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ЭМОТИВНАЯ СПЕЦИФИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТОК-ШОУ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме выражения эмоций в телевизионных ток-шоу. Автор 

описывает историю возникновения жанра ток-шоу, обозначает его особенности, а также поднимает 

вопрос искренности эмоций транслируемых средствами массовой коммуникации.  

Ключевые слова 

Ток-шоу, эмоции, медиадискурс, теледебаты, телемост, политическое ток-шоу. 

 

Ток-шоу (от англ. talk show – разговорное шоу) – телевизионный жанр, в котором ведущий и 

несколько приглашённых гостей обсуждают заранее заявленную тему. Как правило, в ток-шоу 

участвует зрительская аудитория, которая также может принимать непосредственное участие в 

обсуждении: зрители могут задавать вопросы или высказывать своё мнение по обозначенной теме. 

Классическое ток-шоу построено в виде треугольника: ведущий – приглашённые собеседники – 

зрители. Ток-шоу объединило в себе такие телевизионные жанры, как интервью и дискуссия, оно 

отличается широтой тематического подхода и всегда концентрируется вокруг личности ведущего. 

Драматургической основой ток-шоу являются вопросы ведущего и ответы гостей и аудитории. 

Последовательность и логика вопросов задают интригу и определяют развитие программы, 

провоцируют динамичное обсуждение и позволяют удерживать внимание аудитории на конкретной 

проблеме, выбранной ведущим.  

Признается, что жанр ток-шоу появился в 1967 году во время очередного выпуска «Шоу Фила 

Донахью», когда у ведущего закончились вопросы и он неожиданно обратился к зрителям, которые 

задали вопросов даже больше, чем было нужно для продолжения программы [2, с.8]. В дальнейшем 

Фил Донахью успешно работал в жанре ток-шоу и ввёл в него новые черты: кроме диалога со 

знаменитостью на обсуждение выносились социальные проблемы, скандалы и актуальные 

происшествия. Большую популярность жанр ток-шоу получил после появления на американском 

телевидении «Шоу Опры Уинфри», которое стартовало в 1986 году и в результате выдержало 25 

сезонов. Оно транслировалось в 146 странах и оказало большое влияние на поп-культуру в 

Соединённых Штатах. Опра Уинфри приглашала в студию не только знаменитостей, но и обычных 

людей, которые рассказывали свои истории. Шоу носило исповедальный характер, в нём нередко 

звучали шокирующие истории и сенсационные заявления. Говоря о самых ярких и популярных ток-

шоу, необходимо также упомянуть знаменитого телеведущего Ларри Кинга и его программу «Ларри 

Кинг в прямом эфире». Ведущий приглашал в своё шоу общественных деятелей, политиков, актёров и 
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музыкантов и задавал им подчас провокационные и неудобные вопросы, заставляя быстро 

ориентироваться и находить нужные ответы. 

В настоящее время существует несколько разновидностей ток-шоу, которые получили 

устоявшуюся классификацию. 

Дискуссия – жанр аналитической публицистики с участием ведущего и нескольких гостей, 

являющихся экспертами в области заданной темы. При этом гости могут иметь противоположное 

мнение по поводу обсуждаемой проблемы, которая носит общественный характер или является 

широко обсуждаемым светским событием. Обычно дискуссия не сопровождается видеорядом и 

динамичность программы зависит от вопросов ведущего, его артистичности и умения 

импровизировать. Примером ток-шоу данного жанра является российская телепередача «К барьеру!», 

существовавшая до 2009 года. 

Беседа – диалог или полилог с известным персонажем или посвящённая важной общественной 

проблеме, проходящая без выраженной конфронтации сторон. Может проходить с использованием 

кино- или фотодокументов. Образцами данного жанра являются ток-шоу «Познер», «Временно 

доступен» и другие. 

Теледебаты – разговорный жанр, в котором совмещены элементы интервью, дискуссии и 

репортажа, посвящённые предвыборной конкуренции кандидатов. Теледебаты часто являются частью 

предвыборной кампании и дают возможность кандидатам выступить перед широкой аудиторией и 

подробно изложить свою программу.  

Телемост – разговорный жанр, базирующийся на противопоставлении двух или более 

аудиторий, географически удаленных друг от друга и имеющих различные культурные и ментальные 

предпосылки. Каждая аудитория имеет своего ведущего, от профессионализма которого зависит 

частота включения представляемой им стороны. 

Классифицируя программы в жанре ток-шоу, исследователи также отталкиваются от их 

тематики. По тематике ток-шоу делятся на политические, социальные, культурно-просветительские и 

бытовые. 

Политические ток-шоу посвящены обсуждению политических ситуаций, заявлений 

популярных политиков и общественных деятелей, анализу новых законопроектов, прогнозу развития 

событий в стране и за рубежом. Гостями политических ток-шоу становятся известные политики, члены 

значимых общественных организаций, политологи и эксперты. Политические ток-шоу часто проходят 

в виде теледебатов. Примеры политических ток-шоу в России: «60 минут», «Своя правда», «Время 

покажет», «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

Общественно значимые ток-шоу посвящены проблемам политики, экономики и социальной 

жизни, которые затрагивают большинство граждан. Такие ток-шоу имеют большой охват зрительской 

аудитории и могут быть посвящены таким актуальным темам, как демографическая ситуация, 

экология, безработица, алкоголизм и наркомания, насилие в семье и т.д. Ведущими ток-шоу 

становятся авторитетные, популярные и хорошо эрудированные журналисты, в студию приглашаются 

эксперты, представители общественных организаций, психологи, популярные артисты. Примерами 

общественно значимых ток-шоу являются «Право на справедливость», «Общественная экспертиза» и 

«Момент истины». К данной категории относятся также целый ряд юридических ток-шоу: «Час суда», 

«Федеральный судья» и другие. 

Культурно-просветительские ток-шоу рассматривают состояние культуры и искусства, 

поднимают проблемы в сфере просвещения и образования. Гостями программы становятся 
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популярные артисты, преподаватели ведущих учебных заведений, критики, эксперты в области 

искусства. Образцы жанра – ток-шоу «Смотрим... Обсуждаем...», «Тем временем», «Культурная 

революция», «Модный приговор». 

Психологические ток-шоу поднимают такие темы, как дом, семья, карьера, здоровье. В них, как 

правило, участвуют обычные люди, которые рассказывают о проблемах, близких и понятных широкой 

аудитории. Целевой аудиторией психологических ток-шоу преимущественно являются женщины. 

Ведущий, пользующийся уважением у зрителей, в качестве гостей может приглашать как 

знаменитостей, так и обычных людей, которые имеют необычное хобби, выделяются своими 

нетривиальными поступками или идеями. Примерами психологических ток-шоу являются: «Моя 

семья», «Понять психологию», «Когда все дома», «Я сама». 

Скандальные ток-шоу посвящены острым жизненным ситуациям, в которых могут участвовать 

как звёзды, так и обычные люди. На подобных ток-шоу дискуссия может вестись на повышенных тонах, 

а гости иногда устраивают драки, которые оперативно разнимают сотрудники службы безопасности. 

Ведущий скандального ток-шоу должен обладать выдержкой и умением импровизировать в сложных 

ситуациях. Примерами скандальных ток-шоу на российском телевидении являются «Андрей Малахов. 

Прямой эфир», «Давай разведемся»,  

Считается, что первыми ток-шоу, состоявшимися в России, стали телемосты между СССР и США, 

первый из которых провели в 1982 году. Через три года Фил Донахью и Владимир Познер провели 

первый телемост, на котором обсуждались политические вопросы, в нём участвовали зрители, 

находящиеся в Ленинграде и Сиэтле. Позднее Владимир Познер так оценил значение нового жанра: 

«Ток-шоу – одна из самых демократичных форм, которая позволяет обыкновенным людям принимать 

непосредственное участие в телепередаче. Ее не заменит даже интерактивное телевидение» [1, с.28]. 

