детства назидательно слышим: «Не 

сутулься, сядь прямо, выпрями спину, не горбись….». 

Конечно, не придаем особого смысла в этих 

рекомендациях, автоматически выполняя просьбы 

взрослых. Лишь спустя годы в сознании формируется 

определенная установка на ориентацию внимательного 

отношения к своей осанке и первым звоночкам 

организма о сбоях и барьерах активного движения тела. 

Имеются и определенные особенности в структуре 

образовательной деятельности студенческой молодежи: 

предпочтительно для обучающихся (результаты опроса) 

дистанционный формат занятий, который 

минимизирует двигательную активность студентов. 

Основные мотивации избирательного отношения в 

выборе формата занятий обучающихся сводятся к 

следующим: экономия времени, учет погодных условий 

в реализации маршрута к учебному заведению, 

комфортные условия проведения занятий, не 

ограничивающих их аудиториями и этажами, не 

привязанное к переменам и перерывам потребление 

пищи и т. д. Студенты на бессознательной основе 

минимизируют физическую активность. А, в сущности, 

все это приводит к ослаблению контроля за 

функциональными особенностями организма в части 

нарушения осанки. Профилактические меры легче 

осуществить до негативных последствий нарушения 

целого блока костно-мышечного и опорно-

двигательного аппарата.  

Цель работы: проанализировать информацию об 

эффективности использования физических упражнений 

в целях коррекции различных нарушений осанки. 

Для выявления сущности исследуемой темы авторы 

определяют задачи: 

- выяснить причины необходимости сохранения 

осанки для здоровья человека; 

- представить результаты научных исследований по 

данному вопросу; 

- сделать вывод. 

Методы исследования: обобщенный анализ 

российских и зарубежных научных публикаций по 

данной тематике. 

В понятийном смысле осанка – это поза 

непринужденно стоящего человека, которая является 

четким критерием нормы состояния здоровья и 

гармоничного физического развития [1]. 

Искажения и снижение функциональной 

способности осанки имеет множество негативных 

последствий для опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 

нервной систем. Неправильная осанка свидетельствует 

о неполной взаимосвязи между частями тела, что 

создает неэффективный баланс между несущими 

структурами и препятствует правильному 

функционированию органов. Неправильная осанка 

(например, сутулость во время сидения или стояния) 

заставляет мышцы работать больше, чем необходимо. 

Это увеличивает давление на позвоночник и приводит к 

болям в пояснице. Дисбаланс суставов ограничивает 
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движение сухожилий и мышц, затрудняет выполнение 

обычных упражнений и движений. Длительное сидение 

(при сутулости или ссутуливании плеч) сдавливает 

органы пищеварения, что влияет на обмен веществ. 

Люди, которые скрещивают ноги во время сидения, 

повышают давление жидкостей, проходящих через 

тело, что приводит к варикозному расширению вен и 

увеличивает вероятность развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Неправильная осанка во время 

сидения приводит к тому, что грудная клетка и грудина 

давят на диафрагму и мышцы живота. Это приводит к 

укорочению дыхания или уменьшению объема легких. 

Плохая осанка создает дополнительную нагрузку на 

мышцы и суставы. Это приводит к чувству усталости, 

которое может привести к подавленности и капризному 

настроению. Чем больше нагрузка на наши мышцы, тем 

больше вероятность того, что мы испытаем негативные 

физические последствия в дальнейшей жизни. 

Статистика свидетельствует, что наиболее 

распространенными нарушениями осанки являются 

лордоз, кифоз, плоская /круглая спина и сколиоз (Рис. 

1). 

Нарушение осанки – настоящая болезнь 

современного мира. Научные исследования 

показали, что чем более неактивный и 

малоподвижный образ жизни ведет человек, тем 

быстрее его мышечная система становится 

дисфункциональной. Часто плохая осанка связана с 

мышечной слабостью. А если нет необходимой 

силы в мышцах плечевого пояса, то неудивительно, 

что плечи имеют тенденцию горбиться вперед. 

Даже если стараться оттянуть их назад, мышцы 

просто не смогут поддерживать новое положение.  

 

 

Рис. 1. Типы нарушения осанки 

 

«В целом, лучший подход к осанке – это 

поддерживать и наращивать силу там, где слабые 

мышцы», – считает эксперт Американской ассоциации 

физической терапии Эрик Робертсон.  

На протяжении десятилетий разрабатывались 

определенные комплексы упражнений для 

профилактики и исправления функциональных 

нарушений осанки. Все они направлены на развитие 

мышечного корсета, включая работу на различные 

группы связок и мышц. 

Контроль эффективности различных систем 

специальных физических упражнений проводился и 

проводится на основе различных научно признанных 

методик в группах с разной степенью нарушения 

осанки.  

Так на кафедре теории и методологии двигательной 

деятельности Крайовского университета (Румыния) 

было проведено исследования [2] о влияние физических 

упражнений (динамические игры на уроках 

физкультуры) на правильную осанку двадцати 

учащихся в возрасте 6 – 9 лет. Начальное тестирование 

осанки школьников с помощью мобильного 

программного обеспечения PostureScreen показало, что 

у большинства из них имели место нарушения 

преимущественно в виде кифотической осанки 

(опущенными и наклоненными вперед плечами, 

суженной грудной клеткой, смещенной вниз 

диафрагмой и наклоном тела вперед). В течение шести 

месяцев школьники были включены в рабочую 

программу на уроках физкультуры с использованием 

динамических игр и упражнений с переносными 

предметами. Результаты в конце исследования показали 

значительный прогресс во всех тестах (двигательный 

тест и запись с помощью PostureScreen Mobile), 

различия в начальных и конечных средних значениях 

были статистически значимыми при p <0,05, что 

подтвердило эффективность примененного подхода.  

Опыт семи крупных школ в области лечения 

подросткового идиопатического сколиоза, входящих в 

Общество ортопедической реабилитации и лечения 

сколиоза (SOSORT) из Франции, Германии, Италии, 

Испании и Польши подтверждает эффективность 

используемых методов и упражнений, в число которых 

входят комплексы физических упражнений и занятия 

спортом. Так, Лионская школа физиотерапии (Франция) 

рассматривает баскетбол неотъемлемой частью своего 

метода лечения сколиоза. А школа Научного подхода к 

сколиозу (Италия) рекомендует своим пациентам 

увеличить участие в спортивных мероприятиях (как 

профессиональных, так и любительских) [3]. 

Различные систематические обзоры были 

проведены среди людей с болью в шее, вызванной 

нарушением осанки. В интерпретационном поле 

исследования результаты выявили следующее: 

лечебная гимнастика привела к улучшению диапазона 

движений и осанки шеи. Двигательная тренировка 

глубоких шейных мышц-сгибателей улучшила 

стабильность суставов и устранила боли в шее. 

Целью исследования группы польских ученых [4] 

стало обоснование необходимости использования 

корректирующих упражнениях на занятиях 

физкультурой в целях поддержания осанки тела и 

исправлении имеющихся дефектов осанки. 

Физическое воспитание и спорт, целью которых 

является формирование просоматических установок, 

должны быть направлены на выработку привычки к 

хорошей осанке. Более того, учитывая столь большое 

количество детей с плохой осанкой, первоочередной 

задачей является внедрение корректирующей 

гимнастики в систему обучения школьников начального 
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уровня образовательной системы. В некоторых школах 

занятия коррекционной гимнастикой обязательны в 1 – 

3 классах. Результаты исследований доказывают, что 

неисправленные функциональные нарушения осанки у 

детей младшего возраста могут перейти в 

фиксированные нарушения осанки в старшем возрасте. 

Таким образом, существует необходимость в 

корректирующей и компенсирующей деятельности на 

занятиях по физкультуре, поскольку такая деятельность 

предоставляют детям больше движений, направленных 

на формирование привычки к правильной осанке, а в 

случае уже существующего дефекта – могут 

способствовать его уменьшению. Не следует забывать, 

что продолжением корректировки опорно-

двигательного аппарата (ОДА) могут быть занятия по 

АФК как обычные, так и с применением спортивного 

инвентаря, в вузах [5]. 

Позволим себе пофантазировать на тему 

актуализации подобных мероприятий профилактики и 

исправления осанки и для педагогического состава в 

ходе проведения лекций и семинаров. Они не в меньшей 

степени находятся в зоне риска подобной проблемы. 

ППС ограничены в регулярности коррекционной 

гимнастики в силу ряда причин. Возможно, следует 

возродить производственную гимнастику или 

пятиминутки здоровья. Причем сделать это в игровой 

форме совместно с другими участниками 

образовательной деятельности – студентами. 

Более того, важно использовать принцип 

разносторонности при выполнении корректирующих и 

компенсационных упражнений, который способствует 

формированию необходимой морфологической и 

функциональной основы для правильной осанки тела 

[6]. Принцип подразумевает использование 

двигательных упражнений с точки зрения ловкости, 

силы и выносливости, что положительно влияет на 

поддержание правильной и стабилизированной осанки. 

Соблюдение этого принципа улучшает процессы 

координации, приводит к оптимальному 

функционированию системы контроля положения тела 

и вырабатывает привычку поддерживать правильную 

осанку.  

В последнее время в профилактическое физическое 

воспитание повсеместно внедряются тренажеры, 

которые позволяют целенаправленно воздействовать на 

организм. Это важно, потому что становится 

возможным дозировать нагрузку по силе, темпу и 

амплитуде движения. Упражнения, используемые на 

тренажерах, способны воздействовать на строго 

отдельные группы мышц и суставы. Кроме того, 

выполнение таких упражнений обеспечивает 

дозирование энергетических затрат организма.  

Развитие современной науки о здоровье и ее 

практического применения обусловлено развитием 

индустрии спорта и оздоровления, прогрессом 

спортивных товаров и аксессуаров, а также 

фармакологических технологий. Коррекция мышечных 

нарушений при нарушениях осанки основана на 

снижении тонуса и растяжении укороченных мышц, 

препятствующих коррекции искривления, а также 

укреплении мышц, обеспечивающих сохранение 

результатов коррекции. Силовые упражнения, 

используемые в оздоровительных целях, помогают 

усилить микронасосные функции скелетных мышц, 

которые при сокращении выдавливают кровь в сосуды, 

а при расслаблении притягивают ее [7]. В совокупности 

исследования выявили терапевтический потенциал 

физических упражнений для коррекции неправильной 

осанки тела. Специальные физические упражнения с 

применением различного спортивного оборудования и 

инвентаря (например, мячей-фитболов) и лечебная 

физкультура помогают глобальному и гармоничному 

развитию организма детей [5]. Программы упражнений 

должны быть направлены на предотвращение или 

коррекцию нарушений осанки, сосредотачиваясь на 

укреплении мышечной силы и увеличении 

проприоцептивной активности, подвижности суставов 

и растяжки. В частности, на укреплении основных 

мышечных групп, таких как мышцы спины, грудной 

клетки, живота и нижних конечностей. 

Вывод: Ранняя диагностика нарушений осанки 

совместно с ранним использованием 

специализированных дополнительных программ 

корректирующей гимнастики могут дать результаты со 

значительным положительным эффектом. Специальные 

корректирующие упражнения способствуют 

эффективной коррекции пространственного контроля 

тела и улучшению качества жизни, связанного со 

здоровьем. 
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Казалось бы, мы все знаем о роли воды в нашем 

организме, принимаем различные меры для 

регулирования водного баланса, пытаемся найти 

эффективные способы борьбы с жаждой, но смутно 

имеем представления о том, что вода является еще и 

идеальным лекарством от множества заболеваний. Не 

имеем четкого представления о разнице между 

понятиями воды и жидкости. Не всегда можем 

определить оптимальное время приема воды и ее 

количества. А, между прочим, наш организм 

нуждается минимум в шести-восьми стаканах воды в 

ежесуточной норме. Особые количественные нормы 

потребления воды существуют и в ситуациях 

физической активности человека. 

Цель работы: обобщить информацию о роли 

воды в жизни человека; влиянии воды на состояние 

организма при его физической активности. 

Авторами выделены задачи исследования: узнать 

о роли воды в жизнедеятельности человеческого 

организма; представить различные научные точки 

зрения о влиянии воды на достижения в спорте; 

сформулировать вывод. 

Методы исследования: обобщенный анализ 

российских и зарубежных научных публикаций по 

данной теме. 

Введение 

Водой покрыто почти 70 % Земного шара, причем 

более 95 % – это непригодная для питья соленая вода. 

Именно вода является той жизненной силой, что 

позволяет рождаться и развиваться организмам. Она 

может содержать в себе миллионы микроорганизмов 

и давать новую жизнь. Но, она способна жизнь и 

забирать, например, в кислотных и серных 

источниках. 

Для человека вода всегда означала что-то 

сакральное, она могла быть не только источником 

питья, но и домом для множества водных организмов, 

которые можно использовать в качестве пищи. 

Многие реки и ручьи были культивированы в 

оросительные каналы, с их помощью развивалось 

судоходство, а порой, с помощью воды вырабатывали 

электричество, благодаря возведенным 

величественным дамбам и системам 

гидроэлектростанций. 

Несмотря на прогресс, воду так и не удалось 

укротить: селевые оползни, разливы рек, цунами… 

Их природа своеобразна и порой непредсказуема. 

Помня о свойствах воды и ее разрушительной силы, 

многие народы с начала времен поклонялись ей. А в 

Индии до сих пор существуют обряды рождения в 

реке Ганг, а также – сжигании усопших в её же водах, 

как бы замыкая жизненный круг. 

Вода ценна там, где ее острый дефицит, ее 

избыток становится рутиной для тех, кто ею 

перенасыщен. Но, современная правда такова, что 

загрязнение вод влечет за собой страшные 

последствия – она становится ядом. 

Пренебрежительное отношение к такому ресурсу как 

вода может привести к всеобщей нехватке питьевых 

ресурсов, поскольку менее 5 % влаги на Земле 

пригодны для потребления.  

Роль воды для многих видов, включая Homo 

sapiens, не изменилась с момента создания из соленой 

воды первичной жизненной формы, далее произошла 

адаптация к пресной воде. Означало ли это, что 

организм без значительных потерь на автономном 

режиме отделился от непосредственной близости 

воды, тем самым пытаясь создать независимый 

механизм существования и функционирования 

телесного конструкта? Категоричное – «нет!». Один 

лишь факт, убедительный и не требующий полемики, 

что наше тело состоит на 75 % из воды, говорит об 
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обратном. Более того, мозговая ткань также включает 

в себя 85 % водной оболочки. Тогда о какой 

автономии может идти речь? Конечно, организм, в 

антропогенезе совершая рискованный выход за 

пределы так называемой зоны водной 

ответственности, не просто вынужден, а не имеет 

иной альтернативы в создании особой системы 

сохранения и удержания воды [5]. 

Иными словами, представим ситуацию нехватки 

воды в организме человека в силу ряда причин ее 

отсутствия или недобора. Процессы 

жизнедеятельности осуществляются в водной среде, 

во всяком случае, при непосредственном включении 

в эти механизмы воды. Каким образом пополнять эти 

ресурсы? Где взять достаточное для 

жизнеобеспечения количество жизненной влаги? 

Вполне логично предположить – извне. С одной 

стороны, наш организм в некоторой степени 

совершенен, но в ситуации обезвоживания тело 

подает тревожные сигналы. В свое время 

исследователь Ф. Батмангхелидж (Англия, 2001 г.) не 

без преувеличения будет сказано, совершил 

переворот в изучении свойств воды, приписав не 

просто целебность, но и уникальные ее свойства, в 

частности, определив причину различных 

заболеваний в хроническом обезвоживании. Нехватка 

воды или неправильное ее употребление в 

количественных и системных категориях играют 

особую роль при физической активации. Все сигналы 

организма (болевые, нестандартные, пульсирующие и 

др.) свидетельствуют о сбое в системе 

жизнеобеспечения и требуют оперативного 

реагирования, например, срочный или 

кратковременный, но системный прием воды.  

Со школьного курса остались в памяти основные 

функции и свойства воды (Рис. 1) [1].  

Представим их краткий перечень: 

- контроль кислотно-щелочного баланса; 

- скоростной баланс взаимопревращения между 

отдельными классами органических веществ. 

(метаболика);  

- защита суставной и мышечной тканей;  

- термостатика и термообмен;  

- контроль и поддержка объема крови и других ее 

показателей; 

 - гормональный контроль. 

Исследовательская часть 

Исследователи из Университета Коннектикута 

(США), проводили аналитические исследования 

зависимости уровня обезвоживания у спортсменов 

гормонального фона и показателей 

работоспособности. Выводы таковы: Когда человек 

обезвожен на 5 % от массы тела, его 

работоспособность может снизиться на 30 %. Даже 

при обезвоживании всего на 2 % спортивные 

результаты снижаются. 

 
Рис. 1 Роль воды в организме 

Потеря воды в организме человека вызывает 

различные расстройства, которые по-разному 

проявляются в зависимости от процента 

обезвоживания: например, 1 % – порог возникновения 

чувства жажды, начало нарушений терморегуляции и 

снижение работоспособности на 10 % при занятиях 

спортом; 4 % – снижение работоспособности до 30 %, 

потребность в квалифицированной медицинской 

поддержке; 5 % – проблемы с концентрацией 

внимания, появление сильной головной боли, 

невозможность заснуть; 7 % – коллапс от теплового 

удара и возможной гипертермии [2]. 

Ученые также столкнулись с рядом проблем при 

определении гидратации (увлажненности) организма, 

поскольку взаимосвязь между функцией воды и ее 

нахождением (хранением) в организме чрезвычайно 

сложна. Вода хранится в самых разных отделах 

организма, не только во внутриклеточном, 

интерстициальном и плазменном пространствах, но 

также в желудочно-кишечном тракте и мочевом 

пузыре. Её расположение будет влиять на ее функцию 

(например, жидкость в мочевом пузыре не может 

использоваться для потоотделения). Жидкость, 

находящаяся в межклеточных пространствах, 

участвует во многих жизненно важных процессах, как 

в состоянии покоя, так и во время тренировки, точно 

так же объем клеточной жидкости имеет решающее 

значение для функции клеток и должен учитываться 

при общей оценке гидратации организма. Особую 

границу между водой и жидкостью устанавливает 

английский ученый Ферейдун Батмангхелидж, 

обозначая следующее: кофе, чай, алкоголь и 

содержащие кофеин напитки не заменяют воду [5]. 

Роль воды и гидратации при физических нагрузках, 

особенно у спортсменов, вызывает большой интерес 

научного сообщества и достаточно подробно описана 
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в научной литературе. Во время сложных спортивных 

соревнований спортсмены нередко теряют до 4 л 

жидкости из-за потери пота (Рис. 2) [3], что фактически 

могло бы привести к обезвоживанию, если бы 

спортсмены постоянно не восполняли утраченную 

жидкость [4].  

Обезвоживание оказывает особенно сильное 

воздействие на занятия видами спорта с высокой 

интенсивностью и выносливостью, такие как игра 

футбол и бег на длинные дистанции (марафон), в 

отличие от анаэробных видов спорта, например, 

поднятие тяжестей или гребля [6]. 

Несмотря на многочисленные исследования, 

между учеными остается много споров и разногласий 

по поводу реального влияния состояния гидратации на 

работоспособность. Так, профессор из Оксфордского 

центра (Великобритания) Карл Ханаган категорически 

не согласен с общепринятой точкой зрения. Согласно 

результатам его исследований, потеря жидкости до 

чуть более двух процентов не снизила бы 

работоспособность спортсменов и не вызвала бы 

никаких проблем, скорее наоборот, даже улучшила бы 

их работоспособность. Например, в одном 

исследовании изучались спортсмены, находящиеся в 

состоянии сильного стресса: одним, разрешалось пить 

во время тренировки, другим – нет. До тех пор, пока 

потеря жидкости не достигла два-три процента от 

массы тела, обезвоженные люди чувствовали себя 

значительно лучше. 

 
Рис. 2 Потеря жидкости в зависимости от видов 

спорта 

Таким образом, и с точки зрения простого 

человека, и с точки зрения спортсмена, ответ на, 

казалось бы, простой вопрос – как и сколько 

необходимо пить воды – по-прежнему остается без 

ясного ответа. Ни одна формула не подходит всем. 

Исследования давали различные рекомендации на 

протяжении многих лет. Бесспорным остается лишь 

тот факт, что потребность в воде достаточно 

индивидуализированный показатель и зависит от 

многих факторов, включая здоровье, физическую 

активность и климатические условия.  

Ежедневное правило гласит: от четырех до шести 

чашек воды для относительно здоровых людей. 

Большее количество воды необходимо при физической 

активности и занятиях спортом [7]. Потребление воды 

должно быть индивидуализировано, и при любых 

сомнениях лучше всего проконсультироваться с 

врачом. И что не вызывает сомнений, так это 

потребление воды студенческой молодежью во время 

занятий физической культурой и спортом в вузах 

особенно в «душные» и жаркие дни. 

Заключение 

Вода является фундаментальным условием для 

существования всего живого на Земле. Вода является 

жизненно необходимым питательным веществом и 

выполняет множество важных функций в организме 

человека. Важно, обеспечить достаточную гидратацию 

организма спортсмена до, во время и после физической 

активности для достижения максимальной физической 

работоспособности.  
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Изучение русского языка в Ташкенте началось в 60-

х года в XIX века, после того как город вошел в состав 

Российской Империи. В 1866 г. открылась первая 

русская школа в Ташкенте, в которой обучались 18 

мальчиков и 15 девочек. Школа продолжила свое 

существование и развитие, и в 1877 г. в ней обучалось 

уже 108 человек. 30 августа 1879 г. открылась 

Туркестанская учительская семинария, начавшая 

подготовку национальных кадров. Преимущественно ее 

целью была подготовка учителей для русско-туземных 

учебных заведений. В семинарии преподавали 

казахский, узбекский и персидские языки, а также 

основы животноводства, огородничества и ремёсел. 

Создание  русско-туземных учебных заведений 

положило начало процессу формирования 

образовательного пространства в Среднеазиатском 

регионе на основе русского языка; соответственно, 

русскому языку отводилась функция межкультурного 

коммуникационного средства. Этот процесс активно 

продолжался в 80-х - 90-х гг. XIX в. [1]/ 

Предпосылкой для введения кириллицы и 

изменения статуса русского языка в масштабах всего 

Союза послужило Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении 

русского языка в школах национальных республик и 

областей». Вслед за этим 19 марта 1938 г. СНК УзССР и 

ЦК КП(б) Уз принял Постановление «Об изучении 

русского языка в узбекских и других нерусских школах 

УзССР». Стоит отметить, что распространению 

русского языка объективно способствовало 

значительное перемещение в республику 

русскоязычного населения в 1920–1930-е гг. в ходе 

промышленного строительства, вынужденных 

миграций. Например, в Узбекскую ССР на новостройки 

было направлено только в 1933–1938 гг. 650 тыс. 

человек, в их числе 94,3 тыс. – из РСФСР. Этнические 

русские составили в 1939 г. 11,6 % от всего населения 

УзССР, в основном они проживали в городах (35,5 % от 

всего городского населения). Все это закономерно 

обусловило естественное распространение русского 

языка в среде горожан – коренных жителей. Село же 

оставалось в основном узбекоязычным [2]. 

Интересно, что создание и расширение сети 

образовательных и научных учреждений в советский 

период, несмотря на идеологическое давление, 

способствовало некоторому изучению проблем истории 

и строительства узбекского языка. В частности, 

Институт языка и литературы АН УзССР создал очерки 

по истории узбекского языка, провел исследования в 

области древнеузбекского языка, в области узбекского 

героического эпоса. Появились русские переводы 

произведений классиков узбекской литературы 

Алишера Навои, Бабура, народных эпосов и сказаний. 

Переводом узбекской литературы на русский 

занимались В. Державин, В. Луговской и др.  

Как видно из приведенных выше данных, русский 

язык принципиально изменил свою роль уже в 30-х гг. 

XX века, когда изучение русского языка официально 

было признано обязательным для всех школ, включая 

национальные. В 30–80-е гг. ХХ в. были 

сформулированы, приняты на территории всей страны, 

а в дальнейшем поддерживались и развивались 

основополагающие принципы обучения русскому языку 

детей, имевших другой родной язык. В это время 

разрабатывались общие и частные методики 

преподавания. Было образовано и до распада Союза 

существовало единое методическое образовательное 

пространство, объединявшее все народы СССР, которое 

базировалось на единых программах, имевших единые 

унифицированные требования [3]. Реализация этих 

одинаковых требований поддерживалась в условиях 

разных национальных территорий. 

В начале 80-х годов в Узбекистане 80% учащихся 

обучалось в школах с родным языком обучения. При 
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этом только 66% узбеков Ташкента высказались за 

обучение своих детей на узбекском языке, 34% 

высказались за обучение на русском языке.  

Только в 1981/1982 учебном году в национальных 

школах насчитывалось 10 613 кружков русского языка с 

охватом 256 тыс. учащихся. Поскольку изучению 

русского языка способствовала и армия, то, к примеру, 

для 44 223 юношей местной национальности 

допризывного возраста работал 2261 кружок по 

изучению русского языка и военной терминологии и т. д. 

Активизировался процесс преподавания русского 

языка и в средних специальных заведениях и вузах 

Узбекистана. Отметим, что в связи с ощутимой 

потребностью кадров ряд дисциплин изучался на 

русском языке. Так, в техникумах республики, где 

преподавание велось на родном языке, вводилось 

обязательное изучение русского языка в объеме 380 

часов, а на изучение родного языка отводилось в 4 раза 

меньше. Позднее дошло до того, что из учебных планов 

средних специальных учебных заведений вообще было 

исключено преподавание узбекского языка и 

отечественной истории [4]. 