Если до 1990-х годов телемосты оставались единственным видом ток-шоу на отечественном 

телевидении, то позднее начался новый этап, характеризующийся большим распространением 

телепрограмм, созданных в жанре ток-шоу. Совпадали структура, характер передачи, манера 

ведущего, Владислав Листьев даже использовал в своём образе широкие подтяжки, которые являются 

фирменным знаком Ларри Кинга.  

При этом исследователи отмечают, что очень быстро развлекательная функция ток-шоу стала 

выходить на первый план, а телевидение, в том числе и российское, сделало большой шаг в сторону 

развлекательной функции. Современное общество из сферы производства всё больше переходит в 

сферу потребления и досуга и неизбежно такой же процесс наблюдается в телевизионном вещании 

[3, с.77].  

Формат современных российских ток-шоу сложился в начале 2000-х, когда популярность 

приобрели программы, являющиеся калькой таких знаменитых западных ток-шоу, как «Шоу Опры 

Уинфри» («Прямой эфир», «Мужское / Женское», «Пусть говорят»), а также оригинальные 

отечественные проекты («Школа злословия», «Культурная революция», «Большая стирка»). В этот 

период на экране появляются яркие и неординарные ведущие (Дмитрий Нагиев, Владимир Соловьёв, 

Михаил Швыдкой, Александр Архангельский, Александр Гордон), в целом повторяющие в своём 

поведении стиль коммуникативного поведения, выработанный их западными коллегами. 

Оценивая роль ведущих телешоу, можно сказать, что они выступали в роли модераторов, 

поддерживая противостояние, но не оказывая открытой поддержки ни одной из сторон. Ток-шоу, 

выходящие на российском телевидении в последние два десятилетия, можно разделить на два 

основных типа, связанных с коммуникативным поведением ведущего. 
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Первый тип связан с программами, рассчитанными на интеллектуальную публику («Культурная 

революция», «Гордон Кихот», «Принцип домино»). Ведущие в этих ток-шоу поддерживают достаточно 

высокий градус напряжения при обсуждении поставленной проблемы и провоцируют участников на 

откровенные высказывания. Скрытая ирония позволяет поддерживать психологическое напряжение 

во время обсуждения, при этом ведущий не вступает в открытый конфликт с гостями, среди которых 

могут быть медийные персоны: политики, артисты, писатели, учёные, священнослужители. В случае 

полного несогласия с позицией героев ведущие используют такие приёмы рационально-

эвристической стратегии коммуникативного поведения, как преувеличенная похвала или 

переадресация негативной оценки.  

Другой тип коммуникативного поведения ведущего встречается в ток-шоу, рассчитанных на 

массовую аудиторию. Это программы, в которых происходит обсуждение бытовых конфликтов, 

громких происшествий, скандалов («Большая стирка», «Пусть говорят», «Окна», «Давай разведёмся»). 

Героями таких ток-шоу становятся явные антагонисты (неверные супруги, конкуренты в бизнесе, 

ненавидящие друг друга соседи, поругавшиеся родственники), а также сплетники, готовые так 

прояснить ситуацию, что обсуждение может закончиться в лучшем случае ссорой героев, а в худшем – 

дракой и появлением в студии сотрудников службы безопасности. Соответственно, ведущие таких ток-

шоу поддерживают агрессивную манеру взаимодействия героев программы и провоцируют их на 

продолжение конфликта, на переход к просторечным выражениям и оскорблениям. Такой подход 

определил выбор ведущими использование средств языковой экспрессии и определённой 

коммуникативной стратегии поведения, выражающейся в таком взаимодействии с собеседниками, 

которое приводит к углублению конфликтной ситуации. 

Ярким примером может служить популярное ток-шоу «Окна», которое транслировалось в 2002-

2005 годах на телеканале «СТС» и являлось копией скандальной американской программы «Шоу 

Джерри Спрингера». Манера ведущего, известного шоумена Дмитрия Нагиева, стала образцом 

коммуникативного поведения для многих российских ток-шоу, нацеленных на достижение 

коммерческого успеха. Как указывается в работах исследователей, данное шоу демонстрировало 

установку ведущего на взаимодействие с героем в начале программы: он скрывает 

пренебрежительное к нему отношение за ироничными высказываниями и высказывая критику в 

форме преувеличенной похвалы или шутки. В дальнейшем ведущий активизировал отрицательное 

коммуникативное поведение и возникновение открытого конфликта, протекающего в форме 

скандала: с претензиями, грубыми выражениями, применением силы. Ведущий брал на себя роль 

конфликтного манипулятора, использовал категоричные высказывания, откровенную иронию, 

прибегал к языковой демагогии, доводя до абсурда аргументы собеседника [4, с.107]. 

В популярных ток-шоу отсутствует динамика коммуникативного поведения в сторону нарастания 

агрессии, наблюдается изначальная установка на конфликтность и негативное отношение к 

конкретным героям, которое сохраняется на протяжении всей программы. Типичными примерами 

являются политические ток-шоу («К барьеру», «Воскресный вечер», «60 минут», «Поединок»), в 

которых объектом третирования выступают противники правящего политического режима. Это могут 

быть как западные политики, так и приглашённые в студию отечественные политики и общественные 

деятели. Ведущие демонстрируют коммуникативное поведение, направленное на дискредитацию 

политических оппонентов российской власти.  

Оценивая современные отечественные ток-шоу, можно заметить, что они ориентированы не 

только на коммуникацию, но и выполняют роль своеобразной терапии [Там же, с.109]. Создатели ток-



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

10 

шоу предлагают зрителю решение проблемы, пусть даже оно может быть промежуточным или чисто 

умозрительным. Ещё в 80-х годах на легендарном «Шоу Опры Уинфри» герои смело говорили о своих 

личных проблемах и, таким образом, преодолевали свои страхи и сомнения, а вместе с ними 

задумывались о преодолении личных комплексов миллионы телезрителей. Сегодня российские ток-

шоу также могут помочь зрителям избавляться от предубеждений и культурных страхов, ведь часто 

героями программы становятся обычные люди, решившиеся рассказать перед камерой о своих 

проблемах. Именно поэтому эмоциональная составляющая современных ток-шоу является 

чрезвычайно значимой. 

Отличительной особенностью российских ток-шоу является апелляция к «мнению народа». 

Ведущие нередко произносят такие фразы, как «послушаем мнение народа», «обратимся к народу», 

«будем учитывать народное мнение», одно из популярных ток-шоу носило название «Глас народа». 

«Народ» выступает в роли последней инстанции, некоего коллективного мнения, которое априори 

должно быть правильным в решении большинства как личных, так и общественных проблем. Тема 

«народа» может переплетаться с темой ностальгии по советским временам, которые представляются 

как время стабильности, безопасности, когда «простой народ» чувствовал себя более комфортно по 

сравнению с последующими прагматичными временами. Ведущие используют тему ностальгии по 

советскому прошлому и воспроизводят интонации и настроение «старых» программ. Примером 

такого ток-шоу может служить программа «Частная жизнь», выходящая на канале «Россия». Данная 

особенность определяет необходимость моделирования в сценариях передач естественной 

коммуникации, обсуждения проблем с единомышленниками, близкими людями, с которыми можно 

делиться своими чувствами.  

В ток-шоу взаимодействие зрителя и медиа дополнены новыми приёмами: интерактивность, 

непрерывность коммуникации, вхождение в виртуальное пространство. В них не только выносятся на 

обсуждение традиционные проблемы, но и апробируются более откровенный и свободный стиль 

жизни, связанный с выносом личных, приватных вопросов на всеобщее обсуждение. Таким образом, 

основой содержания передач становятся эмоционально переживаемые ситуации, сами человеческие 

эмоции, а также их причины. В содержательном плане телевизионное ток-шоу выступает 

эмоционально опосредованным жанром медиадискурса, который характеризуется специфическим 

набором эмоций, образов и динамических изображений.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Эмоции в ток-шоу проявляются в таких элементах коммуникативной ситуации, как речевое 

поведение ее участников – главных героев, гостей, экспертов, ведущего, зрителей в студии.  