В связи с возраставшей ролью русского языка 

обострилась проблема общественных функций 

узбекского языка, в том числе в учебных заведениях, 

прежде всего инженерно-технической и медицинской 

направленности. Однако вопросы преподавания 

родного языка в узбекской школе и вопросы 

преподавания узбекского языка в русской школе 

поднимались значительно реже. Не хватало 

преподавателей-предметников, владеющих узбекским 

языком. Их отсутствие приводило к тому, что, в ущерб 

качеству подготовки специалистов, зачастую обучение 

учащихся, окончивших узбекоязычную школу, 

осуществлялось на русском языке. Ситуация 

обострялась и тем, что базисные учебники также были 

изданы на русском языке и чаще всего не учитывали 

специфические особенности республики. 

После распада СССР и образования независимых 

стран ситуация поменялась. В частности, в законе 

Узбекистана «О государственном языке», принятом в 

1989 году, узбекский язык был объявлен 

государственным, а русский определялся как язык 

межнационального общения. В следующей редакции 

этого закона 1995 года и в поправках к нему 2004 года о 

русском языке уже не говорится отдельно, 

соответственно, этот язык не имеет какого-либо 

специального юридического статуса. На практике в 

последнее время русский язык является лишь одним из 

иностранных языков, изучаемых в школах и вузах 

республики, несмотря на то, что для части населения 

русский язык продолжает быть родным, вторым родным 

или наследственным. 

На состоявшейся в 1997 г. в Алма-Ате 

Международной конференции демограф Л.П. 

Максакова привела  замечания по поводу взаимосвязи 

языковой компетентности граждан с их миграционными 

настроениями. Она отметила, что «особое значение для 

развития межреспубликанских миграций в будущем 

имеет ослабление роли русского языка как языка 

межнационального общения.  

В целом, характеризуя положение русского языка в 

Убекистане, необходимо описать и некоторые 

этнолингвистические процессы и особенности. По 

мнению специалистов, особенности, влияющие на 

распространение того или иного языка в Узбекистане, 

следующие:  

1.Узбекистан исторически сложился как крупный 

полиэтнический, полилингвальный и 

поликультуральный центр цивилизации. 

2. Ключевыми языками населения Узбекистана 

являются узбекский (как государственный язык) и 

русский (как язык межнационального общения).  

3. Среди населения Узбекистана, всех его этнических 

групп высок уровень билингвизма и различных форм 

полилингвизма. Наиболее распространенными 

являются такие формы, как национально-русский 

билингвизм и национально-узбекско-русский 

трилингвизм.  

На 2010-ый год до 40 % населения Узбекистана 

относят себя к билингвам, говорящим, как по-русски, 

так и по-узбекски. Количество свободно владеющим 

разговорным русским языком составляет около 13 млн. 

человек, при этом по-русски говорят около 70% 

населения. По свидетельству сотрудников 

представительства «Росзарубежцентра» в Узбекистане 

спрос на проведение различных мероприятий на 

русском языке очень высок. «Росзарубежцентр» 

обеспечивает нескольких школ учебниками и 

словарями, организует постоянно действующие 

языковые курсы русского языка, а в обозримом будущем 

намерен создавать в узбекских школах группы 

продленного дня, где будут работать кружки русского 

языка, кружки любителей русского слова и многое 

другое.  

По данным Министерства народного образования 

республики, в Узбекистане в 2007/2008 учебном году 

действовали 9765 школ; из них – 739 с обучением на 

русском языке (всего в них обучалось 350 тысяч 

учеников). Из этого количества 613 школ являются 

смешанными, т. е. Часть предметов может 

преподаваться на узбекском, а часть — на русском. На 

практике пропорциональное соотношение предметов, 

преподаваемых на том или ином языке зависит от 

ситуации в каждой конкретной школе и от наличия 

учителей. Из указанных выше 739 школ только 126 

являются русскими, т. е. обучение ведется только на 

русском языке (1,3% всех школ).  

По данным, озвученным в интервью первым 

заместителем министра народного образования 

Узбекистана Усмана Шарифходжаева, на 2021 год в 

Узбекистане существовало «почти 900» русских школ 

— т. е. школ с полным преподаванием всех предметов на 

русском языке. По его словам, количество таких школ 

остается практически неизменным все последние годы: 

оно не растет, но и не сокращается [3]. 

В Узбекистане 1195 лицеев и колледжей, русских 

групп в колледжах 50%, в лицеях – около 90%. Во всех 

63 вузах Узбекистана русский язык является 

обязательным учебным предметом. Русскоязычные 

группы есть во всех крупных вузах в Ташкенте, в 

Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, 
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Андижанской, Ферганской и других областях, а 

факультеты русской филологии – во всех гуманитарных 

вузах, кроме Института востоковедения. Но количество 

часов, выделяемых на изучение русского языка, 

незначительно и за последние годы сокращено с 240 до 

72 часов и с 2 лет до 1 года. При этом на негуманитарных 

специальностях курс русского языка читается только 

год. Но количество часов, выделяемых на изучение 

русского языка, незначительно и за последние годы 

сокращено с 240 до 72 часов и с двух лет до одного года 

[5]. 

В национальных школах Узбекистана русский язык 

изучают лишь 2 часа в неделю (однако столько же часов 

выделяется на изучение государственного узбекского 

языка в русских школах). По пожеланиям родителей с 

2002 года в узбекских школах может вводиться 

факультативный курс русского языка: дополнительно на 

1 час в неделю. В национальных группах дошкольных 

учебных заведений с 1991 года обязательное изучение 

русского языка было сокращено, а затем  отменено. В то 

же время в русских школах на изучение русского языка 

и литературы отводится 8-10 часов в неделю в младших 

классах и 5 часов – в старших. В итоге, это в среднем на 

1-2 часа в неделю меньше, чем предусмотрено в 

российской программе для школ Российской Федерации 

[6]. Такие стандарты подразумевают необходимость 

адаптации рабочих программ, и летом 2022 года в 

Ташкенте была презентована серия учебников по 

русскому языку как иностранному для учащихся 2-11 

классов. Данные учебники были созданы коллективом 

узбекских и русских авторов в рамках проекта «Зўр!», 

направленного на повышение качества обучения 

русскому языку и образования на нём в школах 

Узбекистана с узбекским и родственными ему языками 

обучения, совместно Республиканским центром 

образования и Российским государственным 

педагогическим университетом имени А. И. Герцена.  

В действующих образовательных стандартах 

средней школы с узбекским языком обучения русский 

язык упомянут отдельным пунктом как обязательный 

второй язык, то есть у него есть свой образовательный 

статус. Все другие иностранные языки в ГОС стоят в 

одной графе «иностранный язык», в том числе и 

английский язык, и являются предметами по выбору. Но 

вот по новой программе для старших классов, которая с 

2023/24 учебного года начала внедряться в 

экспериментальных школах республики, в школах с 

узбекским языком обучения русский исключен из новых 

программ и как обязательный, и как факультативный, 

при этом английский язык вошел в число обязательных 

предметов. Так, количество часов на изучение русского 

языка в узбекских школах (два часа в неделю) меньше 

количества часов на иностранный язык (4–5 часов). 

В настоящее время реализуется российско-

узбекский гуманитарный проект "Класс!", который 

направлен на повышение качества преподавания 

русского языка и общеобразовательных предметов на 

русском языке в школах Узбекистана. Меморандум о 

реализации проекта подписан в октябре 2020 года. 

Проект нацелен, в первую очередь, на переподготовку 

учителей русского языка и учителей-предметников, и к 

2030 г. он должен охватить практически все школы 

(около 10 тыс.) и 30 тыс. педагогов [7]. В рамках проекта 

ведется масштабная работа, в частности, в 2020 году и в 

первом полугодии 2021 года тестирование на знание 

русского языка как иностранного, а также владение 

педагогическими компетенциями (для преподавателей) 

прошли около 13 тысяч узбекских учителей и 

школьников. Российские учителя работали в 70 школах 

в 14 регионах республики. Проводятся и разнообразные 

краткосрочные мероприятие, в частности, 4 июня 2024-

го года в Узбекистане открылась Летняя школа русского 

языка, организованная Российским университетом 

дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) [8].  
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В статье рассмотрена физиологическая роль ферментов, и некоторые факторы, влияющие на активность 

работы пищеварительного фермента амилазы человека. Амилаза слюны рассматривается как объект 

химического исследования. Раскрываются особенности действия на неё различных факторов.  
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The article considers the physiological role of enzymes, and some factors affecting the activity of the human digestive 

enzyme amylase. Saliva amylase is considered as an object of chemical research. The features of the action of various 

factors on it are revealed.  
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Введение 

Переваривание пищи представляет собой процесс, в 

ходе которого пища расщепляется на отдельные 

компоненты и усваивается организмом. Он 

начинается, когда пища попадает в ротовую полость, 

и завершается в толстой кишке. В этом процессе 

участвуют примерно 20 пищеварительных 

ферментов. 

Ферменты пищеварительной системы, или 

«энзимы», представляют собой белковые соединения, 

содержащие разные аминокислоты, которые 

расщепляют питательные вещества, включая белки, 

углеводы, жиры и нуклеиновые кислоты, на более 

простые компоненты в процессе пищеварения. Одним 

из таких ферментов является амилаза.[1] 

Фермент α-амилаза содержится в слюне и 

ускоряет гидролитическое расщепление α-1,4-

гликозидных связей в молекулах крахмала и 

гликогена, расщепляя их сначала до декстринов, а 

затем до мальтозы. Далее, мальтоза под действием 

мальтазы расщепляется до двух остатков глюкозы, 

которая является основным источником энергии для 

животного организма. 

В среднем за сутки человек выделяет 750 - 2000 

мл слюны. Она смачивает полость рта, обеспечивает 

восприятие вкусовых ощущений, смазывает 

пережёванную пищу. Кроме того, слюна очищает 

полость рта, обладает бактерицидным действием, 

предохраняет от повреждения зубы. Под действием 

ферментов слюны в ротовой полости начинается 

переваривание углеводов.[2]  

Приблизительно 99% слюны составляет вода и 

1% — минеральные и органические вещества. Это 

молекулы таких органических соединений, как белки 

(амилаза, лизоцим, альбумины, глобулин, муцин), 

гликопротеины, липиды, а также глюкоза, мочевина, 

витамин К, фолиевая кислота, ионы натрия, кальция, 

хлориды и фосфаты [3]. 

Хотя амилаза изучается уже около двухсот лет, 

исследования её свойств продолжается до сих пор. 

Активность α-амилазы слюны выступает в качестве 

одного из маркеров, выявляющих действие на 

организм человека веществ, попадающих в ротовую 

полость, психологического состояния и различных 

заболеваний. 

Поэтому проблема исследования активности 

амилазы слюны в зависимости от различных 

факторов сохраняет актуальность и одним из таких 

направлений развития исследований является 

определение «работоспособности» данного фермента 

в присутствии определённых активаторов и 

ингибиторов. 

Цель данной статьи заключается в изучении 

факторов, влияющих на активность фермента α-

амилаза слюны.  

Так как α-амилаза по своей химической структуре 

является веществом белковой природы,  на ее 

активность могут влиять многие факторы: 

температура, рН и специфичные для нее активаторы 

и ингибиторы. 

 

Экспериментальная часть 

В первую очередь нужно приготовить раствор 

слюны, который мы будем изучать. Для 

приготовления раствора слюны необходимо 2-3 раза 

ополоскать рот водой, чтобы избавиться от остатков 

пищи. Отмерить цилиндром 50 мл теплой воды и 

ополоскать рот в течение 3-5 минут в несколько 

приёмов. Собранную жидкость (около 50 мл) 

отфильтровать. Фильтрат используем для работы. [4] 

Для исследования мы будем использовать 

качественную реакцию йода на крахмал. Появление 
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сине-фиолетовой окраски раствора при добавлении в 

пробирку йода говорит нам о том, что в растворе 

присутствует крахмал.  

Порядок действий: 

1. В 5 пронумерованных пробирок налили по 5 мл 

1% раствора крахмала и по 1 мл раствора заранее 

приготовленной слюны. 

2. В пробирки добавили: №1 – 1 мл 

дистиллированной воды, №2 – 1 мл раствора соляной 

кислоты, №3 – 1 мл раствора гидроксида натрия, №4 

– 1 мл 1% раствора хлорида натрия; №5 – 1 мл 1% 

раствора сульфата меди (II). 

3. Через 5 минут во все пробирки добавили по 2 

капли раствора йода и перемешали. Подождали 20 

минут. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 

1 «Результаты проведения реакции гидролиза 

крахмала». 

Таблица 1. Результаты проведения реакции гидролиза крахмала. 

  

№ пробирки Субстрат Фермент 
Условия 

проведения опыта 

Проба с йодом 

(окраска раствора) 

1 Крахмал Амилоза - Сиреневый 

2 Крахмал Амилоза HCI Сине-фиолетовая 

3 Крахмал Амилоза NaOH Бесцветная 

4 Крахмал Амилоза NaCI Коричневая 

5 Крахмал Амилоза CuSO4 Сине-фиолетовая 

 

В пробирке №1 при температуре 20°С произошёл 

частичный гидролиз крахмала. Окраска раствора 

стала сиреневой, следовательно, здесь начался 

гидролиз. В пробирках №2 и №5 произошла 

денатурация, т.е. нарушение структуры  фермента от 

действия соляной кислоты и сульфата меди (II), 

окраска растворов сине-фиолетовая, что 

свидетельствует о том, что крахмал не подвергся 

гидролизу. В пробирке №3 при добавлении раствора 

йода происходит взаимодействие йода с гидроксидом 

натрия, присутствующим в растворе. Комплекс 

крахмала с йодом разрушается, поэтому раствор 

обесцвечивается. Но если добавить избыток раствора 

йода, то раствор окрасится в синий цвет, значит, 

крахмал всё еще присутствует в пробирке. В пробирке 

№4 раствор приобрёл коричневый оттенок, т.е. 

произошло расщепление крахмала. В этой пробирке 

присутствовали ионы Na⁺, являющиеся активатором 

фермента α-амилазы. 

Таким образом, результаты опыта следующие: 

Пробирка №1. Произошёл неполный гидролиз. 

Раствор имеет слабо-сиреневую окраску. 

Пробирки №2. Фермент денатурирован раствором 

кислоты. Окраска раствора сине-фиолетовая. 

Гидролиз крахмала не происходил. 

Пробирка №3. Раствор обесцветился. При 

добавлении избытка йода, раствор окрашивается в 

синий.  

Пробирка №4. Раствор коричневый. Гидролиз 

прошёл полностью в присутствии ионов натрия – 

активаторов фермента. 

Пробирка №5. Раствор синего цвета гидролиз не 

прошёл т.к. присутствовали ионы меди (II), которые 

являются для фермента ингибитором. 

 

Заключение 

В результате были определены факторы, 

влияющие на ферментативную активность амилазы 

слюны. Фермент в организме человека работает 

лучше всего при температуре около 37°C - 

температура тела. При более низких температурах 

амилаза будет работать, но гораздо медленнее, как в 

нашем эксперименте. Точно так же фермент может 

функционировать только в определенном диапазоне 

pH.  

Амилаза работает в слабощелочной среде ротовой 

полости, кислая среда приводит к нарушению работы 

фермента. Если среда слишком кислая или щелочная, 

фермент меняет форму (денатурирует).  

Хлорид натрия повышает активность амилазы, 

является активатором. Теперь становится понятным, 

почему добавление соли в пищу улучшает не только 

вкусовые качества пищи, но и способствует 

перевариванию сложных углеводов в ротовой 

полости.  

Сульфат меди угнетающе воздействует на 

активность этого фермента. Все соли тяжёлых 

металлов снижают активность фермента, вызывают 

денатурацию белка. 

Определение активности α-амилазы слюны 

показало, что есть факторы, при которых фермент 

работает лучше.  
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Пластмассы представляют собой полимеры, полученные из ископаемого сырья и в значительной степени 

устойчивые к биологическому разложению. Производство пластика увеличилось в геометрической прогрессии за 

последние полвека. Поэтому одним из перспективных методов быстрого биологического разложения пластика 

является переработка пластика личинками большой восковой моли Galleria mellonella, которая разлагает 

длинноцепочечные молекулы, входящие в состав воска и пластика. Углеводородная цепь сначала 

деполимеризуется или гидролизуется личинкой до длинноцепочечных жирных кислот под действием ферментов 

церраз и липаз, а кишечная микробиота является вторичным разлагателем воска.  
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Plastics are polymers derived from fossil raw materials and are largely resistant to biodegradation. Plastic production 

has increased exponentially over the past half century. Therefore, one of the promising methods for the rapid biological 

decomposition of plastic is the processing of plastic by the larvae of the large wax moth Galleria mellonella, which 

decomposes long-chain molecules that make up wax and plastic. The hydrocarbon chain of wax is first depolymerized or 

hydrolyzed by the larva to long-chain fatty acids by the enzymes cerrases and lipases, and the intestinal microbiota is a 

secondary wax degrader. 
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Введение 

Ученые обнаружили необычайную способность 

личинок большой восковой моли Galleria mellonella 

быстро разлагать полиэтилен. Естественной нишей 

личинок являются соты. Пчелиный воск и полиэтилен 

имеют структурное сходство [1]. 

Эстеразы, такие как липазы и кутиназы, являются 

гидролазами. Гидролазы важны для ферментативного 

расщепления полимеров, при котором эфирные связи 

разрываются на карбонильные атомы углерода [2]. 

Среди расширенных семейств генов, связанных с 

липидными метаболитами и транспортными 

системами, активность гидролазы, биосинтез 

ненасыщенных жирных кислот по сравнению с 

другими видами чешуекрылых были чрезмерно 

представлены у G. Mellonella [3]. 

Гидролазы, а именно эстеразы, катализируют 

химические реакции, в результате которых образуются 

длинноцепочечные спирты и длинноцепочечные 

карбоксилаты, используя воск и воду в качестве 

субстратов [4]. Длинноцепочечные жирные кислоты 

представляют собой промежуточные продукты, 

образующиеся в результате этерификации воска, 

которые впоследствии разлагаются на 

короткоцепочечные жирные кислоты посредством 

бета-окисления, осуществляемого ферментами и 

коферментами [5]. Спирты, образующиеся в 

результате катализируемого углеводорода 

ферментами CYP, подвергаются окислению и бета-

окислению, которые образуют побочные продукты 

бутаноил-КоА и пропаноил-КоА. При помощи ацетил-

КоА происходит перенос образовавшихся продуктов в 

эпителиальные клетки кишечника личинкт, а затем 

происходит цикл Кребса. Так, личинка может 

использовать переработанный пластик в качестве 

источника для нее необходимых веществ [6]. Учеными 

были выяснены основные бактерии, причастные к 

пищеварению пластика. Основные бактерии: 

Enterobacter sp, представители родов Massilia, 

Escherichia-Shigella, Pantoea, Pseudocitrobacter, 

Salmonella, Serratia, Citrobacter, Aeromonas, 

Enterococcus, Bacillus, Staphylococcus, Pseudomonas, 

Ottowia, Fibrobacter, среди протеобактерий рода 

Pseudomonas sp. G4, Sphingomonas, Halococcus, 

Brevundimonas, Bradhyrhizobium, семейство 

Comamonadaceae [7]. 

Целью настоящей работы является изучение 

переботки личинками восковой моли различных видов 

пластика, условий и особенностей их содержания, 

исследования содержимого кишечника личинок моли 

методом ИК-спектроскопии. 

Экспериментальная часть 

Были проведено несколько экспериментов с 

личинками восковой моли.  

Эксперимент 1. Были взяты личинки разных 

возрастов, чтобы оценить возможность 

перерабатывания пластика на разных стадиях 

развития. Для начала по 27 личинок были помещены в 
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условия, в которых единственным источником пищи 

был у первой группы – полиэтилен (ПЭ), у второй – 

полистирол (ПС). В течение 10 дней они не имели 

доступа к воску, их обычному рациону, находясь в 

закрытой банке (рис.1, рис.2). Для контроля была 

третья группа, питающаяся специальным 

сбалансированным кормом. 

По истечении данного срока мы достали 

полиэтилен и полистирол, которым питались личинки 

для подведения итогов скорости его разложения. 

Степень разложения оценивалась визуально и 

замерами оставшейся площади образца. Во 

множественных местах были обнаружены отверстия 

(рис.3, рис.4). 

 
Рис.1. Личинки в начале опыта. Полиэтилен. 

 
Рис.2. Личинки в начале опыта. Полистирол. 

 

 
Рис.3. Полиэтилен по истечении 10 дней  

 
Рис.4. Полистирол по истечении 10 дней  

 

 Этот факт, а также выживаемость личинок 

свидетельствуют о возможности использования 

большой восковой молью пластика как источника 

пищи. Размер переработанной поверхности пластика 

на незначительное количество особей показывает 

высокую скорость данного способа переработки 

пластика. 

Эксперимент 2. Были взяты несколько групп с 

различными видами пластика (ПЭ, полипропилен 

(ПП), ПС) и контрольная группа. Личинки 

содержались в плохо отапливаемом помещении, с 

периодическим охлаждением ниже 10℃, с 

естественной влажностью. Группы, имеющие полимер 

в качестве единственного источника пищи, погибли в 

течение двух недель. В контрольной группе на 

естественном питании остались живые особи. 

Эксперимент 3. Были взяты несколько групп с 

различными видами пластика (ПЭ, ПП, ПС, 

поливинилхлорид (ПВХ)) и контрольная группа. 

Контейнеры с личинками стояли в помещении с 

отопительными приборами, температура воздуха не 

превышала 30℃, влажность воздуха не превышала 

40%. Личинки проветривались не чаще 1 раза в сутки 

около 10 с. В течение двух недель все личинки из групп 

с пластиками и большая часть личинок из контрольной 

группы погибли. 

Эксперимент 4. Были взяты несколько групп с 

различными видами пластика (ПЭ, ПС) и контрольная 

группа. Контейнеры с личинками стояли в помещении 

при комнатной температуре и относительной 

влажности воздуха 40-70% с периодическим 

проветриванием. Возраст личинок не более двух 

недель и длина не более 8 мм. При переводе личинок с 

естественного корма на «полимерное» питание 

проявлялось внутривидовая конкуренция в виде 

каннибализма.  

В эксперименте 5 с личинками в возрасте старше 

двух недель и большего размера явление каннибализма 

присутствовало в меньшей степени, но оставалось. К 

тому же, личинки старшего возраста при 

неблагоприятных условиях начинают раньше 

окукливаться. Также было обнаружено, что такие 

личинки имеют достаточно сильный грызущий 

ротовой аппарат, способный прогрызть 

полипропиленовый контейнер. 

При добавлении в контрольную группу крышки, 

наполненной водой, сбрызгивании корма для 

увеличения влажности выше 80%, личинки начинали 

загнивать.  

Также чтобы исключить возможность того, что 

наблюдаемое разрушение пластика было вызвано 

исключительно механическим воздействием 
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жевательной системы, содержимое личинки было 

изучено с помощью ИК-спектроскопии.  

2 личинки, содержащиеся в контейнере с 

полиэтиленом в качестве единственного и основного 

источника пищи в течение последних 10 дней, были 

обеззаражены этанолом и помещены в ступку между 

слоями полиэтилена. Полученная суспензия была 

проанализирована с помощью инфракрасной Фурье-

спектроскопии. Измерения проводились через 

промежутки 5 мин, 20 мин, 1 ч, 20 ч. На спектрограмме 

помимо пиков, характерных для полиэтилена, 

наблюдалось увеличения пика в диапазоне 3200-3600 

(рис.5, рис.6). 

  

 
Рис.5. ИК-спектр суспензии личинки спустя 

20 часов. 

 
Рис.6. ИК-спектр суспензии личинки. 

Данный диапазон соответствует соединениям, 

содержащим –OH группу.  Также появился диапазон 

1600-1700, что соотносится с алкенами и с 

карбоновыми кислотами, содержащими двойную связь 

С-С, а также с кетонам. Таким образом, за 

непродолжительный период полимер разложился до 

промежуточных кислородсодержащих продуктов. 
Большая восковая моль находится в личиночном 

состоянии 30 дней, что дает возможность переработки 

пластика в промышленных условиях на протяжении 

долгого срока, а, следовательно, показывает высокую 

эффективность переработки пластика. 

Заключение 

Одним из самых перспективных способов 

переработки пластика является внедрения 

микробиологических или ферментативных 

технологий. Разложение пластика личинкой большой 

восковой моли является многообещающей стратегией 

деполимеризации отходов синтетического пластика.     

Были изучены условия содержания личинок 

восковой моли. Так, было экспериментально 

установлено, что оптимальными условиями является 

комнатная температура в интервале 20-24 ℃ и 

относительной влажностью воздуха 40-70%. При 

понижении температуры период жизни личинок 

увеличивается при снижении аппетита. При 

температурах ниже 10℃ личинки погибают либо 

находятся в состоянии анабиоза. Личинки способны 

грызть любой вид пластика ПЭ, ПП, ПС или ПВХ, но 

утверждать, что полимер является для них 

единственным источником пищи невозможно, так как 

практически всегда присутствует каннибализм, 

причём явление тем распространённее, чем меньше 

возраст личинок. 

   Было выяснено, что длинноцепочечный 

углеводородный воск, а также полиэтилен сначала 

деполимеризуется или гидролизуется личинкой в 

длинноцепочечные жирные кислоты и спирты, что 

было продемонстрировано с помощью ИК-

спектроскопии.  

В эксперименте установлено, что личинки 

большой восковой моли разного возраста могут 

использовать различные полимеры в качестве 

источника пищи. Данный факт в дальнейшем позволит 

использовать непосредственно личинку или её 

микробиоту в переработке пластика в промышленных 

масштабах. 