3. Эмоциональное содержание ток-шоу проявляется в разных элементах коммуникативной 

ситуации: в характере речевого поведения ее участников, в особенностях содержания (выборе темы 

для обсуждения и модальности ведения диалога); в особенностях языкового выражения (знаках 

эмоций, особых образах и динамических изображениях). 
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СЦЕНАРИИ ТИПИЧНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье описываются эмоциональные ситуации релевантные для русской культуры такие как 

любовь, радость, печаль, удивление и страх, гнев, отвращение, презрение, вина и смущение. 
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Коммуникативный сценарий, эмоция, эмоциональная ситуация. 

 

Сценарии типичных эмоциональных ситуаций могут быть рассмотрены в соответствии со 

спектром базовых эмоций, разработанных психологом К. Изардом и подтвержденным научными 

исследованиями в сфере лингвистики. В рамках различных эмоциональных ситуаций рассматривается 

набор эмотивов – языковых единиц, выполняющих функцию выражения эмоций говорящего 

(адресанта) и эмоционального воздействия на слушающего (адресанта) [3, с.57]. 

Существуют разные точки зрения по поводу функций категории эмотивности. A.B. Кунин говорит 

о выразительной функции эмотивности и определяет эмотивность «как эмоциональность в языковом 

преломлении, то есть чувственную оценку объекта, как выражение языковыми или речевыми 

средствами чувств, настроений, переживаний человека» [6, с.149]. 

Так, эмоциональная ситуация «любовь» охватывает широкий спектр эмоций, имеющих как 

радостную, так и трагическую окраску. Рассматривая специфику концептуализации любви в работах 

величайших русских поэтов, исследователь К. Ю. Головач выделяет шесть наиболее значимых 

положительных признаков, сценариев исследуемого концепта: любовные отношения двух лиц, 

горячая сердечная склонность, внутреннее стремление, тяготение, предмет любви, интимное чувство, 

платоническая любовь [1,с.18]. 

В русской языковой картине мира эмоциональная ситуация любви характеризуется 

«разноименностью» и «лексической дублетностью»: в художественной литературе и языковой 

практике можно встретить такие взаимосвязанные характеристики как любовь, влюбленность, 

увлечение, страсть, влечение, симпатия, расположение, жалость и т.д. 

По мнению О.А. Письменной, исследовавшей проблему лексической репрезентации концепта 

«любовь» в творчестве И.А. Бунина, описание эмоции любви часто сопровождается такими 

положительными характеристиками как «большая», «верная», «вечная», «искренняя», «загадочная», 

«первая и последняя», «на всю жизнь» [9, с.229-231].  

Таким образом, эмоциональная ситуация «любовь» в русской лингвистической картине мира 

имеет два противоположных сценария – как отрицательно окрашенного чувства, сопровождающегося 

разгулом страстей и душевным недугом, и как положительного эмоционального переживания, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

12 

способного подарить гармонию, радость, привязанность и саму жизнь. 

Эмоциональная ситуация «радость» имеет достаточно сложную структуру [4, с.3-9], 

представленную понятийными, образными и ценностными характеристиками, объективация которых 

отображает прототипические способы описания фрагментов внутреннего мира человека. Трудности в 

описании лингвокультурных сценариев проявления радости проистекают из психологической 

специфики самого этого понятия.  

Структура концептуального поля эмоциональной ситуации «радость» представлена 

следующим синонимическим рядом: «счастье», «удача», «блаженство», «удовольствие», «отрада», 

«восторг», «умиление», «упоение», «восторг», «ликование», «эйфория», «наслаждение», 

«торжество», «беззаботность». Исследуемый эмоциональный концепт достаточно широко 

представлен в русской языковой картине мира. 

В то же время в пословицах русского народа радость (счастье) характеризуется как нечто 

преходящее, ненадежное: «Радость без печали не бывает», «Радость не вечна, печаль не 

бесконечна», «Счастью не верь, а беды не пугайся!», «Счастье покидает, а добрая надежда 

никогда», «Счастье с несчастьем на одних санях ездят». Источники радости могут носить достаточно 

сомнительный характер: «Рад гостям за чужим столом», «Рад дурак, что глупее себя нашел». Кроме 

того, в пословицах через оборот «рад бы» выражается нереализованное желание: «Рад бы в рай, да 

грехи не пускают», «Рад бы радостью, да охоты нет». 

Эмоциональная ситуация «удивление» связана с эмоциональной реакцией личности на 

внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит все предшествующие эмоции, 

перенаправляя внимание человека на объект удивления. Данная эмоция имеет непродолжительный 

характер и может переходить в интерес. Как отмечал К. Изард, «основная функция удивления состоит 

в том, чтобы подготовить человека к эффективному взаимодействию с новым внезапным событием и 

его последствиями – удивление освобождает производящие нервные пути, подготавливает их к новой 

активности, отличной от предыдущей» [2, с.193]. 

Краткосрочность эмоциональной ситуации удивления выражается такими характеристиками, 

как «первое», «мимолетное», «переходящее в…». Достаточно часто субъекты стремятся к 

репрезентации или, наоборот, сокрытию данной эмоции: «изобразить удивление», «выразить 

удивление», «выказать удивление», «скрыть свое удивление» и т.п. Эмоциональная ситуация 

удивления часто лингвистически связана с характеристикой различных форм восприятия: «увидеть с 

удивлением», «услышать с удивлением», «почувствовать с удивлением». Таким образом, 

эмоциональная ситуация «удивление» в русской языковой картине мира отличается широтой в 

оценке: отрицательное – нейтральное – положительное. Оно имеет непродолжительный, переходный 

характер, проявляется через способность к быстрой трансформации в другое состояние. 

Эмоциональная ситуация «печаль» связана с невозможностью удовлетворения потребностей 

личности в условиях объективной ситуации. Психологическое состояние печали характеризуется как 

отрицательно окрашенная эмоция, противоположная состоянию радости и протекающая в формате 

эмоционального стресса. Эмоция печали переживается как грусть, уныние, «тяжесть на сердце», она 

выражается целой гаммой чувств, сопровождаемых образами, мыслями и воспоминаниями. Смерть 

близкого человека, вынужденная разлука, крушение надежд – эти события вызывают чувство печали, 

связанное с одиночеством и депрессией. 

Чувство печали замедляет психические и соматические процессы, замедляет темп жизни и 

позволяет человеку остановиться, взглянуть назад, оценить произошедшее и, возможно, понять 

истинную ценность жизни. Печаль, вызванная уходом из жизни члена семьи, может сплотить 

родственников и придать им сил для дальнейшего существования. Печаль, как и другие эмоции, 
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способна выполнять мотивационную функцию. 

В устном народном творчестве концепт «печаль» часто встречается в пословицах, поговорках, 

афоризмах, заговорах и обрядах. Можно вспомнить такие пословицы, как «День меркнет ночью, а 

человек – печалью», «Печаль не красит, горе не цветит», «Печаль точит человека, как ржавчина 

железо». 

Таким образом, понятие «печаль» отображено в русском языке многочисленными образами и 

имеет большое число ассоциаций. Современное понимание этого слова можно выразить чувством 

нестерпимой боли из-за безвозвратно потерянного счастливого прошлого. Эта боль является более 

продолжительной и неопределённой по сравнению с похожими эмоциями – тоской, грустью, скукой.  

Эмоциональная ситуация «гнев» характеризуется импульсивным и отрицательным состоянием, 

часто протекающим в форме аффекта и вызванным неожиданным возникновением какого-либо 

препятствия для удовлетворения важной для человека потребности. 

Гнев возникает в ситуациях, когда человека обманывают, не выполняют перед ним различного 

рода обязательства, ограничивают его личную свободу, нарушают принятые правила поведения. Это 

энергичная реакция, сопровождаемая словесными действиями и направленная на быстрое 

разрешение возникшей проблемы. При этом гнев воспринимается негативно и в большинстве случаев 

остаётся неприятным опытом. Эмоция гнева играла важную роль в выживании человека в прежние 

века, когда он сталкивался с множеством трудностей и препятствий. Гнев помогал аккумулировать 

энергию, помогал подавить страх, вселял уверенность в своих силах и повышал готовность к 

самозащите.  