Авторы выражают благодарность коллективу 

Детского технопарка «Менделеев центр» за 

предоставленную возможность выполнения своей 

исследовательской работы.  
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Инфекционные осложнения при протезировании представляют большую проблему. В данной статье предложен 

метод нанесения серебряного покрытия поверх нанослоя золота на титановый протез. Также было проведено 

сравнение антибактериальных свойств протезов на основе титанового сплава без покрытия, с серебряным 

покрытием и покрытием Au-Ag. Полученные результаты открывают многообещающие перспективы. 
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Infectious complications during prosthetics are a big problem. This article proposes a method for applying a silver coating 
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silver-coated, and Au-Ag-coated titanium alloy prostheses. The results obtained open up promising prospects. 
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Введение 

Частота развития инфекционных осложнений на 

стационарном этапе в специализированных центрах 

при протезировании не превышает 1%, однако их 

число, как правило, кратно возрастает в 

восстановительный период. Инфекции, связанные с 

медицинскими имплантатами, представляют большую 

проблему для здравоохранения. Нозокомиальные 

инфекции являются непосредственной причиной 

смерти 190000 людей ежегодно и, так или иначе, 

вносят свой негативный вклад в более чем 580000 

случаев. Для борьбы с данной серьезной клинической 

проблемой разрабатываются антибактериальные 

покрытия для протезов и биомедицинских устройств.  

Имплант-ассоциированные инфекции 

представляют собой одно из наиболее серьезных 

осложнений для пациентов с имплантируемыми 

протезами и биомедицинскими устройствами [1], [2]. 

Из-за опасных последствий инфекции, которые могут 

быть фатальными для пациентов, удаление имплантата 

в большинстве случаев является обязательным. 

Наиболее распространенными микробами, 

ответственными за инфекции имплантатов, являются 

грамположительные бактерии, в основном 

Staphylococcus aureus, а также Staphylococcus caprae, 

Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae [3], [4] 

и, в редких случаях, некоторые виды грибов [5]. 

Инфекции, связанные с имплантатом, обычно трудно 

поддаются лечению, главным образом потому, что 

сама инфекция выявляется на поздней стадии, а 

некоторые штаммы бактерий, например, 

Staphylococcus caprae, демонстрируют сильную 

устойчивость/толерантность к некоторым 

антибиотикам [3]. Соответственно, модификация 

поверхности имплантата для проявления 

антибактериальных свойств была предложена в 

качестве решения для предотвращения инфекций на 

ранних стадиях имплантации [6].  

Материалы для имплантатов должны быть 

химически инертными, биосовместимыми с 

организмом человека и не должны оказывать 

токсичного и нежелательного иммуногенного 

действия. Они также не должны вызывать 

аллергических реакций после 

имплантации. Биосовместимость любого материала 

для имплантации зависит от того, как организм 

человека реагирует на него при имплантации, и эта 

реакция определяет успех процесса 

имплантации. Проблемами, связанными с 

биосовместимостью, являются тромбоз и 

образование волокнистых 

тканей вокруг биоматериалов, имплантированных в 

организм. Поскольку ни один биоматериал не является 

полностью инертным, некоторые реакции организма 

на имплантаты необходимо измерять и учитывать при 

выборе материала для имплантата, его конструкции и 

использовании. 

Существует четыре типа имплантатов, основанных 

на реакции организма на имплантат: биоустойчивые, 

биоинертные, биоактивные и биореабсорбируемые 

материалы. К биоинертным материалам, которые 

часто хорошо встраиваются в кость, относятся титан и 

его сплавы, частично стабилизированный цирконий, 

нержавеющая сталь 316 Л и оксид алюминия [7]. Мы 

остановились на титане и его сплаве, так как он легко 

обрабатываемый материал, ему можно придавать 

различные формы в холодном или горячем 

состоянии. Современные металлургические 

технологии позволяют создавать практически 

неограниченные конструкции имплантатов из титана, 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fibrous-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fibrous-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/implanted-biomaterials
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что привело к появлению множества технологий 

изготовления и разнообразию широко доступных 

имплантатов для протезирования и 

травматологической помощи. 

Создание новых бактерицидных материалов и 

способов их получения и нанесение их на поверхности 

различных имплантатов является актуальной задачей. 

Благодаря использованию таких поверхностей, 

происходит ускорение остеоинтеграции имплантатов 

за счет стимулирования репаративного остеогенеза на 

контактной границе «имплантат - костная ткань» без 

опасности протекания гнойно-воспалительных 

процессов в окружающих биоструктурах и особенно 

биопленках.  

Известны способы и материалы, в той или иной 

степени решающие эту задачу. Так, например, 

достаточно большое распространение получили 

пористые биосовместимые поверхности, получаемые 

методом микродугового оксидирования (МДО). Метод 

имеет ряд преимуществ: является относительно 

недорогим, экологичным, позволяет получать 

модифицированную поверхность с развитым 

микрорельефом, разветвленной системой пор и 

довольно высокой адгезией. Биоактивное покрытие на 

имплантате из титана содержит кальций-фосфатные 

соединения и имеет многоуровневую пористую 

структуру с шероховатой поверхностью. Химическое 

травление проводят путем протравливания 

поверхности титанового имплантата в кислотном 

травителе, нагретом до температуры кипения, на 

основе соляной и серной кислот. 

Недостатком вышеупомянутого способа является 

сложность и опасность технологических процессов, 

относящихся к разряду опасных химических 

производств и предполагающих ряд соответствующих 

требований и ограничений. Способы должны 

реализовываться в условиях дополнительных мер 

безопасности, что приводит к удорожанию 

технологического процесса и усложняет его. 

Хорошо известным примером твердых 

неорганических бактерицидных материалов, давно и 

широко используемых на практике, является серебро. 

Научно доказано, что серебро непосредственно влияет 

на бактерии, подавляя их рост. Известно, что ионы 

серебра сильно ингибируют рост бактерий и других 

микроорганизмов. Ионы серебра разрушают важные 

компоненты клеток микроорганизмов, так чтобы их 

жизненные функции больше не работали. Серебро 

проявляет антибактериальную активность широкого 

спектра и эффективно даже против штаммов, 

резистентных к антибиотикам. Кроме того, серебро 

воздействует на многочисленные области внутри 

бактериальных клеток, уменьшая, таким образом, 

вероятность проявления бактериями резистентности 

любого рода. В связи с повышением в последние годы 

резистентности наиболее патогенных 

микроорганизмов против обычно используемых 

антибиотиков серебро в настоящее время используется 

более интенсивно, как активное антибактериальное 

вещество. Действительно, вследствие 

дезинфицирующей способности серебра его 

длительное время использовали для гигиенических и 

медицинских целей, в том числе для создания 

бактерицидных покрытий. 

Один из известных способов изготовления 

покрытия основан на способе вакуумного нанесения 

покрытия, который обеспечивает надежную защиту 

поверхностей медицинских имплантатов от 

бактериального инфицирования. Покрытие из чистого 

серебра наносят способом PVD (физическое 

осаждение из паровой фазы) с последующим 

нанесением покрытия из диоксида кремния, 

осаждаемого способом CVD (плазмохимическое 

осаждение из паровой фазы). 

Недостатками такого способа, включающего PVD 

и CVD, является то, что для его использования 

требуется применение дорогостоящих систем. Кроме 

того, способ является энергоемким вследствие 

необходимости создания условий высокого вакуума. К 

тому же, способ PVD является методом «линии прямой 

видимости», применение которого подразумевает, что 

на сложные поверхности очень трудно наносить 

покрытие равномерно. 

Известен способ создания биосовместимого 

материала тетракарбона с поликристаллической 

структурой, обладающего высокой биологической 

совместимостью и состоящего из структурно-

упорядоченной, нормально ориентированной к 

поверхности основы полимера. Описан материал 

Tetracarbon, который высоко биосовместим и может 

иметь применение в медицине и микроэлектронике. 

Tetracarbon выполнен путем нанесения коротких 

линейных цепочек углеродных цепей на поверхности 

подложки. 

Недостатками известных покрытий являются 

низкие бактерицидные свойства. 

Известен способ получения углеродного 

наноматериала, содержащего серебро, включающий 

осаждение в вакууме на подложку термически 

испаряемого в вакууме серебра и последующего с 

помощью плазмы испаряемого в вакууме углеродного 

материала. Осаждение серебра осуществляют перед 

осаждением углеродного материала, испарение 

углеродного материала, в качестве которого 

используют графит, осуществляют импульсным 

дуговым разрядом, плазму для осаждения углеродного 

материала создают вне области разрядного 

промежутка дугового разряда в виде 

компенсированных сгустков углеродной плазмы. 

Получаемый этим способом материал содержит в 

своем составе серебро и можно предположить, что в 

силу этого является не только биосовместимым, но и 

бактерицидным. Однако, способ сложен для 

использования, требует дополнительного 

оборудования для проведения отжига. Кроме того, для 

использования материала, содержащего серебро, для 

покрытий в устройствах для остеосинтеза или в 

имплантологии, желательно, чтобы количество 

серебра было оптимальным, так как его недостаток 

может привести к тому, что свойства такого материала 

относительно бактерицидности будут недостаточны, 

для использования в покрытиях, а повышенная 
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концентрация может вызвать лейкопению и нервно-

мышечные расстройства.  

Гошегер и др. в тесном сотрудничестве с 

университетской больницей Мюнстера разработали 

уникальное серебряное покрытие, которое 

используется для снижения риска заражения и, таким 

образом, увеличения срока службы имплантатов [8]. 

Серебряное покрытие толщиной 15 мкм (±5 мкм) 

наносится гальваническим способом на поверхности 

компонентов из кобальт-хром-молибденового сплава 

(CoCrMo) и титанового сплава (TiAl6V4). 

В связи с тем, что авторы не смогли напрямую 

покрыть серебром вышеупомянутые материалы, 

сначала на поверхности имплантата, подлежащего 

покрытию, наносился тонкий слой золота 

(приблизительно 0,2 мкм), который действовал как 

носитель и связующий слой с имплантатом.  

Цель данной работы нанести аналогичное 

покрытие на титан и его сплавы, а также доказать, что 

покрытие Ag-Au создает катодно-анодную пару и 

способствует более легкому окислению серебра, а 

также проникновению Ag+ в близлежащие ткани, 

проявляя большее антибактериальное действие в 

сравнении с серебряным покрытием, нанесенным 

непосредственно на образец. 

 

Экспериментальная часть 

Нам были предоставлены в распоряжение протезы 

из титана и титанового сплава. Протез из сплава имел 

соответствующую маркировку, в то время как состав 

титанового сплава был подтвержден методом РФА 

(Таблица 1).  

Таблица 1. Химический состав титанового 

протеза 

Аналит Результат, % 

Ti 99.838 

Fe 0.114 

Cu 0.021 

Zn 0.014 

Ge 0.013 

 

Титан покрывается естественной инертной 

оксидной пленкой, что является препятствием для 

прямого нанесения металла любым методом. Наша 

технологическая схема была разработана на основе 

ГОСТа 9.305-84 [9] с модификацией метода для 

лучшей адгезии слоя золота на титан и его сплав. 

Схема включает несколько этапов: обезжиривание 

(Таблица 2), травление, гидридную обработку, 

напыление золота, серебрение электрохимическим 

методом (рис.1). 

Таблица 2. Обезжиривание изделий из титана и его сплавов 

Характер 

загрязнения 
Основной металл Состав раствора Режим 

Рабочие и 

консервационные 

масла и смазки и 

другие жировые 

загрязнения 

Титан и его сплавы Наименование компонентов 
Количество, 

г/дм³ 
Температура, °С 

Все металлы, сплавы 

и покрытия, кроме 

полированных из 

титана и его сплавов 

Средство моющее техническое 

ОСА-1 
10-50 70-80 

Тринатрийфосфат (30) 

Сода кальцинированная (30) 

Синтанол АЛМ-10 (5) 

15-35 

15-35 

3-5 

60-80 

 
Рис.1. Технологическая схема подготовки образца и 

нанесения двуслойного покрытия. 

Для сравнения покрытий были взяты образцы 

имплантатов из титанового сплава без покрытия, с 

серебряным покрытием и образец, покрытие которого 

было нанесено по нашей технологической схеме. 

Сравнение антибактериальных свойств велось по 

методике сходной для антибактериальных препаратов 

согласно методическим указания по определению 

чувствительности. 

В связи с ограниченным количеством питательных 

сред и отсутствием точно известных штаммов 

микроорганизмов, была выбрана среда Эндо для 

дальнейшего исследования.  

Методика определения чувствительности 

микроорганизмов к исследуемому покрытию. 

Стерилизация чашек 37% раствором перекиси 

водорода и УФ-облучением с экспозицией 20 мин. 

Приготовление агара в соответствии с методикой 

приготовления производителя. Забор материала для 

посева с контактных поверхностей в физиологический 

раствор, тщательное перемешивание и посев ватным 

тампоном на приготовленный застывший агар. Чашки 

инкубировались, после чего стерильной петлей были 

отобраны несколько однотипных, четко 

изолированных колоний. Незначительное количество 

материала с верхушек колоний было перенесено в 

пробирку со стерильным физиологическим раствором, 

доводя плотность инокулюма до 0,5 по стандарту 

МакФарланда, который был заранее приготовлен 
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путем смешения BaCl2 и H2SO4 с необходимыми 

концентрациями и получением гомогенной суспензии 

с поглощением 0,08-0,10 при λ=625 нм, при толщине 

кюветы 1 см. Для инокуляции использовали 

стерильный ватный тампон, которым были нанесены 

штриховые движения стандартной суспензией 

микроорганизмов. После чего на поверхность агара 

были нанесены наши образцы. Контроль 

чувствительности микроорганизмов к образцам с 

покрытием и без проводился спустя 24 ч. 

В ходе данного исследования мы наблюдали 

отсутствие зоны подавления роста на чашке с образцом 

из титанового сплава без покрытия, и наличие видимой 

зоны подавления роста на чашках с образцами с Ag-

покрытием и Au-Ag-покрытием, которые составили 

l=1мм (рис.2) и от 2 мм до 5 мм (рис.3), в зависимости 

от целостности и толщины Au-Ag-покрытия, 

соответственно. При дальнейшей инкубации в течение 

нескольких суток чашек на образце без покрытия 

образовалась биопленка. 

 
Рис.2. Зона подавления роста на чашке с образцом, 

покрытым серебром. 

 
Рис.3. Зона подавления роста на чашке с образцом, 

покрытым золотом и серебром. 

Заключение  

Результатом данной работы стала разработка 

метода нанесения двуслойного покрытия золото-

серебро на титан и его сплавы. Было 

продемонстрировано, что имплантаты из титана и его 

сплавов без покрытия не обладают 

антибактериальными свойствами, а имплантаты с 

покрытием из серебра, нанесенного непосредственно 

на имплантат, обладают недостаточными 

антибактериальными свойствами, зона подавления 

роста микроорганизмов вокруг них слишком мала. 

Имплантаты из титана с серебряным покрытием, 

которое было предварительно нанесено на золотое 

покрытие, обладают достаточным 

антибактериальными свойствами, о чем 

свидетельствует достаточная зона отсутствия роста 

вокруг них. Таким образом, покрытие, сделанное по 

нашей технологической схеме, имеет перспективы 

использования в хирургической практике для 

предотвращения развитие инфекционных заболеваний 

при установке протезов и биомедицинских устройств.  

Авторы выражают благодарность коллективу 

Детского технопарка «Менделеев центр» и Кафедре 

инновационных материалов и защиты от коррозии за 

предоставленную возможность выполнения своей 

первой научной работы.  
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Введение 

Объект исследования моего проекта – это сорбенты. 

Они актуальны и востребованы в наши дни по 

нескольким причинам: глубокое очищение от 

токсичных примесей, безотходность благодаря 

десорбции поглощенных веществ, относительная 

простота регенерации твердых сорбентов и 

последующее их использование, эффективное удаление 

токсичных веществ низкой концентрации (паров ртути, 

органических соединений) и низкая стоимость 

адсорбентов. 

В наши дни почти все крупные предприятия по 

производству, очистке, переработке и с другими целями 

используют много воды. Водоёмкость – один из 

основных факторов, по которым принимается решение о 

том, будет ли построено предприятие или нет.  

На пути использования воды она многократно 

загрязняется, и образуются сточные воды, которые, 

прежде чем заново использовать или сливать, 

необходимо очистить. Существует много различных 

методов очистки воды. 

Сорбция один из самых популярных методов 

очистки воды, самых эффективных и выгодных. Но я 

предполагаю, что если обрабатывать сорбенты, то их 

эффективность увеличится. В этом и проблема моего 

проекта – использование людьми сорбентов не 

максимальной эффективности. Я провёл исследования, 

получил результаты и сделал вывод. Всё это будет 

рассмотрено в данной статье. 

В качестве сорбента я взял берёзовый 

активированный уголь, так как он один из наиболее 

легкодоступных сорбентов. Березовый активированный 

уголь (БАУ) — это пористый материал, обладающий 

высокой поверхностной активностью и адсорбционной 

способностью. 

С помощью обработки на поверхности 

активированного угля могут остаться кислотные 

остатки/гидроксильные группы. Также поры могут 

расшириться, за счёт чего поглощение, возможно, станет 

лучше. 

В качестве загрязнённой воды я возьму воду с 

загрязнителем (катионы Fe+3) в соотношении твёрдое к 

жидкому 1:20. 

Практическая часть 

Первым делом для эксперимента я провёл обработку 

берёзового активированного угля, оставив его в 6 

растворах разной концентрации и разных веществ, а 

именно: NaCO3 (25% и 10%), HCl (10% и 5 %) и KOH 

(10% и 5%). Всё это я оставил на 24 часа, а на следующий 

день просушивал полученный обработанный 

активированный уголь, используя воронки колбы и 

фильтры. 

После того, как всё высохло, я взял 7 магнитных 

мешалок, поставил на них колбы с загрязнённой 

железом водой (в концентрации 50 мг/л). Добавил в них 

все образцы обработанного и один необработанного 

угля, включил мешалки, засёк время и в течение 

получаса брал пробы воды (после 5, 15 и 30 минут). 

После того, как я взял все необходимые пробы (21) и 

добавил в них по 2 мг сульфосалициловой кислоты, я их 

перелил в подготовленные (очищенные) ёмкости для 

спектрометра и загрузил их в спектрометр, из которого 

получил результаты. 
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Таблица 1 – результаты очистки воды 

Время сорбции, 

мин 

Остаточная концентрация Fe3+, мг/л 

- 
NaCO3 

25% 

NaCO3 

10% 

HCl 

10% 

HCl 

5% 

KOH 

10% 

KOH 

5% 

0 50,00 50,00 50 50,00 50,00 50,00 50,00 

5 15,90 32,96 29,98 24,48 31,46 22,98 32,96 

15 15,00 27,98 26,98 27,98 25,48 24,98 28,98 

30 5,20 27,98 31,96 31,46 28,98 27,98 27,98 

Процент очистки 

воды по истечении 

30 минут, % 

89,6 44,04 36,08 37,08 42,02 44,04 44,04 

 

Экспериментальное определение остаточной 

концентрации определяется с помощью 

спектрофотометра СФ-104 методом количественного 

определения катионов согласно ГОСТ 4011-72 и ГОСТ 

4388-72 [3].  

Для того, чтобы наглядно было легко понять 

изменение количества загрязнителя в воды в течение 30 

минут был построен график. 

 
Рисунок 1. График зависимости равновесной 

концентрации Fe3+ в модельном растворе после 

очистки с помощью сорбции (с отношение тв:ж 

= 1:20) углями, обработанными NaCO3 25%, 

NaCO3 10%, HCl 10%, HCl 5%, KOH 10% и KOH 

5%, и одним активированный углём без 

обработки. 
По графику видно, что лучше всего себя показал 

активированный уголь без обработки на всех 

промежутках. У углей, обработанных KOH 10% и HCl 

10%, началась десорбция уже после пяти минут очистки. 

У углей, обработанных HCl 5% и NaCO3 10%, десорбция 

началась только после 10 минут очистки. У всех 

остальных объектов эксперимента десорбция не 

началась. 

Заключение 

По итогу всех выполненных экспериментов, я 

могу сделать вывод о том, что обработка влияет на 

процесс сорбции. Но влияние это негативное. Сорбент 

без обработки очистил воду на 44,8 мг, а остальные в 

среднем очищали такую же воду на 20,61 мг. Очистка 

воды в среднем ухудшилась на  46%. 

Если рассматривать действие обработанных 

сорбентов, то угли, обработанные KOH 10% и HCl 10%, 

то очистку воды ими лучше остановить на 5 минутах, 

HCl 5% и NaCO3 10% - после 10 минут, а для всех 

остальных углей 30 минут – нормальное время сорбции, 

при которым десорбция не начинается. 

Из обработанных углей за 30 минут лучше всего 

сработали угли, обработанные NaCO3 25%, KOH 10% и 

KOH 5%. Но если рассматривать максимальное 

значение очистки, то уголь, обработанный KOH 10%, 

показал лучший результат на 5-ой минуте. 

Это исследование поспособствовало тому, что я 

узнал много нового и определил, что сорбенты 

конкретно железом (Fe+3) действуют лучше без 

обработки. В дальнейшем я планирую дальше изучать 

влияние обработки сорбента на его эффективность, 

опробовать эти обработанные сорбенты на другие 

загрязнители и делать замеры чаще и дольше по времени 

очищать воду. 
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Введение 

Почва – важнейший компонент окружающей 

среды, а именно тонкий поверхностный слой земной 

коры, обладающий плодородными свойствами. 

Почва, как один из элементов окружающей среды, 

очень уязвима с точки зрения экологии, особенно на 

урбанизированных территориях. Производственная и 

бытовая деятельность человека в городе Москве 

привели к кардинальному изменению 

первоначального состава почв, вплоть до полного 

уничтожения исходных дерново-подзолистых типов 

почв и замены их дальнепривезёнными, смешанными с 

разного рода культурными наносами урбанозёмов.  

Тем не менее в лесопарках и на окраинах города 

ещё сохраняются островки реликтовых почв, которые 

при этом могут подвергаться сильному загрязнению со 

стороны города.  

Понимание влияния антропогенных факторов 

имеет решающее значение для разработки устойчивых 

методов управления земельными ресурсами и защиты 

здоровья почвы для будущих поколений. Вредные 

вещества - поллютанты, находящиеся в почве в 

количестве, превышающем стандартную норму, 

загрязняют почву и негативно влияют на здоровье 

человека и экосистему в целом. Самые 

распространенные полютанты: агрохимикаты, 

противогололёдные реагенты, нефть и нефтепродукты, 

соли тяжелых металлов.  

Исследовательская работа посвящена оценке 

загрязнения почв в черте города Москвы 

автотранспортной магистралью с интенсивным 

трафиком (МКАД) и исследованию защиты почв от 

поллютантов МКАДа лесным массивом. Результаты 

работы могут быть использованы для минимизации 

влияния города на почвы. 

В работе определяется содержание в почве 

тяжёлых металлов: свинец, хром, цинк, медь и никель; 

засоленность почвы: наличие хлорид-анионов, 

сульфат-анионов, карбонат-ионов и определение pH 

почвы. 

Экспериментальная часть 

Материалом для работы послужили пробы почв, 

отобранные по двум профилям, расположенным в 

Кунцевском районе г. Москвы и Одинцовском районе 

Московской области (рис. 1).  

А 

В 

Рис.1 Положение точек пробоотбора по профилям: 

А – в лесной зоне (профиль «Лесной»), В – среди 

городской застройки («Индустриальный») 
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Оба профиля проложены перпендикулярно 

МКАДу и пересекают его в своей центральной части. 

Протяжённость профилей – по 1,0 км с каждой 

стороны МКАДа, расстояние между точками отбора 

проб в основном составляет 200 метров.  Всего была 

отобрана 21 проба земли с глубины 5-7 см. Процесс 

пробоотбора сопровождался документацией в 

специальном журнале.  

Один профиль, названный «Лесной», пересекает 

МКАД в лесном массиве, восточный конец профиля 

уткнулся в забор ЦКБ. Других антропогенных 

объектов профиль не касается.  

Второй профиль – «Индустриальный» - пересекает 

МКАД среди городской застройки с таким расчётом, 

чтобы вдоль него максимально сохранился 

первоначальный состав почвы. Своим восточным 

концом профиль пересекает ул. Рябиновую (также с 

высокой интенсивностью движения).   

Почвенные пробы отбирались в бязевые мешки, 

сушились до воздушно-сухого состояния, просеяны 

через сито с ячейкой 1,0 мм и помещены в конвертики 

из крафт-бумаги для хранения и дальнейшей работы. 

Содержание ионов тяжёлых металлов в почве 

определялось с помощью портативного рентген-

флуоресцентного анализатора X-MET 8000 

производства компании Hitachi. Особенностью таких 

приборов является простота проведения замеров и 

высокая точность определения содержаний металлов 

(табл. 1). 

Табл.1 Сопоставление значений ПДК тяжелых металлов и предела обнаружения рентген-

флуоресцентного анализатора 

Показа-

тель 

Содержания химических элементов, г/т  

Cu Ni Zn As Cr Pb 

ПДК* 132,0 85,0 220 10,0 6,0 130,0 

РФА** 1,0-12,0 4,0-25,0 1,0-8,0 1,0-3,0 10,0-20,0 2,0-5,0 

* - Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2042-06 

** - в зависимости от модели применяемого прибора   

 

Просеянную пробу почв переложили в 

пластиковые мешочки и провели измерение РФА. 

Результаты замеров отражены на графиках 

загрязнения почв тяжёлыми металлами (рис.2). Для 

удобства восприятия информации все шкалы 

содержаний химических элементов и шкалы 

расстояний между пробами выполнены в едином 

масштабе. Уровень ПДК (предельно допустимой 

концентрации) показан штриховой линией. 

По результатам исследования, можно сказать, что 

в лесной зоне уровень содержания тяжёлых металлов в 

почве практически (кроме цинка) не повышается, лес 

значительно снижает уровень загрязнения почвы 

дорогой. В городской зоне, особенно на МКАДе, 

присутствует многократное превышение показателей 

ПДК, что негативно влияет на почву и окружающую 

среду. 

Для определения мутности, цвета, уровня 

минерализации почвы, показателя pH и наличия, 

сульфат- и карбонат-ионов была сделана водная 

вытяжка почвы в соответствии с ГОСТ 27753.2-88. Для 

приготовления водной вытяжки к 10 г просеянной 

почвы было добавлено 100 мл воды, затем раствор 

перемешан с помощью магнитной мешалки в течение 

15 мин и отфильтрован. 

Было решено рассматривать 6 проб: А12, А16, А20, 

Б03, Б07, Б11. Эти пробы взяты в разной степени 

удалённости от МКАДа и поэтому могут отражать 

усреднённое значение показателей с каждого из 

профилей. Органо-лептический анализ на цвет, 

мутность и запах проводился в прозрачных колбах.  

Для определения наличия сульфат-ионов был 

использован раствор гидроксида бария, для 

определения наличия карбонат-ионов - раствор 

гидроксида кальция. В обоих случаях признаком 

протекания реакции было помутнение раствора и 

выпадение белого осадка. Результаты для наглядности 

выведены в таблицу (табл. 2). 
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Рис. 2. Графики содержания тяжелых металлов в почве вдоль профилей опробования. 

Красным цветом показаны источники интенсивного загрязнения на профилях– автодороги, синим – 

умеренного загрязнения (ЛЭП и ЦКБ), зеленым – лесные почвы 

 

Табл. 2 Результаты определения ряда параметров почв химическими и органо-лептическими методами 

Показатель Пробы 

А12 А16 А20 Б03 Б07 Б11 

Мутность Мутная 

(5%) 

Прозрачная 

(100%) 

Почти 

прозрачная 

(90%) 

Почти 

прозрачный 

(90%) 

Почти 

прозрачная 

(90%) 

Мутная 

(0%) 

Цвет Почти 

бесцветный 

Почти 

бесцветный 

Почти бесцв  

етный 

Жёлтый Жёлтый Жёлтый 

Кислотность(рН) 6,80 6,48 6,79 7,34 7,29 6,85 

Общая 

минерализация 

(мкСм/см) 

99,4 70,4 65,7 182,5 201,8 134,8 

SO4 Есть Есть Нет Нет Нет Нет 

CO3 Есть Мало Есть Есть Есть Есть 

 

Заключение 

По результатам исследования можно сказать, что 

лесные массивы в значительной степени уменьшают 

влияние антропогенного фактора на загрязнение 

почвы. Пробы, отобранные в лесу, показывают по 

сравнению с индустриальным профилем хорошие 

результаты. Это показывает, что лесные массивы 

способны защитить почвы от большей части 

загрязнителей, одним из источников которых 

являются автомагистрали. Для улучшения состояния 

почвенного покрова в г. Москве стоит увеличить 

количество деревьев вдоль дорог. 
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Введение 

Издревле люди производили лекарственную и 

косметическую продукцию из растений, ценили 

ароматические и лечебные свойства этих продуктов. 

Существуют разные виды ароматической продукции 

на водной основе, которая абсолютно не содержит 

спирта и прочих консервантов. В этот перечень 

входят настои, отвары, различные чаи и ароматные 

воды, которые также называют гидролатами. 

Гидролат – это промежуточный продукт в процессе 

получения из растения эфирного масла. Если 

говорить более точно, это вода, оставшаяся после 

отгонки растительного сырья методом паровой, либо 

же водной дистилляции. [4] 

Гидролат являлся и есть актуальный и полезный 

продукт, так как сферы его применения крайне 

широки: 

● Медицина (борьба с перхотью, повышенной 

сальностью кожи головы, выпадением волос; 

приготовление масок и скрабов; избавление 

от зуда от укусов насекомых; борьба с акне и 

высыпаниями; увлажнение кожи) [1] 

● Изготовление косметических продуктов (для 

приготовления масок, скрабов, 

косметического льда, кремов, шампуней, 

бальзамов; в качестве тоника после умывания 

и снятия косметики) 

Подобное применения связано с различными 

полезными свойствами гидролатов, а именно: [4]: 

● бактерицидное 

● противовоспалительное 

● успокаивающее 

● тонизирующее 

● очищающее 

● увлажняющее 

 

Эфирные воды являются полноценными гидролатами 

и вполне могут носить название частичных 

экстрактов тех растений, из которых они получены. 

Очень популярны лавандовая, розовая, ромашковая, 

васильковая вода и вода листьев подорожника. Метод 

приготовления данной продукции полностью 

исключает содержание в ней искусственных 

ингредиентов. [4] 

В гидролате содержатся водорастворимые фракции – 

кислоты, спирты, фенольные соединения, альдегиды 

и некоторые другие группы веществ. В качестве 

главных компонентов, входящих в состав гидролатов 

являются альдегиды. Гидролаты по своему 

химическому составу содержит дубильные вещества, 

флавоноиды, сапонины, купарины, полисахариды и 

другие полезные составляющие. Также они богаты 

салициловой, винной и урсуловой кислотами. 

Фенольные соединения, составляют одну из самых 

многочисленных и широко распространенных групп 

веществ растительного мира (рис. 1). Фенол 

(карболовая кислота) - кристаллическое вещество, 

заметно растворимое в воде, с характерным запахом и 

бактерицидными свойствами.  
Эфирные масла - это водорастворимые компоненты 

растения, которые остаются в воде в форме ионов, 

обычно их процентное соотношение с водой 

достигает 0,5%, но в зависимости от растения этот 

показатель может оказаться и большим. Выход 

гидролатов составляет в среднем от одного до пяти 

литров на килограмм исходного растительного сырья. 

[4].  

Экспериментальная часть 
В качестве эксперимента сравним магазинный и 

натуральный гидролат, полученный в домашних 

условиях. Для эксперимента возьмём гидролат розы 

от бренда Ecolatier. 

Для приготовления  используем специальный прибор 

гидролатор (рис. 2, 3). В нижнюю часть зальём воду 2 

литра, сверху ставим сетку (сито), на которое 

выложим лепестки розы так, чтобы они полностью 

покрывали поверхность сетки. Надеваем крышку, 

mailto:margobrzn@mail.ru
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состоящую из холодильника и носика (по нему будет 

стекать наш продукт). Всю конструкцию закрепляем 

широкой резинкой, чтобы воздух и пары масел не 

выходили. Ставим на плиту и доводим воду до 

кипения (20 минут). Теперь подключаем к 

холодильнику две трубки, предназначенные для 

воды. Нижняя трубка предназначена для подачи 

воды, а верхняя для вывода. Включаем холодную 

воду. Через 5 минут наблюдаем образование капель 

гидролата на носике, подставляем ёмкость, куда 

собирается гидролат. Через 30 минут в ёмкости 

собралось достаточное количество гидролата, 

которое нужно для нашего эксперимента. Переливаем 

в баночку с распылителем. Домашний гидролат готов. 

Теперь можно начать сравнение по нескольким 

критериям: состав, ощущение на коже, совместное 

использование с другими продуктами. 

 
Рисунок 1: содержание фенольных соединений в растениях [5] 

 
Рис. 2: строение гидролатора [2] 
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Рис. 3: процесс создания гидролата [3] 

1. Состав 

Состав нашего продукта полностью натуральный. В 

магазинном гидролате содержится глицерин, при 

высокой концентрации он может ухудшать состояние 

кожи: приводит к образованию угрей, потемнению и 

чрезмерной сухости кожного покрова, воспалению и 

раздражению кожи, сыпи и зуда, 

ангионевротическому отеку; каприлил гликоль, 

обостряющий течение дерматозов; лимонная 

кислота, вызывающая раздражение (особенно у 

людей с чувствительной кожей); бензиловый спирт; 

этилгексил глицерин. 

2. Ощущение на коже 

Оба образца были нанесены на кожный покров рук.  

Во-первых, был замечен разный запах: собственный 

гидролат пахнет розами, цветами, а магазинный 

гидролат имеет резкий запах спирта. 

Во-вторых, покупной вариант оставляет неприятное 

ощущение липкости на коже.  

3. Нанесение декоративной и уходовой косметики на 

кожу, обработанную гидролатом. 

Нанесли одинаковое количество тонального крема на 

места, где был распределен гидролат. Поверх 

натурального продукта тональный крем лёг ровным 

слоем, поверх гидролата от Ecolatier – местами 

скатался, а также изменил оттенок, потемнел. 

Далее сравнили нанесение увлажняющего крема. В 

результате взаимодействия крема и магазинного 

гидролата появилось небольшое раздражение. В 

случае с домашним  такой реакции не наблюдалось. 

4. Проверим, остаются ли пятна при попадании 

продуктов на ткань. На одну и ту же ткань капнули 

обоими гидролатами и оставили на сутки. По 

окончании данного эксперимента пятна не остались. 

В качестве вывода, я хочу сказать, что если человек 

обладает чувствительной кожей или аллергическими 

реакциями на дополнительные компоненты в 

гидролате – прекрасная альтернатива – изготовить 

гидролат дома. Покупные гидролаты имеют такой 

состав для наиболее длительного хранения и 

стабилизации состава.  Поэтому при покупке 

гидролата надо учитывать состав и собственные 

ощущения.  
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Введение 

В настоящее время более 70% алюминия 

перерабатывается, так как алюминий является дорогим 

вторсырьём. К тому же его признают экологичным, в 

связи с неограниченным количеством переработок. 

Несмотря на то, что вторичная переработка алюминия 

дешевле и затраты составляют около 5% от стоимости 

получения первичного алюминия, она проигрывает 

вторичному использованию сырья. 

Основными преимуществами вторичного 

использования являются:  

1. сохранение природных ресурсов: повторное 

использование материалов позволяет сократить 

потребление первичного сырья, таких как нефть, 

металлы, древесина и т.д.; 

2. снижение загрязнения окружающей среды: 

вторичное использование отходов уменьшает 

количество мусора, попадающего на свалки и в 

окружающую среду; 

3. экономия энергии: вторичное использование не 

требует расхода энергии для производства, следствием 

этого является сокращение выбросов парниковых 

газов;  

4. создание новых рабочих мест: создание нового 

из отходов является источником занятости для людей. 

5. экономическая выгода: вторичное 

использование материалов предполагает 

использование мусора, т.е. бесплатного материала. 

В целом, вторичное использование отходов 

способствует более рациональному и экологичному 

использованию ресурсов, что выгодно как для 

экономики, так и для окружающей среды. 

Из алюминия создают множество продуктов, 

включая: транспортные средства, строительные 

материалы, электронику, провода и кабели и др. 

Весомая доля приходится на производство 

алюминиевых изделий для бытовых нужд и 

упаковочных материалов: банки для напитков, фольга, 

контейнеры для пищевых продуктов, одноразовые 

поддоны для тушения и запекания и др.  

В данной работе мы постарались представить 

способ вторичного использования алюминия для 

создания художественных изделий, используя 

бытовые алюминиевые отходы и процесс 

анодирования для придания изделию необходимого 

декоративного вида. 

Анодирование алюминия — это процесс создания 

защитного слоя оксида на поверхности алюминия 

посредством электролиза. Этот процесс имеет долгую 

историю, связанную с необходимостью улучшения 

свойств алюминия для различных применений. 

Анодирование имеет несколько ключевых 

преимуществ:  

• защита от коррозии: анодирование увеличивает 

толщину естественного оксидного слоя на 

поверхности алюминия, что значительно повышает 

коррозионную стойкость, что, в свою очередь, делает 

алюминий более прочным и пригодным для 

использования в различных средах; 

• улучшенная адгезия: анодированная 

поверхность алюминия имеет лучшую адгезию, что 

делает ее более подходящей для окраски, лакирования 

и других покрытий;  

• повышенная твердость: анодирование 

увеличивает твердость алюминиевой поверхности, 
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делая ее более устойчивой к царапинам и истиранию, 

особенно это важно для деталей, подверженных 

сильному износу; 

• эстетическая привлекательность: анодирование 

может придать алюминию различные цвета и оттенки, 

что делает его более привлекательным для 

декоративного использования; 

• экологичность: является экологически чистым 

процессом, поскольку при нем не используются 

вредные химические вещества и не образуются 

опасные отходы. 

Экспериментальная часть 

Для реализации проекта решено было создать 

декоративно-художественное изделие в форме розы. В 

качестве материала для изготовления были взяты 

алюминиевые банки и проволока диаметром 5 мм. 

Далее было 2 пути решения поставленной задачи:  

1. создать алюминиевые заготовки, спаять их, создав 

готовое изделие, анодировать розу, окрасить; 

2. создать алюминиевые заготовки, анодировать их, 

окрасить, склеить, создав конечный продукт. 

Нами был выбран второй вариант, так как ограничения 

по току накладывали ограничения по площади 

анодируемой поверхности. 

Боковая поверхность банок была срезана и 

обработана наждачной бумагой, чтобы снять лаковое 

покрытие. Из подготовленных листов вырезаны 

лепестки для будущей розы. Стебель предполагалось 

изготовить из проволоки. Лепестки также 

дополнительно обрабатывались специальным 

составом для снятия лака. Также некоторые лепестки 

были обработаны предварительно содой или 

Пемолюксом для обезжиривания. 

 Таблица 1. Основные этапы технологического процесса 

Процесс Использованные 

растворы 

Температура 

растворов 

Время 

выдержки 

Значение стадии 

Обезжиривание Na3PO4*12H2O -20-

50 г/л 

NaOH - 8-12 г/л 

60℃ 8 мин Обеспечивается надежное сцепление 

покрытия с основой и предотвращается 

развитие коррозии.  

Травление NaOH - 100 г/л 40℃ 1 мин С поверхности алюминия устраняются 

все загрязнения и масляные пятна, а 

также оксидная плёнка. 

Осветление HNO3 – 230 г/л 20℃ 1 мин Растворяется алюминий и другие 

металлы, образец становится светлее и 

готов к равномерному нанесению новой 

пленки. 

Анодирование H2SO4 – 190 г/л, 

щавелевая кислота – 

18-20 г/л 

20℃ 15 мин Образуется новая оксидная пленка, 

пористость которой можно 

контролировать изменяя условия 

анодирования. 

 

Обезжиривание проводили в растворе Na3PO4 и 

NaOH с концентрациями, указанными в таблице 1 при 

нагревании в течение 8 минут. После обезжиривания 

образцы промывались в проточной воде. Далее были 

этапы травления с последующей промывкой в 

проточной воде, осветления с промывкой в 

дистиллированной воде. Процесс анодирования (рис.1) 

проводился в смеси серной и щавелевой кислот при 

напряжении 12 В с постепенным повышением до 16 В. 

Напряжение, время и температура электролита 

подбирались для создания пористого оксидного 

поверхностного слоя, который адсорбирует 

необходимое количество красителя, таким образом, 

чтобы получился нужный цвет. Концентрация 

органического красителя в водном растворе и время 

экспозиции также варьировались. 

Алюминиевая проволока прошла те же этапы, что 

и лепестки. Была попытка окрасить анодированную 

заготовку неорганическими красителями, использовав 

для этого выдержку в растворе хлорида кобальта CoCl2 

с последующим погружением в раствор желтой 

кровяной соли K4[Fe(CN)6]. К сожалению, светло-

зелёный цвет не удовлетворил наши запросы, поэтому 

мы повторили процедуру, окрасив заготовку смесью 

органических красителей жёлтого и синего цветов в 

пропорции 1:4 (рис.2). 

 

 
Рис.1. Процесс анодирования заготовки. 

 
Рис.2. Цветные анодированные заготовки. 
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Сборка конечного изделия оказалось крайне 

кропотливой работой, так как можно легко повредить 

цветное анодированное покрытие, при этом работать 

руками с алюминием без специальных инструментов 

достаточно проблематично. Крепление всех заготовок 

было на акриловый клей, местами с добавлением 

пищевой соды NaHCO3 для создания объёма и 

упрочнения готовой конструкции. 

Готовый результат имеет ряд преимуществ и 

недостатков, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительные характеристики использования различных материалов 

Характеристики Материалы 

Цветной 

анодированный 

алюминий 

Ткань Картон Дерево Пластик Металл 

(железо, 

медь и их 

сплавы) 

Стекло 

Степень сложности 

изготовления/обработки 

изделия 

средняя легкая легкая сложная средняя сложная сложная 

Устойчивость к 

механическим 

воздействиям 

средняя низкая низкая высокая средняя высокая низкая 

Устойчивость к осадкам высокая низкая низкая средняя высокая средняя высокая 

Устойчивость к УФ-

облучению изделия 

высокая низкая низкая высокая средняя высокая высокая 

Светостойкость краски высокая низкая средняя средняя средняя средняя* высокая 

Сложность окраски 

изделия или его частей 

средняя легкая легкая легкая средняя средняя сложная 

*Процессы коррозии могут изменить исходный цвет изделия.  

 

Заключение  

В результате проделанной работы мы 

продемонстрировали, что из алюминиевых отходов 

можно сделать художественное изделие, заменив 

вторичную переработку вторичным использованием. 

В процессе работы на поверхности алюминия было 

получено качественное анодное покрытие, 

обеспечивающее надежную защиту и декоративный 

вид продукта. Готовый результат имеет ряд 

преимуществ перед аналогами из пластика, картона, 

дерева, ткани и других материалов, таких как 

устойчивость к осадкам и коррозии, к УФ-облучению, 

легкость очистки изделия от пыли, практически 

долговечная светостойкость краски, в связи с тем, что 

краситель остаётся в порах оксидной пленки. В то же 

время есть и недостатки, к ним можно отнести 

невысокую устойчивость к механическим 

воздействиям, а также сложность в окраске изделия: 

каждая заготовка должна иметь «ушко» для 

крепления к электродам, которое не будет окрашено; 

раздельное окрашивание в разные цвета, ограничения 

по площади изделия, могут быть ограничения по силе 

тока, многостадийность процесса, работа с опасными 

веществами, такими как NaOH, H2SO4. 
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Введение 

Индикаторы (от лат. «indicare», что означает 

«показывать», ‹обнаруживать») – это вещества, цвет 

которых меняется в зависимости от концентрации 

ионов водорода [H+] (в кислотно-основном 

титровании), концентрации ионов металла [Met+n] (в 

комплексонометрическом титровании) и значения 

окислительно-восстановительного потенциала E 

титруемой или титрующей системы (в окислительно-

восстановительном титровании). 

Индикаторы в титровании используются для 

определения конечной точки реакции, когда 

экспериментаторы могут точно сказать, что реакция 

завершена. Различные виды титрования требуют 

различных типов индикаторов. Стоит отметить, что 

выбор индикатора зависит от конкретной химической 

реакции, которая происходит в процессе титрования, а 

также от требований к точности определения конечной 

точки. 

При титровании необходимо располагать 

таким средством, которое указывало бы, что к 

титруемому веществу добавлено эквивалентное 

количество титранта. Такое указание можно получить 

различными путями: 1) это может быть явление, 

происходящее в конце самого процесса титрования и 

наблюдаемое визуально (или в общем случае 

постигаемое органами чувств); 2) это может быть 

какое-либо другое изменение в титруемой системе, 

которое можно обнаружить при помощи физических 

методов измерения, или 3) это может быть изменение, 

происходящее с каким-либо посторонним веществом в 

точке эквивалентности, обнаруживаемое зрительно 

или другими органами чувств. Индикатором в данном 

случае называется постороннее вещество. Индикаторы 

можно применять не только для установления 

конечной точки титрования, но и для количественного 

(в колориметрии), и качественного анализов. 

Ионно-хромофорная теория объединила 

основные положения ионной и хромофорной теорий. 

Изменение окраски связано с тем, что принятие или 

отдача протона молекулой индикатора вызывает 

таутомерные превращения. Разные таутомерные 

формы содержат разные хромофорные группы и, 

соответственно, различно окрашены. Таким образом, 

принятие и отдача протона индикатором 

сопровождается изменением его окраски. 

Метиловый оранжевый относится к классу 

азоиндикаторов, является натриевой солью 4-(4-

диметиламиноазо) бензолсульфокислоты. При 

присоединении протона метиловый оранжевый 

переходит в свою кислотную форму, что 

сопровождается следующим таутомерным переходом 

(Рис. 1): 

 
Рис.1 Таутомерный переход 

Изменение цвета индикатора происходит в 

некотором интервале значений pH, который 

называется интервалом перехода окраски индикатора 

(pH). Каждый индикатор имеет свой интервал 
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перехода, который зависит от строения его молекулы. 

Интервал перехода индикаторов кислотного типа 

рассчитывают по формуле:  

ΔpH = pKa ± 1,  

где pKa – показатель константы кислотности 

индикатора. Например, для фенолфталеина (Ka = 110-

9, pKa = lgKa = 9) интервал перехода окраски  pH = 9 1, 

т.е. 8 – 10.  Значение pH, при котором наблюдается 

резкое изменение окраски индикатора и заканчивается 

титрование, называется показателем титрования 

индикатора pT.  Величина рТ индикатора 

приблизительно равна величине pKa индикатора и рН 

середины интервала перехода его окраски. 

Человеческий глаз фиксирует один цвет на фоне 

другого, когда соотношение концентраций различно 

окрашенных форм индикатора находится в пределах 

1/10-10/1, т. е. 

[H3O
+] = 0,1 KHInd  и [H3O

+] = 10KHInd; pH = pKHInd ±1.  

Значение pТ индикатора определяется 

значением рKHInd. 

Влияние концентрации индикатора особенно 

значительно при изменении одноцветных индикаторов 

(фталеины и нитроиндикаторы). Для них предел 

заметного обнаружения окрашенной формы(Ind–) 

определяет изменение. 

 
Рис. 2. Влияние концентрации индикатора на переход 

окраски. 

— подходящая концентрация индикатора; – – – 

слишком высокая концентрация индикатора 

Чем выше концентрация индикатора, тем ниже 

значение рН, при котором достигается предел 

обнаружения, выраженный (Ind–)min. В случае 

двухцветных индикаторов влияние концентрации 

более сложно. Основное практическое правило гласит: 

чем выше концентрации индикаторов, тем изменение 

окраски менее резко, так как кривые поглощения обеих 

окрасок индикатора накладываются одна на другую в 

большей степени и соответственно становится труднее 

определить изменение окраски (Рис. 2). 

В некоторых растениях содержатся природные 

красители, главным образом антоцианины, 

проявляющие в качестве индикатора кислотно-

основные свойства. Экстракты их не имеют 

практического значения, так как они содержат много 

примесей, а основные формы их неустойчивы. К 

широко известным растительным экстрактам 

относятся бразилин, красный и синий капустный сок, 

карминовая кислота, синальбин и куркумин. 

Индикаторы, применяемые в кислотно-

основном титровании, должны соответствовать 

определенным требованиям, чтобы обеспечить 

точность и требования, предъявляемые к индикаторам. 

1. Окраска должна отличаться при близких рН.  

2. Изменение цвета происходит быстро. 

3. Окраска должна быть интенсивной.  

4. Изменение окраски – процесс обратимый. 

Выбор индикатора для конкретного кислотно-

основного титрования зависит от химических свойств 

используемых реагентов и требуемой точности 

определения конечной точки титрования. 

 

Экспериментальная часть 

В процессе работы были получены два 

растительных индикатора: синальбин и беталаины.  

Проведем проверку качества полученных 

индикаторов.  

Для начала проверим синальбин. В пробирку № 1 

наливаем раствор сильной щелочи (1 мл), в пробирку 

№ 2 — раствор сильной кислоты (1 мл). После 

добавления небольшого количества раствора 

синальбина, раствор щёлочи приобретает ярко-

желтую окраску; раствор кислоты остается 

бесцветным. 

Теперь проверим беталаины. В пробирку № 3 

наливаем раствор сильной щелочи (1 мл), в пробирку 

№ 4 — раствор сильной кислоты (1 мл). После 

добавления небольшого количества раствора 

беталаинов, раствор щёлочи приобретает коричневую 

окраску; раствор кислоты краснеет. 

Проведем эксперименты по кислотно-

основному титрованию.

 

Т а б л и ц а 1 Эксперимент по кислотно-основному титрованию №1 

V добавляемого 

титранта 

V титруемой 

щелочи 

[H+] pH Расчеты 

0 40 2 x 10-13 12,7 

[OH–] = 0.05 x 40 / 40 = 0.05 

[H+] = 10-14 / 5 х 10-2 = 2 x 10-13 

pH = 12,7 

5 35 
2,5 х 10-

13 
12,6 

[OH–] = 0.05 x 35 / 40 = 0.04 

[H+] = 10-14 / 4 х 10-2 = 2,5 x 10-13 

pH = 12,6 
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15 25 
3,3 х 10-

13 
12,5 

[OH–] = 0.05 x 25 / 40 = 0.03 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-2 = 3,3 x 10-13 

pH = 12,5 

20 20 
3,3 х 10-

13 
12,5 

[OH–] = 0.05 x 20 / 40 = 0.03 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-2 = 3,3 x 10-13 

pH = 12,5 

32 8 10-12 12 

[OH–] = 0.05 x 8 / 40 = 0.01 

[H+] = 10-14 / 10-2 = 10-12 

pH = 12 

38 2 
3,3 x 10-

12 
11,5 

[OH–] = 0.05 x 2 / 40 = 0.003 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-3 = 3,3 x 10-12 

pH = 11,5 

40 — 10-7 7 
[OH–] = [H+] = 10-7 

pH = 7 

45 — 
6,25 x 

10-3 
2,2 

[OH–] = [H+] = 0.05 x 5 / 40 = 0.00625 = 6,25 х 10-3 

pH = 2,2 

50 — 
1,25 x 

10-2 
1,9 

[OH–] = [H+] = 0.05 x 10 / 40 = 0.0125 = 1,25 х 10-2 

pH = 1,9 

Источник: составлено авторами. 