Гнев вызывается внешними факторами, и именно поэтому о нём говорят, что его ждут, 

создают, вызывают, предполагают, навлекают. При этом гнев трансформируется, и его можно 

победить, подавить, сдержать, усмирить, перенести, направить, подогреть, поменять («сменить гнев 

на милость»). Гнев можно не только испытывать, но и показывать. Это выражается такими словами, 

как испытывать, почувствовать, выплеснуть, показать, проявить, явить [5, с.826]. 

Таким образом, гнев – сложная и по большей части негативная эмоция, требующая от человека 

использования больших психологических и физических ресурсов. Это чувство, которое нужно уметь 

контролировать и использовать только в экстренных случаях. 

Эмоциональная ситуация «отвращение» связана с возникновением глубокого чувства 

неприязни, отторжения. Эта отрицательно окрашенная эмоция изначально связана с отказом от 

непригодного питания, избежанием инфекции, неприятием любого нарушения целостности 

организма. В таком качестве она играет центральную роль в функционировании поведенческой 

иммунной системы и имеет особое значение в обеспечении самосохранения живых организмов. Об 

отвращении свидетельствуют такие реакции организма, как замедление пульса, сжатие желудка и 

пищевода, чувство тошноты, дискомфорт в горле, громкий кашель. Эмоциональное состояние 

отвращения приводит к подавлению в мозгу отделов, отвечающих за сострадание и эмпатию, при этом 

человек, вызывающий отвращение, перестает восприниматься как личность. Данный механизм лежит 

в основе такого негативного социального проявления, как ксенофобия – восприятие чужого как 

заведомо неприятного, отвратительного. 

Эмоциональный концепт отвращения в русском языке обозначается такими лексемами как 

«неприязнь», «отторжение», «неприятие», «брезгливость», «гадливость», «омерзение», 

«ненависть», «антипатия», «презрение», «враждебность». Таким образом, эмоциональная 

ситуация отвращения связана с бессознательной реакцией поведенческой иммунной системы или 

моральной установкой неприятия, сформированной в процессе социального взаимодействия. С 

лингвистической точки зрения концепт «отвращение» проявляется в наличии широкого спектра 
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лексем, связанных с данной эмоцией, а также в наделении определенных категорий людей 

(«чужаков») отвратительными моральными чертами и языковыми характеристиками с целью 

подавления эмпатии и провоцирования ненависти. 

Эмоциональная ситуация «презрение» связана с отрицательным эмоциональным состоянием, 

которое возникает вследствие рассогласования жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с 

аналогичными характеристиками объекта презрения. Презрение связано с чувством превосходства и 

легко переходит в другие эмоциональные состояния – гнев и отвращение [8, с.77]. В психологии 

имеются достаточные сведения об этой эмоции: известны мотивы ее возникновения, степень участия 

когнитивного компонента, кинетические и мимические способы выражения, однако в лингвистике 

обнаруживается лишь незначительное число работ, посвященных вербальным средствам выражения 

презрения. 

В русском языке эмоциональная ситуация презрения может также присутствовать по отношению 

к неодушевленным объектам. Можно привести следующий пример: «Профессор с презрением ткнул 

левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной 

калоше» (Булгаков М. А. Собачье сердце). 

Эмоциональная ситуация «страх» связана с получением субъектом информации о 

потенциальной угрозе его жизненному благополучию. В отличие от эмоциональной ситуации печали, 

вызываемой прямым блокированием важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, 

располагает лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого, 

часто недостаточно достоверного или преувеличенного прогноза [10, с.56]. 

Исследования Е. Ю. Мягковой показали, что в основном реакции страха можно распределить по 

нескольким группам:  

1) образ конкретного предмета или явления природы: страх – ступеньки, паутина, старость, 

война;  

2) образ конкретного лица, города и государства: страх отсутствует;  

3) эмоции и чувства, эстетические оценки: страх – испуг, ужас, обман;  

4) ощущение, восприятие: страх – серый цвет;  

5) ощущение пространства и времени: страх – яма [7, с.78]. 

Эмоциональная ситуация «вина» в психологии связана с самоощущением личности, считающей 

себя ответственной за негативные последствия своего поступка для других людей. Это отрицательно 

окрашенное чувство достаточно близко к чувству стыда, поэтому в первых работах К.Э. Изард не 

выделял его как самостоятельную эмоцию. 

Вина относится к категории этических эмоций, которые являются результатом формирования 

морального самосознания человека в процессе социального развития. Следует отметить, что 

эмоциональная ситуация вины характеризуется наибольшей разобщенностью объективного 

положения дел и субъективных переживаний: чувство вины может возникнуть даже в ситуации, когда 

человек реально не виноват в произошедших событиях и не мог их предотвратить. Русские пословицы 

обычно говорят о вине как объективной взаимосвязи между действиями человека и их последствиями 

(«мал грех, да большую вину несет»), об опасностях осуждения невинного («без вины виноват», 

«били Фому за Еремину вину»), о самоощущении вины («виноватому всё кажется, что про него 

говорят», «наша вина – беда»). 

Чувство вины многолико и, кроме непосредственного ощущения «своей вины», принимает 

разнообразные формы. Так, постоянное чувство вины может быть причиной неуверенности человека 

в себе, тревожности, недовольства окружающими и жизнью в целом. С лингвистической точки зрения 

такая установка находит проявление в регулярном и необоснованном использовании речевых 
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конструкций извинения: «Извините, можно войти?», «Простите, пожалуйста, если отнимаю ваше 

время». Такие конструкции используются личностью для смягчения своего вмешательства, хотя 

аналогичного результата можно достичь с использованием иных проявлений вежливости.  

Эмоциональная ситуация «смущение» связана со специфическим состоянием неловкости, 

неуверенности человека в себе в определенной ситуации. Синонимический ряд данного понятия 

образован такими словами, как «робость», «скромность» «стыдливость», «стеснительность», 

«застенчивость», «конфузливость», «несмелость», «неуверенность», «замешательство», 

«смятение», «волнение», «утрата самообладания». В лингвистических науках характеристики 

смущения могут иметь как положительную, так и отрицательную коннотацию. Так, смущение, робость 

обычно испытывают юные девы: «…при свиданиях со мной в ночной тиши держались более вы 

робости во нраве» (А.С. Грибоедов). Утрата данных качеств связывается с утратой совести и чести: 

«Забыли робость и печали, а совесть отогнали прочь» (А.С. Пушкин). При этом стеснительный, 

робкий мужчина, выказывающий признаки смущения, обычно вызывает презрение или 

снисходительную жалость. 

Исследование теоретических основ лингвистики эмоций показало, что при описании сценариев 

типичных эмоциональных ситуаций в русскоязычной коммуникации следует учитывать основные 

свойства эмоций и эмоциональной коммуникации: 

1. Эмоциональные состояния говорящих обычно проявляются не в чистом виде, а кластерно, в 

виде пучка эмоциональных признаков – например: эмоции группы страха (опасение, беспокойство, 

тревога, настороженность, испуг, боязнь, отчаяние, ужас) совместно с эмоциями сомнения, 

безнадежности, стыда; 

2. Проявления эмоциональных состояний, выражаемые в единицах языка и речевых формулах, 

входят в языковое сознание носителей русского языка и отражаются в единицах разных уровней 

русского языка (фонетических словообразовательных, морфологических, лексических, 

синтаксических), а также включаются в коммуникативную практику носителей языка в виде 

использования устойчивых и прецедентных высказываний, пословиц, поговорок, крылатых 

выражений; 

3. В реальной коммуникации вербальные единицы сопровождаются невербальными 

средствами, которые позволяют конкретизировать, усилить или выразить более экспрессивно 

сложное эмоциональное состояние говорящего и его коммуникативные цели. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В статье описывается процесс формализации бизнес-процессов мебельного магазина с целью 

их автоматизации за счет внедрения на предприятии ERP-системы. Описание бизнес-процессов 

позволяет детально описать функционал и требования к внедряемой системе для разработчиков. 
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DESIGNING THE IMPLEMENTATION OF AN ERP SYSTEM IN A COMMERCIAL ENTERPRISE 

 

Abstract 

The article describes the process of formalizing the business processes of a furniture store in order to 

automate them through the introduction of an ERP system at the enterprise. The description of business 

processes allows you to describe in detail the functionality and requirements for the implemented system 

for software developers. 
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automation of business processes. 