 

 
Рис. 3.1. Кривая кислотно-основного титрования 40-

ка мл раствора NaOH (50%)  50-ю мл раствора HCl 

(50%);  метод ацидиметрии 

В эксперименте по кислотно-основному титрованию 

№2 титрантом выступает раствор сильной щелочи. 

Добавляем индикатор в колбу с  сильной кислотой. 

Индикатор окрашивает раствор в красный цвет. В 

начале тирования цвет раствора не изменяется, но 

когда объем титранта останавливается на отметке в 40 

мл, раствор щелочи обесцвечивается. Этот эффект 

обусловлен ионизацией. Данный процесс происходит 

при приобретении или утере молекулой электронов. 

Частица получает определенный электрический заряд 

– положительный или отрицательный. 

Ионизированные молекулы взаимодействуют с 

прочими молекулами: притягивают их при 

противоположном заряде либо отталкивают, если 

заряд идентичный. Кроме того, pH влияет и на форму 

частиц.  

 
Рис. 4.1. Кривая кислотно-основного титрования 40-

ка мл раствора HCl (50%)  50-ю мл раствора NaOH 

(50%);  метод алкалиметрии. 

 

Т а б л и ц а 2 Эксперимент по кислотно-основному титрованию №2 

V добавляемого 

титранта 

V титруемой 

кислоты 

[H+] pH Расчеты 

0 40 2 x 10-13 12,7 

[OH–] = 0.05 x 40 / 40 = 0.05 

[H+] = 10-14 / 5 х 10-2 = 2 x 10-13 

pH = 12,7 

5 35 2,5 х 10-13 12,6 

[OH–] = 0.05 x 35 / 40 = 0.04 

[H+] = 10-14 / 4 х 10-2 = 2,5 x 10-13 

pH = 12,6 
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15 25 3,3 х 10-13 12,5 

[OH–] = 0.05 x 25 / 40 = 0.03 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-2 = 3,3 x 10-13 

pH = 12,5 

20 20 3,3 х 10-13 12,5 

[OH–] = 0.05 x 20 / 40 = 0.03 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-2 = 3,3 x 10-13 

pH = 12,5 

32 8 10-12 12 

[OH–] = 0.05 x 8 / 40 = 0.01 

[H+] = 10-14 / 10-2 = 10-12 

pH = 12 

38 2 3,3 x 10-12 11,5 

[OH–] = 0.05 x 2 / 40 = 0.003 

[H+] = 10-14 / 3 х 10-3 = 3,3 x 10-12 

pH = 11,5 

40 — 10-7 7 
[OH–] = [H+] = 10-7 

pH = 7 

45 — 6,25 x 10-3 2,2 
[OH–] = [H+] = 0.05 x 5 / 40 = 0.00625 = 6,25 х 10-3 

pH = 2,2 

50 — 1,25 x 10-2 1,9 
[OH–] = [H+] = 0.05 x 10 / 40 = 0.0125 = 1,25 х 10-2 

pH = 1,9 

Источник: составлено авторами 

 

Заключение  

В результате работы были выявлены и получены 

два типа растительных индикаторов для кислотно-

основного титрования. Сравнивая полученные данные 

растительных индикаторов с синтетическими, можно 

заметить насколько они доступны, экономичны и 

безопасны, а их действие очень эффективно и 

стабильно. В экспериментах особенно хорошо себя 

проявлял синальбин. Его преимущества в удобстве 

получения и эффективности работы. 
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В статье рассматривается актуальная проблематика взаимодействия вузов с бизнесом в современном 

обществе. Подчеркивается важность взаимовыгодного партнёрства между университетами и 

предприятиями для развития «экономики знаний». Особое внимание уделяется необходимости формирования 
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CURRENT PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN UNIVERSITIES AND BUSINESS: THE CONCEPT 

OF STEM EDUCATION 

Gubanova E.M., Maslova S.V. 

The article deals with the current problems of interaction between universities and business in modern society. It 

emphasizes the importance of mutually beneficial partnership between universities and enterprises for the development 

of the “knowledge economy”. Particular attention is paid to the need to develop entrepreneurial qualities and 

innovative behavior among students, as well as to the importance of updating the content of the educational process in 

accordance with the requirements of modern production. 

Keywords: knowledge economy, cooperation between universities and business, entrepreneurial competencies, 

technology, STEM education, innovation implementation. 

 

Роль взаимодействия ВУЗов с бизнесом в 

современном обществе 

Сегодня мы живем в эпоху активного развития 

«экономики знаний». Это новая ступень 

постиндустриальной экономики, которая основывается 

на инновациях и делает знания главной силой прогресса 

[1]. Неудивительно, что вопрос взаимовыгодного 

партнерства между университетами и бизнесом встаёт 

всё острее. Поэтому в последние годы набирают 

популярность разные трактовки таких явлений, как 

«национальная инновационная система», «новый 

способ производства знаний», «предпринимательский 

университет», «модель тройной спирали» и другие. Они 

привели к формированию идеи о третьей миссии 

университетов — помимо обучения и научных 

исследований, они должны участвовать в жизни 

общества через передачу технологий, 

междисциплинарные исследования, развитие региона и 

подготовку выпускников к трудоустройству. Отсюда 

следует, что университетам необходимо выходить за 

рамки академического сообщества и выстраивать 

взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом[1]. 

В первую очередь важно сосредоточиться на 

повышении человеческого капитала, учитывая 

потребности рынка труда и ситуацию с занятостью [1]. 

Инвестиции в образование и профессиональное 

обучение — это вклад в благополучие общества, так как 

благодаря им у молодежи появляется возможность 

больше зарабатывать в будущем. Университетское 

образование и профессиональная карьера тесно связаны 

друг с другом, поэтому их стоит рассматривать с разных 

сторон [2]: 

1. Важно изучить связь между факторами успеха, 

которые зависят от самого человека, и условиями среды, 

в которой он формируется и работает как профессионал. 

Здесь ключевую роль играет анализ социального 

происхождения студента, качества полученного им 

образования, включая методы обучения, 

корпоративную культуру учебного заведения, его 

практическую направленность, уровень приобретенных 

компетенций и т. д. Также важны факторы, 

непосредственно связанные с его профессиональной 

деятельностью, такие как особенности работы, 

межличностные отношения на работе, рынки труда, 

новые формы работы и организация трудовой 

деятельности. 

2. Стоит рассмотреть влияние университетского 

образования на увеличение человеческого капитала с 

точки зрения повышения конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда и его успешного входа в 

профессиональный мир. Важно понимать, как 

работодатели оценивают способности, навыки и умения 

выпускников, методы найма выпускников, репутацию 

университета среди работодателей, привлечение 

выпускников зарубежных вузов и основные проблемы, 

с которыми сталкиваются работодатели при приеме на 

работу выпускников без опыта работы. В этом 

контексте ключевым является сотрудничество 

работодателей и университетов уже на этапе разработки 

учебных планов, программ конкретных курсов, 

особенно тех, которые имеют практическую 

направленность, планирования и организации практики 

[1, 2]. 
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Важным направлением в сотрудничестве 

университетов и бизнеса является формирование у 

студентов предпринимательских качеств, готовности к 

самозанятости, инновационному поведению и 

способности проявлять смелость и любопытство, 

соответствующие вызовам, с которыми они столкнутся 

во взрослой жизни. Речь идет не только о 

предпринимательстве в прямом смысле, то есть о 

разработке, внедрении и успешном развитии 

собственного коммерческого или социального проекта, 

но и о способности и готовности внести инновационные 

изменения в деятельность организаций, в которых они 

будут работать [3, 4]. 

Еще одним направлением сотрудничества между 

вузами и бизнесом должно стать взаимодействие, 

направленное на обновление содержания учебного 

процесса в соответствии с требованиями современного 

производства и создание нового научного продукта, 

востребованного современной экономикой [3, 4]. Кроме 

того, это сотрудничество должно способствовать 

внедрению инноваций в сам процесс обучения, что в 

условиях доминирования информационно-

коммуникационных технологий может быть 

определено как "новая педагогика высшей школы". 

В связи с этим все более актуальной становится 

задача преобразования традиционного, классического 

университета в предпринимательский. Однако в 

современной российской практике отсутствует единое 

понимание этого термина, и, следовательно, 

различается отношение к нему со стороны специалистов 

в области высшего образования. 

Преимущества сотрудничества между ВУЗами и 

бизнесом 

Сотрудничество бизнеса и университетов создает 

стратегические преимущества для развития 

профессионального и бизнес-сообщества для всех 

участников процесса: и для компаний, и для 

университета, и для студентов. 

● Для университетов: стратегическое сотрудничество 

с компаниями дает университетам преимущества в 

участии в решении сложных практических задач с 

помощью современных инструментов. Университеты 

видят, что результаты их работы дают ощутимые 

воздействия на отрасль, сами же они получают доступ к 

новым навыкам, данным и оборудованию. 

● Для компаний: это возможность повысить 

эффективность бизнеса за счет разработки новых 

методов и технологий, снижение риска инвестиций в 

проекты (будь то исследования и разработки или 

тестирование бизнес-идей) и расширение возможностей 

и опыта, доступных в обычной среде бизнеса. 

● Для студентов: это возможность прямого выхода в 

индустрию и в профессиональное сообщество. 
Сотрудничая с вузами, компания развивает свою 

экосистему. В любой отрасли или сфере необходимо не 

просто «отгружать» знания в людей в процессе 

обучения, передачи знаний, но формировать 

устойчивые профессиональные связи. Вузовская среда 

для этого является самой благоприятной. Уже сейчас, 

например на базе магистратуры студенты два года 

учатся вместе, почти все работают, им преподают также 

профессионалы из индустрии. Обучение строится на 

реальных кейсах и задачах отрасли, студенты вместе 

создают проекты, предлагают решение проблем для 

индустрии. 

Поэтому взаимодействие вузов и бизнеса позволит 

повысить статус и качество высшего образования. 

Совместное участие в разработке учебных программ, 

создание кафедр с преподавателями — сотрудниками 

компаний, презентации и стажировки помогут решить 

эту задачу. Сотрудничество с вузами дает бизнесу 

положительную репутацию, что в современных 

условиях чрезвычайно важно. 

Основные проблемы взаимодействия ВУЗов с 

бизнесом 

В сегодняшней инновационной повестке бизнес 

требует постоянного технологического развития, 

активного расширения и поддержки действующих 

сервисов, запуска новых экспериментальных 

продуктов. Достижение этого требует постоянный 

приток новых специалистов, удержание и развитие 

текущих кадров. Технологии стремительно возникают, 

изменяются и замещаются новыми решениями [5]. По 

этой причине бизнес всех уровней сегодня находится в 

ситуации постоянного дефицита кадров с актуальными 

компетенциями в сфере цифровых технологий. В 

данной ситуации бизнес обращает свой запрос к 

университетам, ожидая получить постоянный поток 

подготовленных специалистов в лице новых 

выпускников вузов. Однако, далеко не всегда 

выпускники даже профильных программ оказываются 

соответствующим образом подготовленными для 

выполнения реальных прикладных задач бизнеса. 

С другой стороны, находятся университеты, 

которые испытывают дефицит капитала, вследствие 

постоянного увеличения собственных затрат на фоне 

стагнации или сокращения государственных 

инвестиций. Университетам необходимо привлекать 

все большее количество учащихся, чтобы 

компенсировать растущие расходы на развитие, 

необходимое для удержания целевых позиций в 

рейтингах. При этом сегодня абитуриенты 

рассматривают получение высшего образования не как 

самоцель, а как средство достижения успеха в 

социальном и экономическом измерении. Поэтому 

привлечение абитуриентов требует демонстрации 

успешности выпускников конкретного вуза, 

востребованность и актуальность их компетенций для 

общества. Положение университетов в этой борьбе за 

абитуриентов также усложняется общей тенденцией 

критического отношения к образованию [5]. 

Корпорации и университеты, на первый взгляд, 

оказываются в ситуации неизбежности кооперации и 

сотрудничества – оба института нуждаются в 

противоположной стороне для преодоления 

собственного вызова времени. Но в реальности они 

предпринимают подчас шаги в противоположном 

направлении, стараясь решить ситуацию без 

привлечения второй стороны, либо сведя ее роль к 

минимуму. Описать все многообразие инициатив и 

проектов не представляется возможным, однако, 

достаточно четко можно выделить контуры трех 
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основных моделей построения взаимодействия между 

вузами и корпоративным сектором, которые позволят 

наметить общее представление. 

К проблемам взаимодействия вузов с бизнесом 

относятся [6]: 

Отсутствие мотивации к взаимодействию. Бизнес 

полагает, что лучше знает, каким образом нужно 

готовить специалистов, а университет считает, что не 

должен изменяться в интересах бизнеса и абитуриента. 

Взаимное копирование функций. Университет 

копирует функции бизнеса, а бизнес копирует функции 

университета. Два различных института общества 

пытаются превратиться друг в друга, игнорируя 

необходимость наличия соответствующего капитала и 

выстроенных процессов. 

Отсутствие взаимовлияния. Университет и бизнес 

не хотят изменяться под требования и нужды друг 

друга, полагая, что проблема должна решаться без 

существенных внутренних изменений за счёт 

изменений другой стороны. 

Вопрос о возможности построения активного 

сотрудничества и взаимодействия остается открытым 

до тех пор, пока обе стороны не примут необходимость 

масштабных внутренних трансформаций, чтобы 

соответствовать интересам второй стороны. Без 

принятия данного факта обе стороны обречены 

копировать функции друг друга, стараясь преодолеть 

свой вызов в одиночку, решая несвойственные для себя 

задачи: университеты будут стремиться стать 

корпорациями, а корпорации – университетами. 

Концепция STEM образования 

Одним из способов решения множества проблем 

взаимосвязей ВУЗов и бизнеса может стать концепция 

STEM- образования. 

Корпорациям больше не нужны просто инженеры. 

Они ищут людей с инженерным мышлением, 

управленческими и гибкими навыками. Подготовить 

таких работников помогает STEM — образовательная 

модель на стыке разных дисциплин [8]. 

STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) образование — это модель, объединяющая 

естественные науки и инженерные предметы в единую 

систему [8]. 

В ее основе интегративный подход: биологию, 

физику, химию и математику преподают не по 

отдельности, а в связи друг с другом для решения 

реальных технологических задач. Такой подход учит 

рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной 

области науки или технологии. 

Второй краеугольный камень STEM — проектная 

форма научной работы студентов. Такой формат 

объединяет дипломный проект со стажировкой в 

технологической компании. Студенты получают опыт, 

максимально приближенный к будущей профессии. 

При этом работают над сложным технологическим 

проектом в команде, развивая свои «гибкие» навыки. 

STEM образование помогает готовить ценные 

кадры для полноценной работы в технологических 

компаниях сразу после выпуска из университета [8]. 

Акроним STEM ввели сотрудники Национального 

научного фонда США, чтобы обозначить новую 

образовательную парадигму в 2001 году. С ее помощью 

планировали обеспечить Соединенные Штаты 

высококвалифицированными техническими 

специалистами для развития науки и промышленности 

[8]. 

Сегодня STEM специалисты — самые 

востребованные люди на мировом рынке труда. По 

прогнозам аналитиков Бюро статистики труда США, в 

ближайшие десять лет потребность в STEM кадрах 

опередит другие специальности на 76%. Только для 

американского рынка потребуется около 10 млн 

человек, при этом дефицит кадров сохраняется, 

несмотря на рост темпов обучения [7]. 

Подготовка и привлечение STEM специалистов — 

один из ключевых приоритетов правительства США. 

Студентам STEM направлений выдают расширенную 

визу на 36 месяцев против обычных 12 месяцев. При 

этом медиана зарплаты STEM специалиста более чем 

вдвое выше средней по стране — $86 980 в год против 

$39 810 в год. 

По мнению президента Microsoft Брэда Смита, 

наступил «кризис гениев» — время, когда 

технологическим компаниям не хватает 

квалифицированных STEM специалистов. Чтобы 

подготовить подходящих работников, Microsoft 

подталкивает США инвестировать в развитие STEM 

образования в стране [8]. 

В России потребность в STEM образовании также 

растет. На российском рынке труда нужны 222 тыс. 

работников в области цифровых технологий. К 2024 

году их число вырастет до 300 тыс [9]. 

Основное направление развития ведущих компаний 

— цифровизация и анализ данных, поэтому 

компетенции в IT и Data Science необходимы каждому, 

кто связан с технологическим бизнесом. Например, в 

2020 году промышленные предприятия Китая получили 

свыше $4 трлн добавленной стоимости благодаря 

цифровым технологиям. По оценке McKinsey, 

внедрение методов Data Science в здравоохранение 

США поможет сэкономить до $450 млн или 17% всего 

бюджета отрасли[10]. 

Применение цифровых технологий и анализа 

данных может принести пользу любому бизнесу, 

независимо от сферы деятельности. При этом 

обработка, казалось, бы сторонней информации может 

решить довольно сложные задачи. Отличный пример — 

банковская сфера. Крупные банки собирают и 

обрабатывают любую информацию о потенциальных 

клиентах: от социальных сетей до геолокации. Они 

активно применяют методы искусственного интеллекта 

и машинного обучения, чтобы прогнозировать и 

автоматизировать бизнес-процессы. 

Преимущества и программа STEM образования. 

Повышение STEM грамотности поможет любому 

специалисту оставаться востребованным на рынке 

высококвалифицированного труда. 

Познакомиться со STEM можно на открытых 

образовательных онлайн-площадках. Например, на 

Coursera, EdX, Udemy публикуют курсы разной 

длительности и сложности от ведущих мировых 

университетов. За дополнительную плату можно 
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получить электронный сертификат о прохождении 

курса. Такой сертификат можно прикрепить к профилю 

LinkedIn, его котируют большинство крупных 

компаний [1, 7, 9]. 

Более серьезную STEM подготовку можно 

получить на корпоративных образовательных 

программах технических университетов. Это 

совместные программы университета и 

индустриального партнера. Партнер оплачивает 

обучение студентов, помогает составлять учебный план 

и отбирать кандидатов. При этом студенты работают 

над дипломным проектом у индустриального партнера, 

решая реальную технологическую задачу компании. 

Например, Гонконгский университет науки и 

технологии (HKUST) объединяет программу трех 

факультетов вуза: науки, инженерии и бизнес-

менеджмент с поддержкой технологической компании 

[10]. 

Такой подход помогает всем участникам 

программы. Студенты получают актуальное 

образование и возможность трудоустройства сразу 

после выпуска. Компании решают кадровый вопрос и 

часть стратегических задач. Университеты получают 

дополнительное финансирование и индустриальную 

экспертизу для образовательных программ. 

Будущее STEM образования. 

Среди перспектив развития STEM образования — 

три основных направления: персонализация 

образования, фокус на проектном мышлении и 

командной работе, смешанный формат обучения. 

Персонализация образования. Большинство 

ведущих мировых университетов персонализируют 

образовательные программы — студенты обязательно 

посещают только несколько основных предметов, а 

остальные выбирают сами. С одной стороны, такой 

подход раскрывает потенциал каждого студента, с 

другой — помогает подстроиться под запросы 

потенциальных работодателей. 

Фокус образования на проектном мышлении и 

командной работе. Простые инженеры не интересны 

современному бизнесу. Ему нужны инженеры с 

проектным видением, которые умеют работать в 

команде и руководить коллективом. Развитие этих 

навыков остается за бизнес-образованием, но в отличие 

от STEM, популярность MBA в последнее время падает. 

Чтобы удовлетворить запрос бизнеса на современных 

инженерных специалистов, STEM образование 

неизбежно внедрит развитие «гибких» навыков в свою 

программу [7]. 

Переход на смешанный формат обучения. 

Пандемия COVID-19 наглядно показала важность и 

перспективы грамотной организации онлайн-

образования. Используя полученные наработки, 

целесообразно перевести образовательные программы 

высшего образования в смешанный формат: офлайн 

плюс онлайн. 

Такой подход поможет студентам свободнее 

планировать свой график и меньше зависеть от 

предоставления общежитий. Университетам — 

привлечь преподавателей мирового уровня, которые не 

могут преподавать очно. В смешанном формате 

университеты смогут оптимизировать на 

преподавателей и аудитории и повысить общую 

эффективность [11]. 

В долгосрочной перспективе STEM должна стать не 

только частью образовательных программ 

университетов, но и школ. Это поможет выстроить 

единую систему подготовки, повысить эффективность 

всей системы образования, конкурентоспособность 

отечественной науки и промышленности на мировой 

арене [11]. 
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В рамках статьи изложены вопросы, касающиеся влияния технологий и искусственного интеллекта на 

стратегии маркетинга в сегменте моды и стиля. В данной работе проведен детальный анализ новых 

стратегий, технологий и искусственного интеллект, которые играют все более значимую роль в маркетинге 

в сфере моды и стиля, тем самым позволяя компаниям более эффективно привлекать и удерживать клиентов. 

Представлены методы, существенно повышающие эффективность маркетинговых кампаний и помогающие 

компаниям лучше понимать и взаимодействовать с потребителями. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегии, искусственный интеллект, аналитика, технологии. 

 

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 

MARKETING STRATEGIES IN THE FASHION AND STYLE SEGMENT 

Kharitonova E. V., Lashmankina K. Y. 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russian Federation 

The article outlines issues related to the impact of technology and artificial intelligence on marketing strategies in the 

fashion and style segment. This paper provides a detailed analysis of new strategies, technologies and artificial 

intelligence, which are playing an increasingly important role in marketing in the field of fashion and style, thereby 

allowing companies to attract and retain customers more effectively. The methods that significantly increase the 

effectiveness of marketing campaigns and help companies better understand and interact with consumers are presented. 
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Введение 

Современный маркетинг активно использует 

различные технологии и техники искусственного 

интеллекта для повышения эффективности кампаний 

и взаимодействия с потребителями. Некоторые из 

ключевых технологий и методов, которые 

используются в современном маркетинге, включают:  

• аналитику данных и машинное обучение: это 

позволяет маркетологам анализировать большие 

объемы данных, определять тенденции и делать 

прогнозы о будущем поведении потребителей. 

• персонализацию контента: используя 

алгоритмы машинного обучения, маркетологи могут 

создавать персонализированный контент, который 

отвечает потребностям и интересам каждого 

конкретного потребителя. 

• чат-боты и виртуальных ассистентов: это 

технологии искусственного интеллекта позволяют 

автоматизировать процесс общения с клиентами и 

предоставлять им информацию и поддержку в 

режиме онлайн. 

• прогностическое моделирование: 

маркетологи используют алгоритмы машинного 

обучения для прогнозирования результатов кампаний 

и оптимизации бюджетов. 

• аналитику социальных медиа: с помощью 

специализированных инструментов искусственного 

интеллекта маркетологи анализируют данные 

социальных медиа для выявления тенденций и 

оптимизации стратегий коммуникации со своей 

аудиторией. 

Эти методы искусственного интеллекта 

существенно повышают эффективность 

маркетинговых кампаний и помогают компаниям 

лучше понимать и взаимодействовать с 

потребителями. Примерами успешного применения 

искусственного интеллекта в индустрии моды 

считаются:  

1) кастинги моделей: искусственный интеллект 

может использоваться для анализа данных и 

фотографий моделей, чтобы быстро находить 

наиболее подходящих кандидатов для кастингов. 

2) прогноз трендов: алгоритмы машинного 

обучения могут анализировать большие объемы 

данных, чтобы определять будущие модные тренды и 

предсказывать, какие дизайны будут популярными. 

3) персонализированный опыт покупки: 

использование искусственного интеллекта позволяет 

компаниям создавать индивидуализированные 

предложения для покупателей, учитывая их 

предпочтения и покупательскую историю. 

4) улучшение производственных процессов: 

автоматизация и оптимизация производственных 

процессов с помощью искусственного интеллекта 

позволяет сократить время и затраты на производство 

одежды. 

5) улучшение качества продукции: 

Использование машинного обучения для анализа 

качества материалов и конструкции одежды 

mailto:elisavetaxa@ya.ru
mailto:lashmankina.k.i@muctr.ru
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позволяет улучшить качество продукции и 

уменьшить количество брака. 

Анализ направлений использования 

искусственного интеллекта в сфере моды 

Рассмотрим преимущества и недостатки 

использования технологий и искусственного 

интеллекта в маркетинге моды. 

Преимуществами являются: аналитика и 

сегментация, прогнозирование трендов, улучшение 

опыта потребителей. Из недостатков можно отметить 

следующее: ограничения в креативности, 

необходимость постоянного обновления, риск потери 

личной связи с потребителями. 

С появлением новых технологий и 

искусственного интеллекта стратегии маркетинга в 

сфере моды изменились.  

1. Происходит персонализация в реальном 

времени 

• ИИ анализирует данные о покупках, поведении на 

сайте и социальных сетях для создания 

персонализированных рекомендаций в режиме 

реального времени. 

• Чаты и виртуальные помощники используют 

обработку естественного языка для понимания 

запросов клиентов и предоставления 

соответствующей информации. 

2. Происходит оптимизация маркетинговых 

кампаний 

• ИИ оптимизирует таргетинг, распределение 

бюджета и время показов рекламы для достижения 

максимального эффекта. 

• Алгоритмы машинного обучения анализируют 

данные кампаний и вносят корректировки в режиме 

реального времени для улучшения результатов. 

3. Происходит улучшенный анализ данных 

• ИИ предоставляет мощные аналитические 

инструменты, которые помогают маркетологам 

глубже понимать своих клиентов и их предпочтения. 

• Данные используются для выявления тенденций, 

сегментирования аудитории и разработки более 

эффективных стратегий. 

4. Происходит автоматизация процессов 

• ИИ автоматизирует задачи, такие как рассылка 

электронной почты, социальные сети и обслуживание 

клиентов, высвобождая время маркетологов для 

более стратегических инициатив. 

• Автоматизированные чат-боты предоставляют 

круглосуточную поддержку и отвечают на запросы 

клиентов в режиме реального времени. 

5. Набирает популярность интерактивный 

шопинг 

• Дополненная реальность (AR) и виртуальная 

реальность (VR) позволяют клиентам примерять 

одежду виртуально и взаимодействовать с 

продуктами. 

• Личные покупатели с использованием ИИ могут 

предоставлять рекомендации и помощь в подборе 

одежды на основе предпочтений клиентов. 

6. Происходит проявление влиятельного 

маркетинга 

• ИИ помогает идентифицировать влиятельных 

лиц, которые соответствуют целевой аудитории 

бренда. 

• Автоматизированные инструменты отслеживают 

производительность влиятельных лиц и 

предоставляют аналитику для оптимизации 

кампаний. 

7. Управление контентом 

• ИИ анализирует данные о поведении 

пользователей для создания персонализированного 

контента, который привлекает целевую аудиторию. 

• Автоматизированные инструменты генерируют и 

оптимизируют контент для различных каналов и 

устройств. 

8. Тенденции и прогнозирование 

• ИИ анализирует данные социальных сетей, 

тенденции продаж и аналитические данные для 

выявления новых тенденций и прогнозирования 

спроса на моду. 

• Эта информация помогает маркетологам 

разрабатывать актуальные и своевременные 

кампании. 

Данные новые стратегии в маркетинге в 

индустрии моды значительно повышают 

эффективность, обеспечивая персонализированные 

впечатления, бесшовную интеграцию каналов, 

аутентичные связи с клиентами и интерактивные 

инновации. Эти подходы не только приводят к 

увеличению продаж, но и укрепляют отношения с 

клиентами и создают долгосрочный успех бренда. 

К прогнозам развития тенденций в области 

маркетинга моды с использованием технологий и 

искусственного интеллекта можно отнести: 

• Персонализацию на основе искусственного 

интеллекта 

Искусственный интеллект (ИИ) будет 

анализировать данные о поведении клиентов, 

предпочтениях и истории покупок для 

предоставления персонализированных рекомендаций 

по продуктам, контенту и предложениям. ИИ-

стилисты помогут покупателям найти идеальную 

одежду и аксессуары, соответствующие их 

уникальному стилю и телу. 

• Омниканальную интеграцию 

Технологии объединят онлайн и офлайн каналы 

продаж, обеспечивая беспрепятственный опыт для 

покупателей. Клиенты смогут просматривать 

продукты в Интернете, примерить их в магазине и 

оформить заказ на месте или позже в Интернете. 

• Виртуальную и дополненную реальность 

(VR/AR) 

VR/AR позволит покупателям погрузиться в 

виртуальные шоу-румы, чтобы примерять одежду, 

видеть, как она выглядит на них, и принимать 

обоснованные решения о покупке. Виртуальные 

модели и манекены заменят традиционных моделей, 

снизив затраты и расширив доступ к разнообразным 

типам тела. 

• Анализ больших данных 

Сбор и анализ больших данных из различных 

источников (социальные сети, программы 
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лояльности, транзакции) предоставят маркетологам 

бесценные сведения о поведении потребителей. Эти 

данные будут использоваться для разработки целевых 

маркетинговых кампаний, оптимизации 

ценообразования и прогнозирования тенденций. 

• Устойчивость 

Технологии будут способствовать устойчивому 

развитию в индустрии моды, отслеживая цепочки 

поставок, отслеживая углеродный след и 

предоставляя потребителям прозрачную 

информацию о воздействии продуктов на 

окружающую среду. ИИ будет анализировать данные 

о потреблении и отходах, помогая брендам сокращать 

избыточное производство и способствовать 

безотходной экономике. 

• Инновации в социальных сетях 

Социальные сети продолжат играть важную роль 

в маркетинге моды, поскольку платформы вводят 

новые функции и инструменты, ориентированные на 

шоппинг. Видео в прямом эфире, покупки в 

социальных сетях и интерактивные опросы позволят 

брендам взаимодействовать с клиентами в режиме 

реального времени и стимулировать продажи. 

• Генерацию изображений и видео на основе ИИ 

ИИ-технологии будут генерировать 

реалистичные изображения и видео для 

использования в маркетинговых материалах, 

уменьшая необходимость в фотосессиях и экономия 

средств. ИИ может создавать бесконечные варианты, 

чтобы удовлетворить конкретные требования бренда 

и персонализировать кампании. 

• Индивидуальное производство 

Технологии позволят клиентам создавать 

собственные индивидуальные изделия, используя 

инструменты проектирования, печать по требованию 

и технологии 3D-печати. Это повысит 

удовлетворенность клиентов, сократит отходы и 

предоставит брендам возможность предложить более 

персонализированные продукты. 

• Автоматизацию маркетинга 

ИИ и автоматизация возьмут на себя 

повторяющиеся и трудоемкие задачи, такие как 

управление кампаниями в социальных сетях, анализ 

данных и автоматизация электронной почты. Это 

освободит маркетологов, чтобы они сосредоточились 

на стратегических инициативах и построении 

отношений с клиентами. 

• Управление опытом клиента 

Технологии позволят брендам отслеживать и 

измерять опыт клиентов на каждом этапе их пути. 

Отзывы, опросы и чат-боты с поддержкой ИИ будут 

использоваться для сбора обратной связи и быстрого 

реагирования на запросы клиентов. 

Заключение 

Технологии и искусственный интеллект играют 

все более значимую роль в маркетинге в сфере моды 

и стиля, позволяя компаниям более эффективно 

привлекать и удерживать клиентов. Использование 

данных и аналитики помогает компаниям лучше 

понимать свою целевую аудиторию и создавать 

персонализированные предложения. Технологии AR 

и VR позволяют потребителям взаимодействовать с 

продукцией компаний в интерактивном формате, что 

способствует увеличению продаж. 

Рекомендации для компаний в сфере моды и стиля 

относительно использования технологий и 

искусственного интеллекта в маркетинге: 

• Инвестировать в развитие и внедрение 

технологий и искусственного интеллекта для 

улучшения опыта клиентов и увеличения конверсии. 

• Активно использовать данные и аналитику для 

создания персонализированных предложений и 

улучшения коммуникации с клиентами. 

• Использовать технологии AR и VR для создания 

уникальных и интересных опытов для потребителей. 

Перспективы дальнейших исследований в данной 

области: 

• Исследование влияния искусственного 

интеллекта на развитие маркетинга в сфере моды и 

стиля. 

• Исследование использования технологий AR и 

VR для улучшения взаимодействия с потребителями. 

• Исследование новых технологий и трендов в 

маркетинге моды и стиля для прогнозирования 

будущих изменений и возможностей. 
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Управление проектами стало неотъемлемой частью современного бизнеса, играющей ключевую роль в 

успешной работе компании. В мире, где конкуренция и динамика бизнес-среды постоянно растут, 

эффективные методы управления проектами становятся важным инструментом для организаций во всех 

отраслях. Возможность выбрать методы управления проектами предоставляют уникальные подходы к 

реализации задач, учитывая разнообразие требований и особенностей каждого проекта. В данной статье 

рассматриваются самые популярные методы управления проектами в сравнении друг с другом.  
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PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES 

Epshtein M.M., Tronin S.A. 

Project management has become an integral part of modern business, playing a key role in the successful operation of 

a company. In a world of ever-increasing competition and dynamic business environment, effective project 

management methods are becoming an important tool for organizations in all industries. The ability to choose project 

management methods provides unique approaches to task realization, taking into account the variety of requirements 

and features of each project. This paper discusses the most popular project management methods in comparison to 

each other.  

Keywords: project management methods, effective management, advantages and disadvantages of project 

management methods 

 

Управление проектами представляет собой 

постоянно эволюционирующую область, где 

успешное владение требует умения комбинировать 

несколько подходов. При освоении наиболее 

популярных методологий вы сможете приобрести 

экспертное владение в этой стратегически важной 

области. Методология управления проектами — это 

система принципов, техник и процедур, 

использующихся специалистами, работающими в 

этой области. Методы отличаются друг от друга не 

только своей структурной организацией, но и 

требуют использования разных конечных 

результатов, процессов и даже разработки 

программного обеспечения для управления 

проектами. [1]  

Методология Водопада или Каскадный подход – 

это подход к управлению проектами, при котором 

требования заинтересованных сторон и заказчика 

собираются в начале проекта, а затем создается 

последовательный план проекта, чтобы учесть эти 

требования. Водопадная модель названа так потому, 

что каждая фаза проекта переходит в следующую, 

следуя неуклонно вниз, как водопад. [2] Это 

тщательная, структурированная методология, 

которая существует уже долгое время, потому что она 

работает. Среди отраслей, в которых регулярно 

используется водопадная модель, - строительство, ИТ 

и разработка программного обеспечения. 

Преимущества и недостатки представлены в таблице 

1.  

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки метода Водопада 

Преимущества Недостатки 

1. Структура и порядок. Каждый этап строго 

определен и следует за предыдущим, что 

обеспечивает порядок и структурированность в 

проекте. 

2. Четкие роли и Ответственность. Задачи и 

ответственности команды определены заранее 

для каждой фазы. 

3. Простота Управления. Управление проектом 

более предсказуемо и проще для контроля, 

особенно в случаях, когда требования 

практически не меняются. 

1. Отсутствие Гибкости. Недостаточная гибкость в 

случае изменения требований в ходе проекта. 

2. Возможность Недопонимания. Заказчик может не 

осознавать все требования до завершения первой фазы, 

что может привести к неудовлетворительным 

результатам. 

3. Малая Вовлеченность Заказчика. Контакт с 

заказчиком ограничен до определенных этапов, что 

может привести к недопониманию его ожиданий. 
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Далее рассмотрим метод Критического пути 

(CPM) – это метод управления проектами, который 

используется менеджерами проектов для составления 

точного графика проекта. Метод CPM, также 

известный как анализ критического пути (CPA), 

заключается в использовании формулы CPM и 

сетевой диаграммы для визуального представления 

последовательностей задач проекта. После того как 

эти последовательности задач или пути определены, 

рассчитывается их продолжительность, чтобы 

определить критический путь. [3] Преимущества и 

недостатки представлены в таблице 2.  

Одна из самых популярных на данный момент 

Методология Agile (англ. Agile - гибкий) – это подход 

к разработке и управлению проектами, который 

придерживается принципов гибкости, 

сотрудничества и непрерывного улучшения. 

Согласно исследованию State of Agile 

Report (2022), 89% респондентов, участвовавших в 

опросе, отмечают, что высокоэффективные Agile-

команды ориентированы на людей и имеют сильную 

поддержку руководства. [4] Преимущества и 

недостатки данного метода приведены в таблице 3.  

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки метода Критического пути 

Преимущества Недостатки 

1. Планирование и Управление Временем. CPM 

обеспечивает эффективное планирование времени, 

позволяя определить критический путь и 

фокусироваться на ключевых задачах, влияющих на 

общее время выполнения проекта. 

2. Визуализация Зависимостей. Сетевые диаграммы 

в методе CPM ясно отображают зависимости между 

задачами, что облегчает восприятие и понимание 

последовательности выполнения проекта. 

3. Определение Резервов Времени. CPM позволяет 

вычислять ранние и поздние сроки начала и 

завершения для каждой задачи, что в свою очередь 

позволяет вычислить резервы времени (slack) и 

управлять временными рисками. 

4. Фокус на Критических Задачах. Критический путь 

выделяет те задачи, которые критичны для 

успешного завершения проекта, что помогает 

избежать задержек 

1. Не учет Ресурсов. CPM фокусируется на 

временных аспектах и не учитывает ограничения по 

ресурсам. Могут возникнуть проблемы, если в 

процессе выполнения задач недостаточно ресурсов. 

2. Строгая Линейность. Жесткость 

последовательности в методе CPM может создавать 

проблемы в случае изменения требований или 

неожиданных событий, требующих коррекции 

плана. 

3. Неудобство при Нескольких Критических Путях. 

В некоторых проектах, может быть, несколько 

критических путей, что усложняет фокусировку на 

ключевых задачах. 

4. Неспособность. Учесть Некоторые Виды 

Зависимостей. CPM может быть неэффективным при 

моделировании сложных отношений между 

задачами, таких как параллельные или 

конкурирующие зависимости. 

 

Талица 3. Преимущества и недостатки метода Agile  

Преимущества Недостатки 

1. Agile позволяет быстро адаптироваться к 

изменениям в требованиях клиента или в 

бизнес-окружении, что особенно важно в 

динамичных средах. 

2. Заказчик активно участвует в процессе 

разработки, предоставляя обратную связь и 

внося изменения в реальном времени. 

3. Возможность изменять приоритеты задач, 

основываясь на текущих потребностях бизнеса. 

4. Команда самостоятельно принимает решения 

и активно вовлечена в процесс управления 

проектом. 

5. Постоянная готовность к изменениям и 

постепенная доставка продукта позволяют 

быстро предоставлять ценность заказчику. 

1. Из-за изменчивости требований и инкрементальной 

природы разработки сложно точно предсказать сроки 

завершения проекта. 

2. Для успешной реализации Agile необходимо активное 

вовлечение и участие заказчика, что иногда может быть 

сложно обеспечить. 

3. В некоторых случаях Agile может оказаться менее 

удобным для управления большими и сложными 

проектами. 

4. Эффективная реализация Agile требует 

высококвалифицированных и опытных участников 

команды. 

5. Agile может стать вызовом при работе с 

распределенными или удаленными командами. 

6.В некоторых отраслях, где существуют строгие 

регулирования и стандарты, Agile может сталкиваться с 

ограничениями. 

 

Публикация Agile манифеста в 2001 году 

знаменовала рождение Agile как методологии. [5] 

Манифест группы разработчиков стал новаторским и 

в корне изменил подход к сотрудничеству с 

клиентами и достижению целей команды. Agile 

Manifesto не являет собой свод правил, он выделяет 

ключевые ценности, которые ставят взаимодействие с 

людьми на первое место. 

За последние 20 лет с момента создания манифест 

приняли многие команды и организации из разных 

профессиональных сфер. Сегодня документ доступен 

более чем на 50 языках, включает в себя 4 ценности и 

12 принципов. 
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4 ценности Agile манифеста: 

1. Взаимодействие с людьми важнее рабочих 

процессов и инструментов. 

2. Качество продукта важнее подробной 

документации. 

3. Сотрудничество с клиентами важнее, чем 

обсуждение условий контракта. 

4. Реагирование на изменения важнее 

следования первоначальному плану. 

12 принципов Agile манифеста о разработке 

программного обеспечения: 

1. Основной приоритет - удовлетворение 

потребностей клиента. Достигается это за счет 

постоянной и систематической поставки ценного 

ПО.   

2. Изменения требований одобряются, 

независимо от того, на какой стадии разработки 

находится продукт.  

3. Частые релизы усовершенствованного 

продукта приветствуются. 

4. Разработчики и представители бизнеса 

должны работать сообща ежедневно на протяжении 

всего проекта. 

5. Личное общение с командами и внутри них 

является наилучшим способом передачи 

информации. 

6. Мотивация сотрудников должна быть в 

приоритете. Чтобы работа была выполнена 

качественно, создайте атмосферу уважения, доверия 

и расширения возможностей. 

7. Работающее ПО - главный показатель 

прогресса. 

8. Важно, чтобы инвесторы, команда 

разработчиков и пользователи поддерживали 

постоянный рабочий ритм. Именно Agile помогает 

наладить цикличный и устойчивый процесс 

разработки. 

9. Непрерывное внимание к совершенству 

проектирования и качеству разработки повышает 

гибкость проекта. 

10. Простота - необходимая часть эффективной 

работы с Agile. 

11. Самоорганизованные команды создают 

наилучшие требования, технические и архитектурные 

решения. 

12. Чтобы быть более эффективными, команды 

должны систематически анализировать собственную 

работу и постоянно корректировать ее. 

Стоит отметить, что Agile - это не набор 

конкретных методов и не свод инструкций. Будет 

правильнее сказать, что Agile – это группа 

методологий, которые стремятся к улучшению 

производимого продукта с помощью повторяющихся 

рабочих циклов и постоянного фидбека от клиентов. 

Чаще Agile используется для разработки 

программного обеспечения. В этой сфере Agile 

базируется на итерациях фаз программирования и 

тестирования на протяжении полного жизненного 

цикла продукта. В Agile и разработка, и тестирование 

выполняются одновременно, в отличие от 

методологии Waterfall, в которой проект выполняется 

поэтапно. 

Существует множество различных методологий 

(или фреймворков) гибкой разработки, которые 

держат за основу ценности и принципы Agile 

манифеста. Kanban, Scrum, Lean и XP  - часто 

используемые из них. 

Kanban – это визуализированный подход к 

управлению проектами. [6] Используя Канбан, 

команды визуализируют задачи при помощи доски и 

стикеров либо специальных онлайн-

инструментов. Задачи перемещаются между 

столбцами, обозначающими их статус. Такой подход 

позволяет эффективно расставлять приоритеты, 

контролировать прогресс выполнения проекта, а 

также ограничивать объем незавершенной работы. 

Scrum – это методология управления проектами, в 

которой командой руководит Скрам - мастер. [7] Его 

главная задача состоит в устранении преград на пути 

к завершению проекта. Работа в команде делится на 

короткие повторяющиеся циклы, которые 

называются спринтами и обычно длятся 1 - 4 недели. 

При этом команда собирается на ежедневные митинги 

(стендапы), чтобы обсудить текущие задачи и 

препятствия, которые предстоит преодолеть. 

Экстремальное программирование (XP) - 

Название методологии произошло от идеи 

использовать полезные классические методы 

разработки ПО, подняв их на «экстремальный» 

уровень. [8] Доступно проиллюстрирует идею XP 

способ «парного программирования». В этом случае 

один разработчик занимается написанием кода, а его 

коллега непрерывно просматривает и проверяет 

написанное, не дожидаясь окончания работы первого 

программиста. 

Бережливое производство (Lean) - Ключевой 

задумкой бережливого производства является 

максимально экономный и разумный подход к 

ресурсам проекта. [9] Методология Lean — это набор 

инструментов и принципов, направленных на 

выявление и устранение возможных потерь для 

ускорения процесса разработки.  

При выборе метода управления проектом, 

проектные менеджеры и команды сталкиваются с 

решением выбора метода управления проектами, 

учитывая специфику и требования их проектов, 

которое прямо влияет на результаты и эффективность 

их труда. Сравним между собой Agile, Critical Path 

Method (CPM) и Каскадный метод (Waterfall). 

Результаты сравнения приведены в таблице 4.  

  

https://blog.ganttpro.com/ru/berezhlivoe-proizvodstvo-lean/
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Таблица 4. Сравнение между Agile, Critical Path Method (CPM) и Каскадным методом (Waterfall) 

Метод 

Парамет- 

ры сравнения 

Waterfall CPM Agile 

Гибкость и 

Адаптивность 

Низкая гибкость, так как 

проект разбивается на 

последовательные фазы 

Низкая гибкость, так 

как фокусируется на 

временных аспектах и 

последовательности 

задач 

Высокая гибкость и способность 

адаптироваться к изменениям 

Вовлечение 

Заказчика 

Вовлечение заказчика в 

начале и конце проекта 

Ограниченное 

вовлечение заказчика, 

особенно после начала 

выполнения проекта 

Активное вовлечение заказчика 

на протяжении всего процесса 

Управление 

Задачами 

Строгая 

последовательность 

выполнения задач 

Жесткое управление 

временными рамками 

и 

последовательностью 

задач 

Итеративный подход с акцентом 

на приоритетных задачах 

Прогнозирование 

Сроков 

Возможно точное 

прогнозирование 

сроков, но с 

ограниченной 

способностью к 

адаптации 

Возможно точное 

прогнозирование 

сроков в начале 

проекта 

Сложно прогнозировать сроки из-

за изменений в требованиях 

Работающий 

Продукт на Ранних 

Этапах 

Полностью 

завершенный продукт 

только в конце проекта. 

Процесс сосредоточен 

на оптимизации 

времени выполнения 

задач 

Стремится к созданию 

работающего продукта после 

каждого спринта 

Применимость Часто применяется в 

проектах с четко 

определенными 

требованиями и 

структурой 

Эффективен в 

проектах, где важно 

строгое следование 

временным рамкам 

Часто используется в разработке 

программного обеспечения и 

проектах с изменяющимися 

требованиями 

 

Выбор лучшего метода зависит от конкретного 

контекста проекта. Если требуется высокая гибкость, 

постоянное вовлечение заказчика и способность 

быстро адаптироваться к изменениям, то Agile может 

быть предпочтительным методом. Если важно 

строгое управление временем и последовательность 

задач, то CPM может быть подходящим выбором. В 

случае, когда требования четко определены с самого 

начала и изменения не ожидаются, Каскадный метод 

(Waterfall) может быть эффективным. В общем, 

многие команды предпочитают комбинированный 

подход, выбирая элементы разных методов в 

зависимости от конкретных потребностей проекта. 
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В современном бизнес-мире успешное лидерство становится ключевым фактором, определяющим успех 

организации. Эффективные лидеры не только обладают стратегическим мышлением и профессиональными 

навыками, но также обладают определенными ключевыми характеристиками, которые формируют их 

способность вдохновлять и мотивировать свои команды. В данном исследовании мы обратим внимание на эти 

ключевые характеристики успешного лидера и проанализируем их влияние на работу коллектива.  
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KEY CHARACTERISTICS OF A SUCCESSFUL LEADER AND THEIR IMPACT ON THE TEAM 

Epshtein M.M., Tronin S.A. 

In today's business world, successful leadership is becoming a key determinant of organizational success. Effective 

leaders not only possess strategic thinking and professional skills, but also possess certain key characteristics that 

shape their ability to inspire and motivate their teams. In this study, we will focus on these key characteristics of a 

successful leader and analyze their impact on team performance.  

Keywords: leadership, team, management, leader characteristics 

 

Введение  

Понятие «лидер» вводилось и разрабатывалось в 

различных контекстах и исследованиях разными 

учеными на протяжении истории. Однако, одним из 

первых, кто внес существенный вклад в изучение 

лидерства, считается критик и философ Аристотель. 

Его труд «Политика» содержит обширные 

размышления о формах правления и роли лидера в 

обществе [1]. Аристотель классифицировал различные 

виды правления и обсуждал характеристики хорошего 

лидера, подчеркивая важность справедливости и 

воздержания. Можно сказать, что Аристотель внес 

один из первых вкладов в понимание лидерства в 

древности. Однако, современные представления о 

лидерстве продолжают развиваться под влиянием 

многих ученых и исследователей из разных областей 

знаний. В прошлом лидерство называли 

"управлением", делая акцент на предоставлении 

технических знаний и руководстве. В качестве 

контекста использовались традиционные командно-

административные организации индустриальной 

экономики, где лидеры концентрировались 

исключительно на максимизации стоимости для 

акционеров. В таких организациях у лидеров было три 

роли: планировщики (разрабатывающие стратегию, а 

затем воплощающие ее в конкретные шаги), директора 

(распределяющие обязанности) или контролеры 

(следящие за тем, чтобы люди выполняли порученное 

им дело и придерживались планов) [2]. 

Понятие лидерства изучается множеством ученых 

из различных областей, и разнообразные дисциплины 

вносят свой вклад в понимание этого термина. Уоррен 

Беннис - Один из влиятельных исследователей в 

области лидерства. В своей книге "On Becoming a 

Leader" он рассматривает лидерство как процесс, 

включающий в себя развитие собственной личности и 

воздействие на других [3]. Многие ученые предлагали 

свои взгляды на лидерство, но в современной 

литературе по менеджменту и психологии существует 

множество различных подходов и определений. 

Разнообразие трактовок лидерства отражает сложность 

и многогранность этого понятия в контексте различных 

культур, организаций и сфер деятельности.  

Проанализировав приведенные источники выше, 

мы можем предположить, что такое лидерство. 

Лидерство – это набор моделей поведения, которые 

помогают людям выстраивать коллективное 

направление, реализовывать стратегические планы и 

постоянно обновлять организацию. Ключевые 

характеристики лидерства, обсуждаемые в 

современной литературе: 

1. Вдохновение и мотивация. Лидеры способны 

вдохновлять своих последователей и мотивировать их 

к достижению высоких результатов [4].  

2. Трансформационное лидерство. 

Трансформационные лидеры изменяют мировоззрение 

своих подчиненных и стимулируют к инновациям [5].  

3. Эмоциональный интеллект. Лидеры с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта более успешно 

управляют своими эмоциями и эмоциями команды [6].  

4. Способность к адаптации. Лидеры, способные 

адаптироваться к меняющимся условиям, эффективно 

управляют в современной динамичной среде [7].  

5. Этическое лидерство. Лидеры, 

придерживающиеся высоких этических стандартов, 

создают долгосрочные и стойкие организационные 

ценности [5].   

Эти характеристики представляют собой всего 

лишь несколько аспектов обширного исследования 

лидерства, проводимого в современных научных 

кругах. Определение и характеристики лидерства 

могут продолжать развиваться в соответствии с 

изменениями в обществе и бизнес-среде.  
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Анализ ключевых характеристик лидера в 

современной бизнес-среде 

Термины "лидер" и "руководитель" часто 

используются взаимозаменяемо, но они могут нести 

различные оттенки смысла в зависимости от контекста 

и конкретного стиля управления. Лидер – это человек, 

обладающий способностью вдохновлять, 

мотивировать и направлять других. Лидерство 

фокусируется на влиянии и создании визии, способной 

вдохновить коллектив. Лидер может не обязательно 

иметь формальную власть или позицию руководителя. 