 

Развитие онлайн торговли, сервисов по доставке товаров клиенту дало мощный толчок в 

развитии новых торговых предприятий. При открытии нового предприятия перед собственником 

встает вопрос об организации управления и учета. Современный рынок программного обеспечения 

предлагает огромный ассортимент программных решений, решающих множество задач в торговле, 

производстве, организации взаимоотношениями с клиентами. Выбрать нужное программное 

решение для организации оказывается совсем не просто, требуется учесть возможности предприятия, 

особенности сферы деятельности, перспективы развития. Моделирование бизнес-процессов 

организации позволяет понять, какие именно процессы являются критичными, приносят основную 

выгоду и требуют наибольших усилий. Модели бизнес-процессов позволяют сократить процесс 

разработки и внедрения в организации программных решений, обеспечивающих такие бизнес-

процессы [1]. 

В данной работе описан проект внедрения ERP-системы в ООО «АРТИКУЛ». Предприятие 

занимается оптовой и розничной продажей мебели. Для выбора подходящего инструмента для 

автоматизации и разработки технического задания на внедрение были составлены модели основных 
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и вспомогательных бизнес-процессов. Для описания процессов as-is была использована методология 

ARIS, на рисунке 1 представлена модель бизнес-процесса «Совершение сделки». Модели as-is 

позволяют не упустить важные аспекты работы организации. Для данной организации было решено 

внедрять ERP-систему «ODOO», так как она обладает необходимым функционалом для решения 

проблем и относительно простая в использовании по сравнению со многими аналогами [2]. Основная 

причина выбора ODOO в качестве основного инструмента автоматизации — это открытый код и 

возможность доработки системы. 

 

 
Рисунок 1 – Бизнес-процесс совершения сделки 

 

После внедрения ERP-системы многие бизнес-процессы организации будут проходить с 

использованием данной системы и существенным образом изменятся. Проект внедрения заранее 

предполагал внесение таких изменений, для чего были составлены соответствующие модели. На 

рисунке 2 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня процесса основного процесса 

«Продажа мебели». На диаграмме описаны основные связи бизнес-процесса. 

 

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма IDEF0 «Продажа мебели с внедрением ERP-системы» 
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На рисунке 3 представлена декомпозиция данного процесса. Каждый блок диаграммы также 

является бизнес-процессом и имеет собственную модель и функционал в разрабатываемой ERP-

системе. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня IDEF0  

«Продажа мебели с внедрением ERP-системы» 

 

Разработанная система позволила обеспечить функционирование основных бизнес-процессов, 

повысить эффективность работы организации, упростить операционный учет, облегчить работу 

менеджерам по продажам и повысить удовлетворенность клиентов. 

Список использованной литературы: 

1. Морозевич Е.С., Панфилов И.А. Process Mining как инструмент совершенствования бизнес-процессов 

– Решетневские чтения. 2017. Т. 2. С. 228-229. 

2. Бондарь А.А., Лосев В.С. (2015). Методика выбора информационной системы планирования 

ресурсов предприятия – Вестник ТОГУ. 2015. № 1. С. 185-192. 

© Кузнецов Г.Е., Панфилов И.А., 2023 

 

 

 

 

Никитина Анна Олеговна, Панфилов Илья Александрович 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, РФ 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ «СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭТАЛОН» 

 

Аннотация 

В статье описывается процесс разработки цифрового сервиса подачи и рассмотрения субсидий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32291060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826960


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №8 / 2023 

 

 

21 

для муниципалитетов Красноярского края. В работе формализуются бизнес-процессы составляющие 

подачу и рассмотрение заявок, описывается среда разработки. 
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Abstract 

The article describes the process of developing a digital service for submitting and reviewing subsidies 

for municipalities of the Krasnoyarsk Territory. The paper formalizes the business processes that make up 

the submission and consideration of applications, describes the development environment. 
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При подаче обращений в органы исполнительной власти региона на получение субсидий 

муниципальные образования были вынуждены формировать комплекты документов и везти их в 

региональный центр. При этом подаваемая заявка могла быть некомплектной, и тогда документы 

отправлялись на доработку. Сегодня цифровизация стала мировым трендом и автоматизация 

процессов субсидирования, как государственной услуги, также является актуальной. 

Рассматриваемому в данной работе ООО «Центр цифрового развития» была поставлена задача 

по автоматизации процессов предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края. Разработка информационной системы позволит сократить 

временные и стоимостные затраты на заполнение и подачу заявки, сократить время и трудоемкость 

обработки заявки и ее оценки, оптимизируя распределение трудовых ресурсов на более 

приоритетные задачи, позволит пользователям системы оперативно отслеживать этапы конкурсного 

процесса, просматривая его результаты и статистку. 

Разработка осуществлялась на цифровой платформе (ЦП) «Система оперативного управления 

«Эталон». ЦП обеспечивает возможность формирования единого цифрового пространства, 

осуществлять мониторинг, обеспечивать сквозной контроль над ходом контрактации и выполнения 

работ, финансовый контроль, документооборот, координацию всех участников проекта исполнения 

контрактов, автоматизацию деловых процессов организации [1]. 

 В рамках первого этапа разработки были реализованы следующие процессы с помощью 

системы «Эталон.BPM»: 

− создание и заполнение заявки; 

− подача заявки; 

− модерация заявки; 

− оценка заявок; 

− расчет рейтинга; 

− формирование перечня победителей; 
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− реализация и конец конкурса. 

Для сокращения ошибок при составлении заявок были использованы справочники, ввод данных 

в заявку осуществляется из заданных значений. Бизнес-процесс, осуществляющий подачу заявки на 

рассмотрение Оператором, представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Подача заявки 

 

Для Заявителей и Операторов, обрабатывающих заявки, в среде Эталон разработаны рабочие 

интерфейсы, позволяющие контролировать процессы создания и редактирования заявок, 

отслеживать поданные ранее заявки. После настройки рабочих столов Заявителей и Оператора и 

добавления на них виджетов, описанных в функциональных требованиях, интерфейс главного экрана 

Заявителя имеет вид, представленный на рисунке 2. Переключаясь по вкладкам раздела «Рабочий 

стол», Оператор и Заявитель могут отслеживать заявки на всех этапах конкурса и оперативно 

принимать решения. 

Рисунок 2 – Рабочий стол Заявителя 
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Разработанная система позволила сократить время подачи заявки, сократить вероятность 

допущения ошибки при ее заполнении. Также сократилось время, затраченное на обработку и оценку 

заявки: теперь эти процессы может осуществлять один сотрудник (оператор). 

На текущий момент система работает в тестовом режиме, полноценный запуск и 

функционирование планируется в 2024 году, к этому времени на разработанной системе будут 

автоматизированы еще пять субсидий различных ведомств Красноярского края. 

Список использованной литературы: 
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Работа транспортных компаний в настоящее время напрямую связано с информационными 

технологиями, так как рост конкуренции приводит к необходимости повышения качества 

обслуживания и снижения цен. Поэтому, повышение эффективности разрабатываемых маршрутов 

является важнейшей задачей [1]. 

В рассматриваемом предприятии для визуализации и обработки информации используются 

средства Microsoft Office Excel. Данный инструмент позволяет агрегировать большие объемы 

информации и имеет инструменты для комфортной работы с ними. Таким образом, данный 

инструмент имеет необходимый для решения задач компании функционал. 