Руководитель – это обычно тот, кто занимает 

формальную позицию управления в организации. 

Руководитель часто ответствен за принятие решений, 

установление целей, распределение ресурсов и 

обеспечение выполнения задач. Важным аспектом 

руководства является эффективное управление 

процессами и ресурсами. В некоторых случаях лидер и 

руководитель могут совпадать в одной личности, и 

такой человек сочетает в себе как лидерские, так и 

управленческие качества. Однако, в других ситуациях, 

лидерство может проявляться вне зависимости от 

официального положения в иерархии. Кратко говоря, 

лидер и руководитель могут быть одним и тем же 

человеком, но они также могут выполнять разные роли 

в организации. 

Лидерство и руководство представляют собой два 

различных, но взаимосвязанных аспекта управления. 

Рассмотрим некоторые различия между этими 

понятиями: 

1. Направленность на людей и Направленность 

на задачи. Лидерство основано на влиянии, 

вдохновении и мотивации людей, направлено на 

создание визии и формирование культуры, что 

способствует укреплению взаимоотношений, доверия 

и взаимопонимания. Руководство сосредоточено на 

достижении конкретных задач, организации ресурсов и 

обеспечении выполнения целей. 

2. Отношения и Власть. Лидерство основано на 

отношениях, внимании к чувствам и потребностям 

людей, стремится создать позитивную обстановку. 

Лидеры, поддерживающие развитие своих 

подчиненных, создают благоприятные условия для 

повышения профессиональной квалификации и роста 

в карьере. Руководство чаще связано с формальной 

властью, принятием решений и контролем. 

3. Вдохновение и Контроль. Лидерство 

способствует внутренней мотивации, стремится 

вдохновить и развивать потенциал подчиненных. 

Эффективные лидеры способны вдохновлять членов 

команды, поддерживать их мотивацию и 

стимулировать к выдающимся достижения. 

Руководство часто связано с контролем, управлением 

процессами и обеспечением выполнения задач. 

4. Долгосрочная перспектива и Краткосрочные 

цели. Лидерство ориентировано на будущее, создание 

стратегий и направление на достижение долгосрочных 

целей. Лидеры, предоставляющие ясное 

стратегическое направление, помогают коллективу 

более эффективно выстраивать свои действия для 

достижения общих целей [8]. Руководство 

сосредоточено на текущих задачах, выполнении 

проектов и достижении краткосрочных результатов. 

Лидерство, хотя и часто воспринимается как 

положительный фактор для развития команды, также 

может оказать негативное воздействие на работу 

коллектива в определенных обстоятельствах: 

1. Авторитарный стиль. Лидер, принимающий 

решения в одиночку и жестко контролирующий 

деятельность подчиненных. Этот стиль может создать 

атмосферу подавления и ущемления инициативы, что 

может привести к недовольству и демотивации в 

коллективе. 

2. Отсутствие коммуникации.  Лидер, не 

обеспечивающий достаточной или эффективной 

коммуникации. Недостаточная коммуникация может 

вызывать недопонимание, конфликты и плохую 

координацию в работе, что отрицательно сказывается 

на эффективности коллектива. 

3. Избыточный контроль. Лидер, стремящийся 

сохранять абсолютный контроль над каждым аспектом 

работы команды. Избыточный контроль может 

подавить креативность и самостоятельность членов 

команды, привести к их чувству беспомощности и 

уменьшить мотивацию. 

4. Несправедливое распределение обязанностей. 

Лидер, неравномерно распределяющий 

ответственность и возможности в команде. Это может 

вызвать чувство несправедливости и недовольства в 

коллективе, а также привести к дисбалансу в работе и 

отношениях. 

5. Игнорирование потребностей и мнений 

команды. Лидер, не принимающий во внимание 

потребности, мнения и идеи членов команды. Это 

может вызвать недовольство, демотивацию и утрату 

доверия, что отрицательно сказывается на 

эффективности работы коллектива. 

6. Неясное видение и стратегия. Лидер, не 

предоставляющий ясного видения и стратегии 

развития команды. Отсутствие ясных целей и 

направления может вызвать путаницу, страх и 

недовольство среди членов команды. 

 

Методология оценки лидерства DISC или 

Модель Мартсона 

Метод DISC (Dominance, Influence, Steadiness, 

Conscientious ) – инструмент, помогающий людям 

выявить «слепые зоны», тенденции и паттерны 

поведения в тех или иных ситуациях. Данную модель 

описал Уильям Моултон Марстон в 1928 году [9]. 

Оценка DISC может дать ценную информацию 

руководителю о естественных моделях поведения 

членов его команды, о факторах, которые определяют 

действия и стиль общения на рабочем месте. В 

результате проведения этого исследования 

руководитель сможет более четко спланировать 

систему мотивации команды, что приведет к 

повышению прибыльности, о чем свидетельствует 

исследование журнала GALLUP [10].  

Типы личности DISC имеют разные 

характеристики, и каждый человек может попадать под 

любой из них или их комбинацию.  
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Тип DISC – D быстро принимаю решения, 

особенно во время кризиса, и могут преуспевать, 

работая независимо, без чьего – либо вмешательства. 

DISC – D тип любит вызовы и склонны к 

авторитаризму и ориентированы в первую очередь на 

результат, что не всегда положительно сказывается на 

их общение с командой. Они могут показаться 

бесчувственными, грубыми, властными и 

нетерпеливыми.  

Людей типа DISC - I описывают как общительный, 

веселых и оптимистичных. Такие творческие личности 

хорошо чувствуют себя в социальных условиях. Их 

характер позволяет им создавать позитивные рабочие 

отношения и соответствующую атмосферу в команде, 

однако справиться с негативными эмоциями им 

сложно, так же, как и с неодобрением общества.  

DISC – S тип хорошо сотрудничают с другими 

членами команды, для такого типа лучше всего 

подходят такие роли, как управленец персоналам, 

социальный работник или преподаватель. Люди такого 

типа спокойны и терпеливы, последовательны. Они 

хорошие командные игроки и готовы всегда выслушать 

своих коллег. Во время работы они сосредоточены, не 

торопятся с принятием решений, могут выполнять 

задачи, не отвлекаясь на посторонние факторы. DISC – 

S типу сложнее приспосабливаться к изменениям, и 

они стараются избегать конфликтов с людьми, потому 

что боятся их расстроить или задеть чувства.  

Люди с DISC – C типом личности – это люди, с 

глубоким мыслительным процессом и аналитическими 

способностями. Они ценят качественную работу, 

логическое мышление и точность. Такие люди 

ориентированы на процесс, склонны к формальности, 

тактичности и независимости. Однако они очень 

бояться критики, им важно всегда быть правыми и 

наслаждаясь процессом могут потратить слишком 

много времени на приятия решений.  

 

Заключение 

В заключение можно отметить, что успешное 

лидерство является ключевыми фактором повышения 

эффективности и удовлетворенности в коллективе. 

Эффективные лидеры должны учитывать особенности 

характеров своих сотрудников, как положительные, так 

и отрицательных их черты, для создания условий их 

работы. Учет личностных особенностей сотрудников и 

создание благоприятной рабочей атмосферы 

способствует не только повышению их мотивации, но 

и общему успеху компании. Настоящее исследование 

подтверждает, что лидерство, ориентированное на 

поддержку и развитие, является ключевым фактором 

для достижения высоких результатов в коллективе.  
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Цифровая трансформация предпринимательской 

среды – это растущий тренд ноономики, перспективы 

которого на сегодняшний день практически не 

ограничены. Предприниматели малого и среднего 

бизнеса, крупные корпорации активно инвестируют в 

цифровизацию бизнес-процессов и заняты активным 

поиском эффективных цифровых бизнес-моделей и 

инструментов [1]. В  результате в настоящее время 

сложно назвать вид человеческой деятельности, где 

полностью отсутствует цифровая составляющая. Уже 

сегодня в жизни обычного потребителя становится все 

больше digital и все меньше physical, жизненное 

пространство становится дуальным за счет слияние 

реальной и цифровой действительности. В ноономике 

это приводит к существенным социальным 

трансформациям, открывает потребителям новый опыт 

познания мира, позволяет формировать уникальные 

поведенческие модели, приобретать знания и 

выстраивать коммуникации независимо от расстояний. 

Для бизнеса такой подход стирает границы и 

расстояния, дает возможность расширить аудиторию, 

найти новые каналы сбыта и повысить продажи.  

В ходе проведенных исследований установлено, что 

цифровая реальность  ноономики требует инноваций в 

маркетинговых коммуникациях на основе слияния 

цифрового и физического пространств, сочетания 

физических товаров и опыта с цифровыми - фиджитал 

(рhygital). Новый гибридный фиджитал-формат 

коммуникации позволяет наладить кастомизированный 

контакт с потребителем, установить прочную 

эмоциональную связь и вовлечь его в свой бренд. По 

прогнозам мировых консалтинговых агенств 

глобальная база пользователей phygital-продуктов в 

2029 году превысит 1,4 миллиарда человек, а общий 

доступный рынок phygital к 2030 году оценивается в 

$216 трлн. Информационные технологии и электронная 

коммерция –  секторы с наиболее значительным 

потенциалом роста, их прогнозируемые размеры рынка 

составят к 2030 году $34 трлн и $44 трлн соответственно 

[2].  В ноономике, основанной на экономике знаний,  

именно активность креативных индустрий соединяет 

между собой реальный и виртуальный миры с помощью 

фиджитал-инструментов, которые лежат в основе 

экономики впечатлений.  

  Фиджитал-технологии в цифровом маркетинге 

используют технологии блокчейн. Это обеспечивает  

компаниям доступ к сетям без доверия и позволяет 

выстраивать маркетинговые коммуникации без 

посредника, доказывать право собственности на 

цифровые товары с помощью технологии NFT. 

Блокчейн предоставляет настоящую и прозрачную 

бухгалтерскую книгу. В результате создание 

поддельных продуктов становится невозможным. Это 

помогает бизнесу беспрепятственно выстраивать более 

значимые отношения со своим сообществом и 

значительно улучшает потребительский опыт, 

обеспечивает скорость и удобство. До фиджитал-

маркетинга  фирмы полагались исключительно на 

физическое присутствие, бренд  и базы данных. В 

результате пренебрегали потребительским опытом. В 

настоящее время благодаря постоянному потоку 

данных, ориентированных на потребителя, из 

социальных сетей и других онлайн-платформ 

предприниматели имеют возможность быстро и 

эффективно предоставлять именно то, что хотят 

потребители. 

mailto:trofimova.a.yu@muctr.ru
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Фиджитал-маркетинг предполагает использование 

технологий виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности для создания захватывающих и 

взаимосвязанных виртуальных сред – метавселенных. 

Они предоставляет предприятиям беспрецедентные 

маркетинговые возможности, включая виртуальную 

рекламу и поддержку клиентов. Эти новые 

возможности могут значительно повысить 

вовлеченность и лояльность клиентов. Метавселенная 

стала существенной инновацией в цифровом 

маркетинге, и, по прогнозам, к 2030 году размер ее 

мирового рынка достигнет 678 миллиардов долларов 

[3].  

Чтобы воплотить цели фиджитал-маркетинга в 

жизнь, предприятиям необходимо использовать набор 

цифровых инструментов и технологий: 

-  дополненную и виртуальную реальность; 

-  Искусственный интеллект для анализа поведения 

и предпочтений пользователей; 

- технологии блокчейна, позволяющие владеть 

виртуальными активами и обеспечивать безопасность 

транзакций в метавселенной; 

- облачные вычисления  для развертывания 

приложений метавселенной. 

Возможности метавселенной позволяют компаниям 

преодолеть физические ограничения, внедрять новые 

способы цифрового взаимодействия с клиентами и 

заинтересованными сторонами инновационными 

способами – предприятия получают возможность 

переводить свои товары и услуги в виртуальную 

реальность, создавать виртуальные витрины и 

выставочные залы, демонстрировать свою продукцию в 

3D-форматах. Метавселенная позволяет продавцам 

предлагать потребителям персонализированный опыт. 

Виртуальные туры по помещениям, виртуальные 

примерочные, виртуальные помощники улучшают 

процесс совершения покупок. Кроме того, компании 

могут интегрировать NFT и методы геймификации в 

виртуальные магазины, чтобы поддерживать 

вовлеченность и любопытство потребителей.  

Фиджитал ивент-маркетинг продвигает бренд и 

продукты компании с помощью виртуальных событий. 

Чтобы проводить успешные мероприятия в 

метавселенной, компаниям следует сосредоточиться на 

разработке привлекательных виртуальных пространств, 

где они смогут организовывать различные 

увлекательные мероприятия и впечатления. 

Метавселенная дает возможность проводить широкий 

спектр мероприятий, таких как конференции, 

презентации продуктов и демонстрации, встречи, 

семинары, мастер-классы, вечеринки, концерты, 

фестивали, игровые турниры, художественные 

выставки, мероприятия по сбору средств и 

общественные собрания. Причем пользователи могут 

сами создавать свои собственные цифровые аватары и 

не  только участвовать в уникальных и захватывающих 

мероприятиях, но и  общаться с представителями 

бизнеса, со знаменитостями, влиятельными лицами и 

общественными деятелями. Используя сложные 

преимущества виртуальных событий в метавселенной, 

фирмы могут значительно повысить узнаваемость 

своего бренда и повысить вовлеченность. Это, в свою 

очередь, может стимулировать рост бизнеса, 

способствовать укреплению связей с целевой 

аудиторией и оказывать длительное влияние на 

участников. 

Проведенный научный анализ выявил еще одну 

потенциальная возможность фиджитал ивент-

маркетинга – создание игр на основе метавселенной. 

Разрабатывая интерактивный мир метавселенной, 

компании могут предоставить игрокам возможность 

представлять себя в виде аватаров, настраивать игровую 

среду и участвовать в различных турнирах или 

викторинах, получая награды за активное участие. 

Чтобы повысить прибыльность метавселенной, 

компании могут предусмотреть возможность 

внутриигровых покупок и подписок, позволяющих 

игрокам получать доступ к эксклюзивному контенту 

или функциям за определенную плату. Кроме того, 

использование токенов в метавселенной может 

улучшить игровой процесс, предлагая уникальные и 

продаваемые виртуальные активы, добавляя 

дополнительную ценность и возможности монетизации 

для игроков. Таким образом, иммерсивная среда 

метавселенной позволяет предприятиям погружать 

своих клиентов  в персонализированные и 

интерактивные виртуальные пространства, что 

позволяет им развивать более прочные связи и 

укреплять чувство общности среди участников. 

Поэтому, на наш взгляд, фиджитал-инструменты 

маркетинга эффективнее цифровых. Это  подтверждают 

и данные социологических опросов: большинство 

потребителей боятся, что полное погружение в 

метавселенную заставит их потерять связь с 

реальностью. Поэтому предпочитают осторожность и 

взаимодействуют с кросстехнологиями, например VR и 

AR. По прогнозам к 2026 году на долю электронной 

коммерции будет приходиться 24% мировых 

розничных продаж. Оставшиеся 76% покупателей будут 

по-прежнему тяготеть к покупкам в офлайн-магазине. 

Возможно, в таких условиях ритейлерам придется 

обратиться к эффективной фиджитал-стратегии для 

привлечения и удержания клиентов в новой реальности 

розничной торговли [4]. 

При этом главный вызов для высокотехнологичных 

компаний ‒ абстрактная визуализация продуктов, 

которым нужно найти понятную форму. В связи с этим 

предприниматели обращаются к представителям 

креативной индустрии за эмоциональными 

запоминающимися рекламными кампаниями, 

созданием виртуального помощника, цифровой копии 

продукта или целой метавселенной. При этом им 

помогают другие креаторы впечатлений: 

кинорежиссеры, художники, создатели масштабных 

фиджитал-турниров [5]. Рhysical среда включает, 

например, оффлайн-взаимодействие с клиентами в 

точках продаж, на модных показах, коммуникацию 

через традиционные рекламные каналы. Digital опыт 

клиента – это посещение сайтов, взаимодействие с 3D-

моделями, NFT, игровыми платформами, QR-меню, 

инструментами AR/VR. Естественно у компаний уже 

есть маркетинговые стратегии с физическими каналами 

https://pixelplex.io/nft-development/
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коммуникации, и фиджитал-технологии позволяют 

сделать эти коммуникации более интерактивными, так 

как размывают границы между физическим и 

виртуальным миром и делают некоторые события 

доступными для обычных людей. Например, Samsung 

устроил мероприятие на тему устойчивого развития 

одновременно во флагманском магазине в Нью-Йорке и 

в метавселенной Decentranland. Ивент смогли посетить 

намного больше людей [6]. 

Перспективным инструментом фиджитал-

маркетинга является твининг (twinning) – создание 

двойника физического объекта в цифровом мире и 

наоборот. Модные бренды стараются активно его 

применять, например, Gucci, Prada  в 

метавселенных.  Puma открыла виртуальный дом моды 

Black Station и выпустила там в продажу линейку 

цифровой обуви. При покупке кроссовок из 

виртуальной коллекции Futrograde пользователь 

получает два NFT: один на виртуальную пару в 

метавселенной Puma, а второй  –  на реальную.  

В фиджитал-маркетинге получает развитие и 

технология переформатирование физических объектов 

в NFТ –  токенизация. Токенизация позволяет  продукту 

иметь физическую и цифровую версию. Физическая 

версия выполняет свои обычные функции, в то время 

как цифровая часть используется для подтверждения 

права собственности, обеспечения аутентификации и 

вознаграждения владельцев эксклюзивными 

привилегиями за владение продуктом. Благодаря 

внедрению этой технологии компании теперь имеют 

возможность получать токеновый доступ к 

эксклюзивному контенту, продуктам, мероприятиям и 

другим преимуществам, которые фирма может захотеть 

предложить конкретным потребителям.. Так, Boson 

Protocol объединилась с брендами Tommy Hilfiger и 

Chubbies, чтобы продавать на своей торговой площадке 

Boson Portal в Decentalande их товары [7]. 

Еще одно направление фиджитал-маркетинга – это 

виртуальное обслуживание клиентов, когда компании 

могут предложить поддержку и помощь в средах 

виртуальной реальности. Это может включать 

разработку и интеграцию виртуальных аватаров, чат-

ботов на базе искусственного интеллекта , голосовых 

помощников, распознавания жестов и интерактивных 

визуальных дисплеев, чтобы помочь клиентам решать 

их проблемы и решать их проблемы. Значительное 

преимущество службы поддержки клиентов в 

метавселенной заключается в ее высокой степени 

персонализации по сравнению с традиционной 

поддержкой по телефону или электронной почте. Это 

позволяет компаниям демонстрировать свои инновации 

и дифференциацию, одновременно повышая общее 

качество обслуживания и лояльность клиентов. 

Таким образом, фиджитал-маркетинг обеспечивает 

комплекс инновационных подходов и инструментов для  

цифрового маркетинга, включая продажу виртуальных 

товаров и услуг, рекламу, покупки в приложениях, 

спонсорство и партнерство, продажу или аренду 

виртуальной собственности, абонентскую плату и 

использование NFT. Метавселенная дает предприятиям 

возможность диверсифицировать потоки доходов и 

расширить охват рынка. Подключаясь к виртуальной 

среде, организации могут продавать свои товары в 

виртуальном формате, предлагать виртуальные услуги и 

монетизировать виртуальные мероприятия и 

впечатления посредством партнерства. Кроме того, 

метавселенная устраняет географические ограничения, 

позволяя компаниям подключаться к глобальной 

аудитории, открывать новые рынки и достигать ранее 

неиспользованных сегментов клиентов. Вместе с тем 

фиджитал-маркетинг требует значительных инвестиций 

в создание, разработку и обслуживание виртуальной 

среды. Защита пользовательских данных и личных 

данных в метавселенной должна быть главным 

приоритетом, требующим тщательного хранения, 

защиты и соблюдения соответствующих правил для 

обеспечения доверия и сохранения 

конфиденциальности. 

Лишь при таких условиях целевая аудитория будет 

иметь желание взаимодействовать с метавселенной и 

бизнесом в иммерсивной среде. Также это будет 

зависеть от технологической грамотности 

потребителей, их готовности исследовать новый опыт, 

который предлагает метавселенная.  
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Введение  

Развитие финансового рынка, включая фондовый 

сегмент, играет ключевую роль в экономическом 

прогрессе и обеспечении устойчивого роста страны. 

Привлечение физических лиц на биржу является 

важным фактором в этом процессе, поскольку они 

могут стать значительным источником инвестиций 

для компаний, способствовать развитию рынка 

ценных бумаг и обогащению инвестиционной среды 

в целом. Кроме того, увеличение числа инвесторов 

среди населения способствует формированию 

культуры инвестирования, повышению финансовой 

грамотности и укреплению финансовой 

защищенности граждан. 

В целях развития фондового рынка и обеспечения 

его стабильности и устойчивости государство России 

активно внедряет различные меры и программы, 

направленные на привлечение физических лиц 

инвесторов на биржу. 

В России на данный момент возникает острая 

проблема привлечения инвестиций на фондовый 

рынок. Общий объем торгов на рынках Московской 

биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн рублей 

(82,3 трлн рублей в январе 2023 года) [5].  Это 

обусловлено нехваткой средств и низким уровнем 

финансовой грамотности у граждан.  

Так, например в 2021 году российский фондовый 

рынок показал рост. Основные индексы Московской 

биржи обновили исторические максимумы. Индекс 

Мосбиржи вырос на 15%, РТС — на 17%. 

Положительная динамика была связана с высокими 

ценами на нефть, восстановлением мировой 

экономики после пандемии и притоком средств от 

международных инвесторов. Рекордный объём 

торгов на Московской бирже — ₽1 квадриллион. 

В 2023 году российский рынок акций стал более 

зависимым от действий розничных инвесторов, то 

есть обычных людей, покупающих и продающих 

акции. Доля таких инвесторов в общем объеме торгов 

достигла 81%, хотя в 2021 году она составляла всего 

41%. Этот рост произошел на фоне снижения 

активности иностранных инвесторов. Российские 

инвесторы все еще недостаточно заинтересованы в 

отечественных инвестициях, по причине 

нестабильности и отсутствия уверенности в судьбе 

российских компаний, ввиду сложившихся 

экономических ситуаций. Это еще раз подчеркивает 

необходимость популяризации рынка ценных бумаг, 

для развития и стабилизации [8]. 

За последние десять лет рынок ценных бумаг в 

России претерпел ряд значительных изменений. В 

2012 году был принят новый Федеральный закон «О 

рынке ценных бумаг», который усилил 

регулирование со стороны Центрального банка РФ и 

способствовал повышению прозрачности и 

надёжности рынка. Одновременно с этим Московская 

биржа (MOEX) превратилась в основную площадку 

для торговли ценными бумагами, расширив свой 

ассортимент новыми инструментами. 

Корпоративные облигации также стали 

популярным инструментом финансирования для 

российских компаний. Объём их выпуска 

значительно увеличился, что свидетельствует о 

развитии рынка долговых инструментов. 
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Фондовый рынок стал более интегрированным с 

мировым финансовым рынком. Компании страны 

активно привлекали иностранный капитал через 

выпуск депозитарных расписок и другие 

международные финансовые инструменты.  

В экономически развитых странах популярность 

инвестиций в фондовый рынок колоссальна: согласно 

данным Всемирного банка, около 70% домохозяйств 

в странах Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) имеют 

инвестиции в акции или взаимные фонды. 

Это число может показаться удивительным, но 

оно подтверждает, что инвестирование в ценные 

бумаги является широко распространенной 

практикой среди жителей этих стран. Например, 

около 55% взрослого населения владеют акциями 

напрямую или через взаимные фонды.  

В России же люди больше смотрят в сторону 

инвестиций в недвижимость и сбережения средств на 

банковских счетах. Согласно аналитике Авито 

Работы [11], эксперты выяснили, что самым 

популярным способ пассивного заработка стало 

хранение денег на накопительном счете (83%). 

 

Актуальные тенденции регулирования 

фондового рынка России 

Развитие экономики не стоит на месте, 

соответственно есть необходимость 

совершенствования инвестиционной политики 

государства. Важным аспектом эффективной 

инвестиционной стратегии считается установление 

адекватной системы налоговых льгот для основных 

участников финансового рынка, среди которых 

особое значение имеют участники отечественного 

рынка ценных бумаг.   

Почему же государству так важно заниматься 

развитием этой области и почему этому должны 

уделять должное внимание. Начнем с того, что новые 

игроки на бирже способствуют диверсификации 

инвестиционной базы, что помогает снизить риски и 

повысить стабильность финансового рынка. 

Разнообразие инвесторов способствует увеличению 

эффективности рынка. Также важно отметить, что 

новые игроки приносят свежие средства и активность 

на фондовый рынок, что способствует его развитию и 

увеличению ликвидности. Это в свою очередь 

увеличивает доступность капитала для компаний и 

стимулирует экономический рост. Помимо этого, чем 

больше людей инвестируют на бирже, тем больше 

капитала доступно для компаний на развитие и 

инновации. Это способствует росту 

предпринимательства, созданию новых рабочих мест 

и повышению уровня жизни, а также более 

конкурентоспособным становится сам рынок. 

Важным аспектом эффективной инвестиционной 

стратегии считается установление адекватной 

системы налоговых льгот для основных участников 

финансового рынка, среди которых особое значение 

имеют участники отечественного рынка ценных 

бумаг.    

 Безусловно, все это привлекает внимание 

международных инвесторов и способствует 

привлечению иностранного капитала, что 

способствует развитию экономики страны. Конечно, 

в современных реалиях процесс привлечения 

иностранных инвесторов усложнился, и большая доля 

компаний вовсе ушла с российского рынка, а за ними 

и инвесторы. Но у нас все еще осталась поддержка 

азиатских стран и возможности работать именно с 

этими компаниями и привлекать их на российский 

рынок.  

Один из предложенных государством путей 

решения проблемы низкого развития фондового 

рынка в России состоит во внедрении нового формата 

инвестирования на базе индивидуального 

инвестиционного счета (ИИС). Речи идет о 

привлечении на фондовый рынок частных 

инвесторов, т. е. стимулировании инвестиционной 

активности населения. 

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — 

это специальный вид брокерского счёта, владелец 

которого имеет право на получение одного из двух 

видов налоговых вычетов. ИИС появился в 2015 году 

как инструмент привлечения на фондовый рынок 

мелких инвесторов. Сейчас на ИИС приходится около 

20% всех счетов физических лиц на Мосбирже.  

Для более глубокого понимания особенностей 

ИИС важно изучить механизм предоставления 

инвестиционного налогового вычета, который 

стимулирует инвесторов к открытию и пополнению 

ИИС. Суть данного понятия заключается в том, что 

при получении доходов от продажи ценных бумаг, а 

также по операциям с производными финансовыми 

инструментами гражданин вправе уменьшить 

налоговую базу по НДФЛ на инвестиционный вычет. 

Если же физлицо для сделок с ценными бумагами 

открыло индивидуальный инвестиционный счет 

(ИИС), то при расчете НДФЛ оно может также 

воспользоваться инвестиционным вычетом по НДФЛ. 

ИИС обладает рядом существенных 

преимуществ, включая возможность 

самостоятельного выбора инвестиционной стратегии 

и ассортимента ценных бумаг. Кроме того, инвестор 

может выбрать между двумя типами налоговых 

преференций. Первый тип позволяет получать 

налоговый вычет на сумму внесенных средств за 

отчетный год, независимо от результатов. Второй тип 

представляет собой вычет с дохода от курсовых 

разниц по ценным бумагам, приобретенным на ИИС.  

В 2024 году появляется новый тип-ИИС3. Он 

призван поддерживать долгосрочные инвестиции в 

российскую экономику и объединяет в себе 

налоговые льготы, предоставляемые предыдущими 

версиями счетов — ИИС-1 и ИИС-2. При открытии 

ИИС-3 инвестор имеет право на вычет в размере 400 

тыс. рублей, а по истечении минимального срока 

владения доход от инвестиций на ИИС-3 

освобождается от уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

 Вот как изменятся основные правила: 
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• Можно будет иметь несколько счетов ИИС. Ранее 

физическое лицо могло иметь только один 

действующий ИИС, чтобы сохранить льготы. В 

2022 году это создало проблему, когда брокеры, 

подпавшие под санкции, переводили иностранные 

активы клиентов к другим брокерам, из-за чего 

счета удваивались. 

• Согласно новому закону, можно будет иметь до 

трех счетов ИИС одновременно, но только если у 

инвестора нет действующих договоров ИИС первых 

двух типов. 

• Срок владения будет увеличен. В пояснительной 

записке к документу указано: «Новый тип ИИС 

вводится для создания дополнительных 

финансовых инструментов, направленных на 

формирование долгосрочных сбережений и притока 

инвестиций». 

Проще говоря, государство поощряет инвесторов 

дольше держать деньги на ИИС, предлагая 

дополнительные налоговые льготы. 

Одним из главных отличий ИИС-3 будет 

увеличение минимального срока владения для 

получения налоговых льгот. 

Это будет происходить постепенно: 

• 5 лет — для тех, кто заключит договор в 2024—

2026 годах. 

• 6 лет — в 2027 году. 

• 7 лет — в 2028 году. 

• 8 лет — в 2029 году. 

• 9 лет — в 2030 году. 

• 10 лет — с 2031 года и далее. 

Если инвестор решит закрыть счет раньше, ему 

придется отказаться от вычета и заплатить все 

причитающиеся налоги [5]. 

Инвесторы смогут открывать счета только 

третьего типа. С 1 января 2024 года открыть ИИС 

первых двух типов с минимальным сроком владения 

3 года будет невозможно. 

Однако владельцам ИИС, открытых до 1 января 

2024 года, дается выбор: 

• продолжать использовать действующий ИИС на 

прежних условиях; 

• трансформировать свой счет в ИИС-3. Но срок, 

доступный к зачету, не должен превышать трех лет. 

Если инвестор выберет второй вариант, срок 

минимального владения будет учитываться от даты 

первоначального открытия ИИС. 

• Инвесторы смогут получить комбинированную 

льготу. ИИС-3 объединяет льготы двух 

предыдущих типов счетов. Инвестор сможет 

получать налоговый вычет с ежегодно вносимой на 

счет суммы, а затем, закрыв ИИС, получить 

налоговый вычет с инвестиционного дохода. 

Главное условие для получения льгот — не 

закрывать счет раньше минимального срока 

владения.  

Однако есть ограничения. 

База для вычета с внесенных на счет денег 

ограничена 400 тысячами рублей в год. Таким 

образом, максимальный размер вычета может 

составлять от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно, в 

зависимости от доходов инвестора. Если инвестор с 

доходом до 5 млн рублей в год внес на счет: 

• 200 тысяч рублей за отчетный год — он сможет 

вернуть 13% от этой суммы, или 26 тысяч рублей; 

• 400 тысяч рублей за отчетный год — 52 тысячи 

рублей; 

• миллион рублей за отчетный год — база для 

расчета все равно 400 тысяч рублей, значит, он 

может получить не более 52 тысяч рублей. 

База для вычета с инвестиционного дохода 

ограничена 30 млн рублей за весь срок владения. Если 

инвестиционный доход инвестора по итогам владения 

ИИС-3 составил: 

• 10 млн рублей — с этой прибыли не нужно 

платить налог 13%; 

• 30 млн рублей — это максимальная база для 

расчета, налог также будет нулевым; 

• 50 млн рублей — 30 млн от этой суммы не будут 

облагаться налогом, а с оставшихся 20 млн придется 

заплатить налог 13%, или 2,6 млн рублей. 

Можно будет вывести деньги в особых случаях. 

Ранее вывод денег с ИИС автоматически означал 

закрытие счета. При попытке сделать это раньше 

срока терялись льготы. 

Новый тип ИИС позволяет изымать деньги 

частично или полностью без закрытия счета и потери 

льгот — но только при возникновении тяжелых 

жизненных обстоятельств. К ним относятся оплата 

дорогостоящих видов лечения из перечня, 

утвержденного правительством. Воспользоваться 

деньгами с ИИС-3 можно будет для лечения 

онкологии, инсульта, почечной недостаточности, 

туберкулеза, диабета, острого инфаркта миокарда и 

других тяжелых заболеваний. 

ИИС предоставляют возможность 

инвестирования средств в широкий спектр 

инструментов на российском фондовом рынке, 

включая акции, облигации, валюту и производные 

ценные бумаги. Облигации, в частности, 

привлекательны для консервативных инвесторов из-

за их фиксированной доходности и низкого риска. В 

2023 году на российском рынке было много 

надежных облигационных выпусков с годовой 

доходностью 10–12%, что делает их 

привлекательным вариантом для инвесторов.   

25.01.2024 Президент Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей 

Тимофеев сообщил «РБК Инвестиции», что ИИС-3 

уже можно открыть, но окончательные налоговые 

условия станут известны только после внесения 

поправок в Налоговый кодекс. Тимофеев 

предполагает, что после утверждения поправок они 

будут применяться к счетам, открытым с начала года 

[6]. 
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Налоговый вычет в сумме денежных средств, 

внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде 

на его индивидуальный инвестиционный счет, 

открытый начиная с 1 января 2024 года; и  налоговый 

вычет в сумме положительного финансового 

результата, полученного по операциям, учитываемым 

на индивидуальном инвестиционном счете, открытом 

начиная с 1 января 2024 года, определяемого в 

отношении доходов по таким операциям, 

перечисляемых непосредственно на такой 

индивидуальный инвестиционный счет. 

Несмотря на то, что поправки в НК РФ приняты в 

марте 2024 [6,7] действие их распространяется с 

01.01.24г., что подтверждает заинтересованность 

государства в стимулировании населения к 

активизации действий на финансовом рынке. 

В Минфине прогнозируют, что в ближайшие два-

три года российские инвесторы могут открыть до 10 

миллионов ИИС нового типа на среднюю сумму 

около 500 тысяч рублей [2,3]. 

Согласно данным Мосбиржи, количество 

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 

2023 год увеличилось на 649,2 тысячи, достигнув 

отметки в 5,8 миллиона. Общий оборот по ИИС за 

2023 год составил 2,5 триллиона рублей, при этом 

84% сделок были совершены с акциями, 7% — с 

облигациями, а 9% — с биржевыми фондами. 

Помимо ИИС, существуют и другие направления 

в области инвестирования. Освобождение от 

налогообложения дохода от инвестиций в 

государственные облигации. Доход, полученный от 

инвестиций в государственные облигации, 

освобожден от налогообложения. Льготное 

налогообложение дохода от инвестиций в 

инновационные проекты. В случае инвестирования в 

инновационные проекты инвестор может получить 

налоговые льготы в виде уменьшения налоговой базы 

или полного освобождения от налогообложения.  

Как было отмечено, одной из причин 

недостаточно активного участия населения в 

операциях на финансовом рынке является 

традиционная «финансовая неграмотность» Поэтому 

дополнительным, комплексным методом 

привлечения инвесторов также можно считать 

различного рода образовательные программы, 

организованные государством. Незнание и 

непонимание работы определенных экономических 

инструментов приводит к тому, что граждане просто 

не понимают, как работает фондовый рынок. 

Одна из таких государственных программ — это 

проект "Финансовая грамотность"[8], который 

реализуется Министерством финансов РФ совместно 

с Банком России. Цель этого проекта - повышение 

уровня знаний и умений населения в области 

управления личными финансами. 

Программа включает в себя обучение основам 

финансовой грамотности, помощь в планировании 

бюджета, управлении кредитами и инвестициями. 

Также проводятся семинары и тренинги для 

различных категорий граждан: школьников, 

студентов, пенсионеров и других групп населения. 

Еще одна программа — это "ФинГрам"[1], 

которая разработана Центральным банком РФ. Она 

предназначена для детей и подростков от 7 до 18 лет 

и направлена на формирование у них навыков 

рационального использования денег. Программа 

включает в себя игровые задания, тесты и викторины, 

которые помогают детям освоить основы финансовой 

грамотности. 

Также стоит упомянуть проект "Мои 

финансы"[4], который реализуется Министерством 

финансов РФ. Он предназначен для взрослых и 

направлен на повышение уровня финансовой 

грамотности населения. Проект включает в себя 

обучающие курсы, вебинары и консультации 

экспертов. 

 

Заключение 

Какие планы на развитие фондового рынка у 

государства на данный момент неизвестно, но в 

отношении рынка финансов мы можем анализировать 

распоряжение Правительства, согласно которому 

Правительство России и Банк России разработали 

стратегию развития финансового рынка до 2030 года 

[9]. Эта стратегия будет использоваться 

федеральными органами исполнительной власти при 

разработке документов стратегического 

планирования на среднесрочный период и при 

разработке основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Основная цель стратегии - усиление роли 

финансового рынка в финансировании ускоренной 

трансформации российской экономики, опираясь в 

первую очередь на внутренние источники 

финансирования инвестиций. Это должно быть 

достигнуто в партнерстве с государством. 

Стратегия также направлена на повышение 

финансовой грамотности и уровня жизни граждан, а 

также на содействие развитию и структурной 

трансформации российской экономики. Это будет 

достигнуто путем предоставления конкурентного 

доступа субъектам российской экономики к 

долговому и долевому финансированию, 

инструментам страхования рисков, в том числе в 

условиях перехода к низкоуглеродной экономике. 

Стратегия также включает в себя принципы и 

механизмы развития финансового рынка, такие как 

разработка законов, надзор и надзорные меры, 

противодействие недобросовестным практикам и 

нелегальной деятельности, создание и поддержка 

государством механизмов коллективного 

страхования (гарантирования) накоплений граждан, 

налоговые стимулы и субсидирование, создание 

инфраструктуры и обеспечение равного доступа к ней 

и другие.  
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В ноономике наблюдается взрывной рост технологий, основным драйвером которого являются цифровые и 

интернет-технологии. В статье рассмотрены перспективы развития основных инструментов цифрового 

маркетинга на основе нейронных сетей. Интерес предпринимателей к таким технологиям не случаен и связан 

с их эффективностью в ноономике, применение нейронных сетей в бизнесе позволяет обеспечить масс-

кастомизированное производство, омниканальное обслуживание клиентов, персонализированный маркетинг, 

гибкость и скорость сервиса. Приведены результаты научных исследований по типологии нейронных сетей с 

учетом интересов их практического применения в бизнесе. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг; нейронные сети; машинное обучение; генерация текста; рерайтинг; 
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In noonomics, there is an explosive growth in technology, the main driver of which is digital and Internet technologies. 

The article discusses the prospects for the development of basic digital marketing tools based on neural networks. The 

interest of entrepreneurs in such technologies is not accidental and is associated with their effectiveness in noonomics; 

the use of neural networks in business allows for mass-customized production, omnichannel customer service, 

personalized marketing, flexibility and speed of service. The results of scientific research on the typology of neural 

networks are presented, taking into account the interests of their practical application in business. 
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Цифровой маркетинг является неотъемлемой 

частью ноономики, экономики знаний, помогая 

компаниям стать более привлекательными для своих 

целевых аудиторий благодаря персонализации 

предложения, омниканальности, гибкости и скорости 

обслуживания клиентов, оптимизации 

маркетинговых стратегий, автоматизации бизнес-

процессов. В настоящее время у каждой компании 

должна быть минимальная цифровая экосистема: 

сайт, официальный аккаунт в соцсетях, адекватные 

отзывы и информация о деятельности, которая 

должна находиться простым поиском [1]. 

Мощным инструментом цифрового маркетинга 

становятся нейронные сети. Их использование 

бизнесом позволяет изучить интересы и поведение 

каждого клиента, максимально кастомизировать 

маркетинговые подходы, создавать контент и 

рекламные предложения, которые будут 

персонализированы и соответствовать 

предпочтениям каждого потребителя, что делает 

предложения компании более привлекательными и 

увеличивает вероятность покупки. В свою очередь, 

каждый клиент получает уникальный 

пользовательский опыт, развивает свои 

предпочтения, повышает качество своей жизни, 

становится частью бренда.  

Однако новые технологии маркетинга на основе 

нейронных сетей находятся еще в стадии раннего 

развития [2]. Компании пока ищут оптимальные 

варианты их использования. Уже пришло понимание, 

что не все нейросети одинаково полезны для решения 

конкретных задач компании, учитывая проблемы 

кибербезопасности и утечки данных. Поэтому многие 

предприниматели стараются более тщательно 

подходить к выбору типов нейросетей, как, впрочем, 

и к выбору партнеров по бизнесу.  

Анализ типологии нейросетей в ходе 

проведенных исследований показал, что в научных 

исследованиях различными авторами используются 

несколько классификаций нейронных сетей по ряду 

признаков [3]. В данной работе не ставилась задача 

представить исчерпывающий перечень таких 

классификаций. В ходе работы нами изучались те из 

них, которые представляли интерес для 

практического их применения с точки зрения 

предпринимательской среды. 

Результаты исследований показали, что по 

характеру принятия данных математической моделью 

различают нейронные сети, воспринимающую 

информацию в двоичном коде или на обычном 

«человеческом» языке.  

Поскольку нейронная сеть представляет собой 

математическую модель, спроектированную по 

аналогии нервной системы живых организмов, то она 

не детерминирована, не имеет заданного алгоритма и 

учится самостоятельно находить решения. При этом 

машинное обучение может происходить на основе 

специального датасета под контролем учителя, без 

учителя и с подкреплением, когда нейронная сеть 

получает входные данные и случайным образом их 

обрабатывает. Потом результат ее работы оценивают 

по определенным критериям. Нейросеть видит эти 
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критерии и в следующей итерации обрабатывает 

данные так, чтобы им соответствовать. 

Таким образом, в зависимости от типа обучения 

получаются нейросети с различными компетенциями. 

Например, те их них, которые обучались с учителем, 

могут проанализировать большие массивы данных, 

например, в маркетинговых исследованиях выявить 

тенденции, закономерности, определить 

потенциальные возможности для бизнеса и далее 

сгенерировать идеи на их основе по изменению цен на 

рынке, составлению маркетингового плана. 

Для работы с более неопределенными данными, 

которых не было в датасете, подходят нейросети, 

обученные без учителя, например в маркетинговых 

исследованиях для кластеризации покупателей 

компании на основе собственных критериев, 

выявления общих характеристик поведения клиентов 

и их предпочтений, различных аномалий в поведении, 

что позволяет получать важные инсайты о своей 

целевой аудитории, прогнозировать ее поведение и 

определять наиболее эффективные каналы 

коммуникации, например, для ABM-маркетинга 

на базе клиентского профиля на основе учетных 

записей (ABM — account based marketing). Поскольку 

ABM-маркетинг предполагает выявление 

потребностей и особенностей конкретного клиента 

до того, как с ним будет налажен контакт, то 

нейросети помогут обеспечить более высокую 

отдачу, чем другой подход. 

Нейросеть можно попросить составить перечень 

ключевых игроков на отраслевом рынке для 

конкурентного анализа, найти наиболее важные 

продукты и услуги конкурентов и сделать SWOT-

анализ для исследования стратегического положения 

компании на рынке. Анализируя большие объемы 

данных, нейросети, обучающиеся без учителя, могут 

выявить различные ассоциации при покупке. 

Например, нейросеть поможет предложить 

дополнительные товары, которые хорошо подходят к 

уже заказанному товару. Это выгодно для продавца, 

но такие нейросети долго обучаются и могут 

ошибаться, поэтому необходим внешний контроль со 

стороны специалиста.  

Нейросети, обученные с подкреплением, могут 

сами находить оптимальные решения/ Поэтому для 

бизнеса они будут полезны для геймификации 

маркетинговых процессов или для создания ответов 

для виртуальных ассистентов, чат-ботов службы 

круглосуточной поддержки клиентов, так как 

нейросеть может сама распознавать ответы 

пользователей и отвечать на них, решая проблемы с 

продукцией, получая положительную обратную связь 

за правильные ответы и отрицательную за 

неправильные. В этой роли нейросеть на службе у 

бизнеса может улучшить клиентский опыт, сократить 

время ожидания, повысить удовлетворенность и 

лояльность клиентов, что поможет существенно 

повысить привлекательность бренда, делая его более 

ориентированным на потребности своих клиентов. 

На наш взгляд, для бизнеса интересна также 

классификация нейронных сетей по задачам, которые 

они могут выполнять. По этому признаку выделяют 

следующие базовые группы нейросетей [4]: 

1. Многослойные нейросети (перцептроны) – 

предназначены для обработки большого массива 

числовых данных. 

2. Сверточные нейросети (CNN) – используются 

для анализа и распознавания изображений, их 

обработки, передачи, сжатия и классификации. 

Последние разработки позволяют применять такой 

тип архитектуры для анализа видео, например, 

GoogLeNet (Inception), для работы на мобильных 

устройствах – MobileNet. 

3. Рекуррентные нейросети (RNN) – применяются 

для обработки любых данных в Интернете для сбора 

актуальной информации, такими как тексты, речь и 

временные ряды. Они имеют обратные связи между 

нейронами, что позволяет учитывать зависимости в 

данных. Вместе с тем рекуррентные нейросети имеют 

проблему затухающего или взрывающегося 

градиента. Для решения этой проблемы были 

разработаны модификации рекуррентных нейронных 

сетей – LSTM (Long Short-Term Memory, долгая 

краткосрочная память), архитектура которой 

позволяет более эффективно учитывать 

долгосрочные зависимости в последовательных 

данных, и с более простой структурой – GRU (Gated 

Recurrent Unit, единицы с воротами). Обе 

разновидности RNN используются для генерация 

текста, машинного перевода и др.  

4. Генеративные нейронные сети (GAN, generative 

adversarial networks GAN) – создают контент: 

реалистичные изображения, тексты, видеоролики на 

основе генерации новых данных, имитируя 

распределение обучающих данных. Сеть GAN 

состоит из двух частей – генератора, создающего 

данные, и дискриминатора, оценивающего их. 

Обучение происходит в процессе соревнования 

между этими двумя частями. Тем не менее, из-за 

состязательного характера модели GAN очень 

нестабильны в обучении, показывают не очень 

большое разнообразие типов изображений при 

генерации. К тому же они слабо применимы в задаче 

генерации изображений по тексту. Поэтому наиболее 

перспективной разновидностью генеративных 

моделей в настоящее время считаются диффузионные 

модели (DDPM, Denoising Diffusion Probabilistic 

Model). Принцип обучения модели диффузии состоит 

в том, что пошагово на выборке из сотен тысяч 

изображений на каждом шаге к изображению из 

выборки применяется случайный шум некоторой 

известной силы, а модель учится обращать это 

зашумление, таким образом повышая качество 

изображения. При этом на каждом шаге обращая 

«слабое» зашумление, модель может сгенерировать 

полностью новое изображение, постепенно избавляя 

его от случайного шума — при помощи обратной 

диффузии. Диффузионные нейронные сети достигли 

исключительного качества в большинстве задач 

генерации и изменения изображений, включая 

генерацию изображений по тексту (text-to-image), 

изменение стиля изображения (style transfer), 
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изменение деталей изображения (inpainting), 

повышение разрешения (super-resolution). Они 

обладают достаточной вариативностью 

сгенерированных изображений и достаточно 

стабильны в отличии от GAN. Их главный недостаток 

– это скорость обучения и генерации. Для обучения 

модели необходимы десятки или даже сотни 

видеокарт, а генерация изображения при помощи уже 

обученной модели занимает несколько секунд, в 

отличие от GAN, где счет идет на десятки 

миллисекунд. Тем не менее для генерации 

изображений в компаниях наиболее распространены 

именно диффузионные нейросети нового поколения – 

DALLE 2, Midjourney, Imagen или Stable Diffusion. 

Для этого бизнес осваивает prompt engineering для 

подбора текста для получения более точных 

результатов генерации. Например, нейронная сеть 

Kandinsky 2.2 моделирует обратный диффузионный 

процесс  и из  случайного изображения шаг за шагом 

получается все более и более красивая и реалистичная 

картинка, отражающая то, что написано в промте. 

5. Нейронные сети с архитектурой внимания 

(Attention Networks) – применяются в машинном 

переводе, генерации текста и других задачах, где 

нужно учесть взаимосвязи между данными. Они 

сначала определяют взаимосвязи между элементами 

входных, а потом на основе имеющейся информации 

уделяют особое внимание лишь определенным 

частям данных, например, когда человек обращает 

внимание только на определенные аспекты 

информации при выполнении многокритериальных 

задач. Это позволяет сосредотачиваться на важных 

частях входных данных и игнорировать незначимые. 

К этому классу нейросетей относятся Трансформеры 

(Transformer), которые применяется для 

качественного машинного перевода и генерации 

текста; GPT (Generative Pre-trained Transformer) – 

известная и раскрученная языковая модель, которая 

обучается генерировать текст. GPT-4 Turbo, одна из 

последних версий GPT, может создавать 

качественный и связный текст по заданной теме и 

генерировать описания к изображениям. GPT 

обладает большим потенциалом для улучшения 

таргетинга и персонализации на основе анализа 

больших объемов данных, так как сможет подобрать 

характеристики целевой аудитории для рекламы 

товара или услуги. С ее помощью бизнес может 

предоставить максимально индивидуальные 

рекомендации по продукции, точечно отправлять 

информацию о рекламных акциях, находящих 

отклики у клиентов, рекомендовать контент, который 

может заинтересовать конкретного потребителя. 

Нейросети нового поколения подобного класса 

имеют развитие и в контент-маркетинге, так как 

способны написать структурированный текст, 

практически не отличающийся от речи человека. GPT 

можно поручить написать текст email рассылки, 

лендинга, постов в соцсетях, сделать описание 

карточки товара, составить письмо-извинение 

поставщику, список часто задаваемых вопросов или 

приглашение на рекламное мероприятие. 

Автоматизированные, динамические, интерактивные 

письма, приходящие по email или в соцсети, всё чаще 

используются маркетологами для коммуникации 

с клиентами [5].  Сообщение для рассылки, грамотно 

составленное нейросетью, сможет помочь компании 

проинформировать клиентов о появлении новых 

товаров и услуг, рассказать про действующие акции, 

помочь пользователю разобраться в продукте, 

наладить обратную связь. Нейросети класса GPT 

работают на удержание клиентов, увеличение 

конверсии и количества повторных заказов. 

В России компаниями SberDevices и Sber AI 

разрабатываются большие нейросетевые модели 

на базе трансформеров, относящиеся к семейству 

GPT (generative pre-trained transformer, генеративный 

предобученный трансформер) – ruGPT-2, ruGPT-3, 

а также многоязычнуая mGPT. На базе этих моделей 

уже создан ряд продуктовых решений: AI-Copywriter, 

сервисы: «Рерайтер» для переработки текста другими 

словами с сохранением первоначального смысла 

и «Суммаризатор», который обрабатывает исходный 

текст и убирает незначительные детали, оставляя 

только ключевые тезисы. 

Таким образом, современные технологии 

цифрового маркетинга могут избавить копирайтера, 

маркетолога или дата-сайентиста, работающего 

с большими массивами данных, от рутинных задач. 

Компании, которые не используют цифровые 

технологии, увеличивают свои издержки и в итоге 

уходят с рынка из-за потери эффективности и 

неконкурентоспособности. 
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