Все используемые в организации данные о перевозках собираются сервисами ОАО РЖД, а затем 

приобретаются через посредника. Таким образом, получаем массив данных со всеми видами ЖД 

перевозок, по всем станциям РЖД, а также за пределами России в некоторых странах СНГ, так как 

станции РЖД присутствуют и на территории других стран. Так как компания представлена во всех 

регионах России, использоваться будет весь объем данных. Также, компания сотрудничает с такими 

крупными игроками как «Fesco» и «ТрансКонтейнер», имеет собственный парк контейнеров, 

собственный автопарк тягачей и несколько терминалов. 

Для определения конфигурации информационно-аналитического обеспечения необходимо 

понимать, какие данные специалисту необходимо будет извлекать. Грамотный выбор данных сделает 

продукт более эффективным за счет отсутствия лишней информации, но гибким, для возможности его 

использования для решения различных задач. Для принятия решения специалисту понадобятся 

следующие данные: 

− Данные о точках отправления; 

− Данные о точках назначения; 

− Данные о грузах; 

− Грузоотправителях, грузополучателях; 

− Данные о плательщике ЖД тарифа; 

− Количество перевезенных контейнеров. 

В зависимости от потребности пользователя, реализована возможность выбора временного 

промежутка, данные за который необходимы. Обновление данных будет происходить ежемесячно, 

так как выгрузки от РЖД поступают в распоряжение организации один раз в месяц. Разрабатываемое 

информационно-аналитическое обеспечение универсально и многофункционально, поэтому может 

быть использовано как менеджером среднего звена или исполнителем, так и топ-менеджерами. 

Предполагается использовать данное информационно-аналитическое обеспечение в процессе 

определения условий, на которых будет заключаться договор с клиентом на оказание услуг по 

перевозке груза. Так как в настоящее время рынок железнодорожных грузоперевозок очень обширен, 

существует огромная конкуренция, поэтому даже минимальное преимущество в цене или времени 

может склонить клиента в сторону услуг нашей компании [2]. 

В результате анализа был построен бизнес-процесс заключения договора с клиентом в нотации 

BPMN 2. Данная нотация позволит построить достаточно точную, но не громоздкую модель [3]. На 

рисунке 1 представлена модель бизнес-процесса заключения договора с клиентом. 
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Рисунок 1 – Модель бизнес-процесс заключения договора с клиентом 

 

Информационно-аналитическое обеспечения будет сформировано на основе сводных таблиц. 

Также будут использованы такие инструменты Microsoft Office Excel как Power Query и Power Pivot. Для 

полной оценки ситуации разработано 6 видов отчетов: 

− Импорт; 

− Экспорт; 

− Внутр._пер.; 

− Транзит_вход; 

− Транзит_выход; 

− Импорт_П.П.; 

− Экспорт_П.П. 

Данные конфигурации позволят максимально подробно изучить ситуацию с каждым видом 

перевозки и получить более полную картину (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сводный отчет информационно-аналитического обеспечения 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

26 

Таким образом, данная конфигурация дает возможность исследовать данные в разрезе места 

отправления, назначения, грузоотправителя, грузополучателя, группы груза, рода вагона и т.д.  

После внедрения разработанного обеспечения рассмотренный ранее бизнес-процесс 

изменился. На рисунке 3 показан обновленный бизнес процесс. 

 
Рисунок 3 – Обновленный бизнес-процесс 

 

Для данного информационно-аналитического обеспечения были разработаны инструкции для 

каждого потенциального пользователя. В инструкциях содержится подробная информация о данных, 

представленных в каждом поле, скрытых данных, возможностях менять конфигурацию под 

непрофильные задачи. 

Спустя 2 месяца после внедрения системы стал заметен экономический эффект. Значительно 

сократился процент потенциальных клиентов, запрашивающих расчет и не воспользовавшихся услугой 

к общему числу заинтересовавшихся клиентов. Среди других положительных эффектов можно 

отметить сокращение времени принятия решения при расчете стоимости и построении оптимального 

маршрута грузоперевозки. 
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Аннотация 

Крупные изменения в мировой динамике общественного развития, происшедшие в начале двадцать 

первого века, оказали серьезное влияние на образ жизни человека. Жизнь стала динамичнее, 

пережитая недавно пандемия ковида и стремительное распространение компьютеризации, 

Интернета, социальных сетей изменили образ жизни, самочувствие и здоровье индивида, а, 

следовательно, и жизнь социума в целом. Объектом исследования стали две динамические модели, 

связанные с деятельностью, которые играют большую роль при формировании образа жизни – 

прекрастинация и прокрастинация. Изложены результаты изучения выбора этих моделей студентами 

двух вузов г. Благовещенска. 
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DYNAMIC MODELS OF GOAL ACHIEVEMENT IN THE CONTEXT OF MODERN LIFE 

 

Annotation 

Major changes in the global dynamics of social development that occurred at the beginning of the 

twenty-first century had a serious impact on the way of life of a person. Life has become more dynamic, the 

recent covid pandemic and the rapid spread of computerization, the Internet, and social networks have 

changed the lifestyle, well-being and health of the individual, and, consequently, the life of society as a whole. 

The object of the study was two dynamic models related to activities that play an important role in the 

formation of a lifestyle – procrastination and procrastination. The results of studying the choice of these 

models by students of two universities in Blagoveshchensk are presented.  

Keywords: 

actor, lifestyle, procrastination, procrastination, self-esteem, anxiety, creativity, efficiency. 

 

Достаточно очевидно, что крупные изменения в динамике общественного развития, оказали 

серьезное влияние на образ жизни человека. В свою очередь, образ жизни влияет и на самочувствие 

и здоровье индивида, а, следовательно, и на жизни социума в целом, так как он выступает внутри 

сообщества, как актор. Другими словами, обеспечение правильного и здорового образа жизни важно 

не только для самого человека, но и для государства, потому что человек, чувствующий себя здоровым 
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и активным из-за составления правильного представление о том, как нужно жить, может оказать 

наибольшую общественную пользу. 

Образ жизни – «социально-философская категория, содержащая диалектическое единство 

репрезентированных ценностных и целевых систем субъектов и способа, форм и условий 

индивидуальной и коллективной жизнедеятельности социальных субъектов, типичных для 

конкретной культурной среды с ее естественно-географическими, историческими, социально-

экономическими отношениями и достигнутым уровнем культуры» [1]. Особенностью категории 

«образ жизни» является то, что, будучи интегральной характеристикой жизнедеятельности людей в 

обществе, она отражает диалектический характер взаимодействия объективных и субъективных 

факторов в жизни и деятельности людей [1,3]. Интерес представляет то, что включая широкий спектр 

различных факторов, влияющих на качество жизни и здоровье человека, образ жизни, в отличие от 

генетических факторов, поддается контролю со стороны человека. Таким образом, данная категория 

предполагает выявление и теоретическое осмысление определенных моделей поведения человека.  

В качестве предмета анализа остановимся на прекрастинации и прокрастинации. Это два 

способа поведения, две динамические модели связанные с деятельностью, которые играют большую 

роль при формировании образа жизни [1]. 

Термин прокрастинация введен П. Рингенбахом в 1977 году и обозначает склонность 

откладывать важные дела на потом и вместо этого заниматься выполнением менее важных, но более 

приятных дел. Прекрастинация как понятие введено позже, в 2014 году Д. Розенбаумом и включает в 

себя внутреннюю потребность браться за новые дела без достаточного осмысления и завершать их в 

кратчайшие сроки, нередко поступаясь качеством. Эти два термина имеют несколько основных 

различий, связанных в целом с деятельностью, а также внутренним самоощущением:  

− прокрастинация в отношении деятельности предполагает отнесение выполнения задач на 

второй план из-за высокого уровня усложнения самого процесса работы (творчества, 

интеллектуальной деятельности и т.д.), что приводит к постоянной нехватке времени, а 

следовательно, преимущественно к задержке итогового результата.  

− при прекрастинации, наоборот, высокий уровень упрощения позволяет взяться за работу почти 

сразу же, что способствует высокой производительности. При этом исследователи в последнее время 

все больше и больше говорят о многочисленности именно прекрастинаторов [2].  

Оценить выбранную исполнителем модель поведения могут разные субъекты. Так, 

предъявление выполненной работы раньше установленного срока, может быть оценено 

руководителем и коллегами более высоко, чем оригинальная и безупречная по содержанию работа, 

выполненная с нарушением срока. В первом случае за этим представляется трудолюбие, 

ответственность, оперативность, а в конечном счете – эффективность деятельности. При этом отходят 

на второй план такие характеристики, как шаблонность использованных приемов, наличие 

неточностей и даже небольших ошибок, формализм. Стремление выполнить работу раньше других 

может усиливаться в обстановке конкуренции исполнителей и стремлении к лидерству. Впоследствии 

данное отношение окружающих может повлиять на самооценку исполнителей, закрепить формальное 

отношение к заданиям или, напротив, повысить уровень тревожности, связанный со стремлением 

подкрепить следующими результатами полученное одобрение своей деятельности. 

Затягивание в исполнении задания может иметь полярные причины: отсутствие интереса к его 

содержанию, неорганизованность, страх выполнить его неправильно (т.е. все то, что негативно 

оценивается окружающими как ленность исполнителя), и, напротив, увлеченность стоящей задачей, 

кропотливость и дотошность, тщательность исполнения задания. Однако нарушение сроков 

выполнения задания однозначно окружающими будет оценено негативно.  

В современной очень стремительной жизни может сложиться обманчивое представление, что 
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прекрастинация является «правильной» моделью поведения и, следовательно, может быть 

рекомендована, как компонент здорового образа жизни. Однако при всей совокупности различий обе 

динамические модели роднит причина возникновения - повышенный уровень тревожности в ходе 

выполнения задач.   

 Можно предположить, что количество прокрастинаторов будет намного выше, чем 

прекрастинаторов или людей, находящихся в оптимуме. Для проверки данной гипотезы была 

составлена анкета, которая позволяет выявить общую тенденцию избираемой модели поведения в 

ходе какой-либо деятельности. В анкетировании приняли участие 1975 респондентов, являющихся 

студентами двух ведущих вузов г. Благовещенска - «АмГУ» и «АГМА». Под «заданием» студенты, 

прежде всего, имели в виду содержание своей учебной деятельности. 

При анализе полученных данных выявлены следующие моменты: 

- большая часть респондентов указала, что испытывает тревогу при выполнении каких-либо 

заданий. 

 - большинство респондентов избирает для себя модель поведения в зависимости от 

сложившейся ситуации:  

- также большинство респондентов выбрали модель поведения, являющуюся оптимумом; 

 - второй по частоте проявлений является модель поведения именуемая прокрастинацией; 

- при оценке себя как исполнителей различных заданий, респонденты отметили, что для них 

важно, чтобы окружающие воспринимали их как «тружеников»; 

Итак, первую группу, включающую большее число отвечавших (39,3%) составляют прокрастинаторы 

и умеренные прокрастинаторы, вторую группу (33,5 %_ - прекрастинаторы и умеренные 

прекрастинаторы, третью группу составляют респонденты, занимающие оптимум. 

Можно предположить, что результаты данного опроса не показали преобладания модели 

прекрастинации, поскольку Благовещенск, хотя и является областным центром, - небольшой 

провинциальный город. Темп жизни в нем не такой динамичный, как в мегаполисах и уровень 

конкуренции ниже, поскольку очень мало связан с возможностью повлиять на крупные финансовые 

потоки, доступ к которым открывается у лидеров 

Таким образом, наличие повышенной тревоги при выполнении заданий не дает возможности 

говорить о психоэмоциональном благополучии и соответствии ситуации характеристикам здорового 

образа жизни. Скорее, это свидетельствует о наличии стрессогенного фактора и вызывает сомнение в 

уместности использования критерия эффективности в социальной, в частности – учебной, оценке 

деятельности. Поэтому так важно для современного человека формирование стрессоустойчивости как 

базы здорового образа жизни. Также необходим возврат общества от формалистических критериев 

эффективности к оцениванию выполненных заданий по их творческим характеристикам. 
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CONSIDERATION OF PECULIARITY OF ONE STYLE ENTITLED AS “MUZAKKIRI AHBOB" BY NISORI 

(on the example of the place of the belles-letters arts called saj` and tansiq-us-sifot) 

 

Abstract 

The article dwells on the issue concerned with the study of stylistic peculiarities the anthology entitled 

as “Muzakkiri Ahbob” by Khoja Hasan Nisori. In the first part of the article, the author referred to the level of 

usage of saj` and showed its many types in the given anthology. In the other part, she mentioned the place 

of tansiq-us-sifot and made an endeavor to indicate Nisori`s mastership. The article is useful to gain certain 

information and data about Khoja Hasan Nisori and his priceless anthologies, on the whole. Proceeding from 

the assumption of the adduced analysis beset with the theme explored the author of the article used 

comparative and explanatory methods in the preparation of the given article. 
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РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДНОГО СТИЛЯ "МУЗАККИРИ АХБОБ" НИСОРИ 

(на примере мест художественных искусств садж и тансик-ус-сифот) 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме изучения стилистических особенностей антологии Ходжи Хасана 

Нисори под названием «Музаккири Ахбоб». В первой части статьи автор коснулся уровня 

употребления саджа и показал его многообразие в данной антологии. В другой части она упомянула 

место тансик-ус-сифот и попыталась указать на мастерство Нисори. Статья полезна для получения 

определенных сведений и данных о Ходже Хасане Нисори и его бесценных антологиях в целом. На 

основании приведенного анализа, посвященного исследуемой теме, автор статьи использовал 

сравнительный и объяснительный методы при подготовке данной статьи. 

 

Ключевые слова: 

 антология, Ходжа Хасан Нисори, стиль, искусство, садж, таджикская литература. 

 

Introduction  

It is well-grounded that literature cannot exist without art and beauty. Therefore, theoretical literary 

productions belonging to art studies have been resorted to dwell various periods of works written in the past 
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up to date and they served as a reference. In the majority of books devoted to literary studies are considered 

within the frameworks of ancestors` poetry. A considerable number of issues beset with belles-letters arts in 

prose, the works of tazkira, seems to be inexperienced, in particular. One of the most valuable and rich tazkirs 

is entitled as “Muzakkiri Ahbob” by Khoja Hasan Nisori Bukhoroi, which has not been discussed in the fielf of 

Tajik literary criticism in terms of content, structure, composition. The relevant literary production in 

comparison with other belles-letters ones the place of the formers in question referred to as saj` and tansiq-

us-sifot are more visible, because the article under consideration dwells on only about the above-mentioned 

belles-letters arts, upon the whole. 

The object of the study is revelation of of peculiarity of one style entitled as “Muzakkiri Ahbob" by 

Nisori on the example of the place of the belles-letters arts called saj` and tansiq-us-sifot and including series 

of lexical items of different aspects and notions. 

The aims of the study are: 

- to clear out the role and status of the arts in question in terms of their functions and meanings; 

- to correlate the actualness of the theme explored with MTL (modern Tajik literature); 

- to consider certain distinctive peculiarities and level of usage of the relevant literary arts.  

Scientific novelty 

The article under consideration dwells on the analysis beset with stylistic detail of painting "Muzakkiri 

ahbob" by Khoja Hasan Nisori, and in it mainly the issues of using the art of composition and quality in the 

field of Tajik literary criticism, for the first time. In the first part of the article, the author referred to the 

features of the use of saj` and showed its many types in the picture in question. In the other part, he 

mentioned the place of art of description and quality and tried to show the artist's skill in using these arts. In 

general, the article is useful in getting to know the painting art of Khoja Hasan Nisori and getting to know the 

language of his writing.  

Methodology 

In order to make our study convincible a visual method of research was used; at the same time, 

comparative-historical methods, synchronic and diachronic analysis were resorted to as well. 

The main part 

Performing through the belles-letters art saj`. It is known “as a rhyme sentence in prose” [3, p.40]. 

Because its participation can be observed in all eras and periods the development of prose. The former in 

question is widely spread in most belles-letters arts [6, p.36-37; 7, p.68; 8, p.38-41; 9, p.41-45] and is 

discussed depending on each literary critic`s opinion. Into the bargain, in some periods of prose, the corpus 

of our study is recognized as one of common and normal literary phenomenon. Otherwise, it is necessary to 

consider the theme explored as one of the indexes of prosaic genre. In this regard, it is worth mentioning 

that Malikushshuaro Bahor dwells on the period when “Muzakkiri Ahbob” came to his pen as saj` style in 

prose: “...things that have a resemblance to ancient prose being as sajj in Safavids era” [1, p.258]. Nisari's 

book was written in the first period of the association of Safavid state. Despite the fact that Movarounnahr 

and Khuroson were two independent states and literature and literary phenomena were never separate or 

different from each other during the relevant period. Although prosaic literary productions especially tazkiras 

among theoretical ones were not excluded from the number of such kinds of formers. So, in conformity with 

the researchers` opinion we introduce saj` as one of the most important prosaic arts referring to this time 

and the author of “Muzakkiri Ahbob” used the wonderful art - saj`.  

The main results and discussion  

As well as, in the orbit of intifah he became the eternal caliphate and looked like a drunkard [2, p.2]. 
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In the above sentence, "irtihol" is combined with "hamidahisol", "fitan" with mihan, "fuzalo" with "intifo", 

but for the purpose of making sentences sound even more melodious expressions such as “abkor afkor”, 

"mukantaroti inhitot" and "intifa, abadi-yul-khulafa" etc. By the way, here we can confidently assert that the 

strength of "turbulence of the waves of fitan" and "thirst of the waves of mihan" is equal. So, it turns out that 

the method of using saj` in the image under our investigation is not a simple one and is of certain difficulties 

in its turn. Therefore, it will be correct if we carry out the former in question in separate examples. 

Let's begin with the simple and common words of prose. As it was mentioned above, the author 

sometimes uses several words in one sentence and usually these words are simple: “Lilloh-il-hamdu wa-l-

minnatu which is from the music of glorious samsam of victory and the light of contest of justice and the end 

of the reign of time…” [2, p.2].  

We can mention many examples in the first type of saj` “and it paid attention to poets` versifies and 

made learned his interlocutor” [2, p.15]; “and everyone`s call was sharpened like a blade with water from 

the mirror of his heart…” [2, p.16]. Herby, we refrain from citing many examples and in order not to make 

the article too long we are only going to indicate certain points those ones in the mentioned type can be seen 

and observed properly. In our opinion, other types of saj` represent more stylistic features of tazkira, 

therefore, we prefer to dwell on them. First of all, we consider it necessary to mention the words those ones 

are closely related to each other. The relevant type of saj` is considered to be one of the main features of 

tazkira. For example: “Despite the fact that it was busy with many occupations, but its direct mind seemed 

to be focused on the social community” [2, p.17]. One of the features of consecutive mention of closely 

related words is that sometimes they do not make up the overall meaning of the sentence. As this 

phenomenon is well seen in the second mentioned example. However, sometimes the former in question 

appear as the main meaning: “And when the number of their noble lives reached the number of “kos”, which 

is eighty-one…” [2, p.35]. More examples of these expressions can be found in the phrases “bo vujudi 

muzohimoti Malaki zoti malakisifotash”, “samsomi fathanjom”, “olimi omilu komili mukammil”, 

“ehtimomi tamom” and so on. The relevant peculiarities cause the author of tazkira to play with words in 

some cases in order to maintain the tone of sentences, and as a result, to bring his style closer to the 

forbidden prose one. For instance: “When the residence of that fortress were overwhelmed by the siege at 

the end of the work and could not withstand the battle and they fought in the net...” [2, p,19]. In the 

mentioned sentence, the words marked in bold color do not relate to the meaning of the sentence. Namely, 

these are recorded as a rhyme that provides the melody of the sentence. In other cases, the game with words 

takes place in different forms.  

It is worth stressing that due to the combination of close-pronounced words, the writer of tazkira 

encounters with word-building in most cases. For example, this happened more often during the description 

of the authors` book: “Va Khoni kayvonrif`ati birjiskhislat-ro ba vosita-i nisbat-i farzand-i Sulton Shahid 

Uluġbek-i Gūrakon, nuvvira mashhaduhu, bo munajjimoni utoridmitnat nazari muhabbat-e bud va kavkabi 

tole`i eshon ba vosita-i on nazari muhabbatasar az hazizi mazallat ba avji izzat suud namud” [2, p.26]. This 

feature sometimes makes the style of the author of tazkirah close to the artistic one. For instance: “Va dar 

sol-i nuhsadu siyu shash tavajjuh va tasxir-i mamolik-i Xuroson karda, kanor-i xandaq qal'ai Hirot-ro muxayimi 

asokir-i nusratmaosir namuda, chunon muhosira-i ahli on tang kard, ki va ba mahbuson-i on qafas kas-e juz 

nafas omaduraft nadosht va zabon-i hol har yak mutarannim-i on maqol budand” [2, p.19]. 

The usage of tansiq-us-sifot (art). As it became clear while considering saj`, and we have asserted to 

the relevant point many times, the author of tazkira in the course if recording saj` which is mostly in the air 

of praise of this poet in the book refers to tansiq-us-sifot (art). Mostly, this way of writing is recorded in 
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adjectives mixed with Arabic expressions. For example: “Va janobi qudvat-us-sodot va-l-muhaddisin va usvat-

ul-ulamo va-s-solikhin amir Abdulloh-i Barzishobodī valad-i Sayyed Abdulhayei ibn-i Sayeid Alii Husaynī ʙa 

Mashhadi Tūs… musofaha kardand” [2, p.37]; “Jome'-ul-furu'i va-l-usuli va khovi-jul-manquli va-l-ma'qul 

buda” [2, p.195]. 

There is a very important point in the usage of the relevant art in Nisori's tazkira the fact that takes 

shape depending on the poet`s taste. For example, if the poet mentioned in the poem is a scientist and has 

a connection to exact science, he will be praised as follows: “Va ba jinsi ulum nisbatash ba nav'e buvad, ki 

banoni bajon dar ishora ba ta'rifi on ochiz ast, xosa dar hikamiyot ba riyozī mayli kullī doshta. Payvasta nuqtai 

e'tidoli tab'i muaddalash dar tahti muaddal-un-nahor mebuda va nazari taqvimmasirash sayri mintaqat-ul-

buruch menamuda…” [2, p.49]. 

As well as, the usage of such kind of art is very common and frequent as saj` in the tazkira. This is why 

it has many different usages. In certain cases, in the form of Arabic expressions and in others form of 

sentences and phrases. In the following examples, we can see the relevant phenomenon: “Nosiruddin 

Muhammad ibni Qivomuddin Abdulloh ba janobi taqvoshiori maorifosor Mavlono Nuruddin Abdurrahmon 

ibni janobi marhumi maghfur Mavlono Alouddin ast” [2, p.195]; Zoti hamidisifoti on podshohi anchumsipohi 

gardunborgoh, mustachmai avsofi sanjida va axloqi pisandida bud” [2, p.49]. 

Mostly, the usage of the belles-letters art under consideration in Nisori`s book is occurred in the form 

of three-component phrases or more. For instance: “the leader of sedition, wit and wise and enlightened 

secretaries”, “the meeting of his/her highest assembly”, “watery matla of the palace”, “the birth of nobles”, 

“the mortal state of the world” etc.  

Conclusion  

In a nutshell, adducing the results of the analysis beset with the theme explored one can come to the 

conclusion that saj` and tansiq-us-sifot are considered to be the widely-used art forms in “Muzakkiri Ahbob”. 

It was turned out that the author of the anthology used different types of pronunciation and close-

pronounced words which are resorted to describe the curse properly. In reference to it, tansiq-us-sifot as a 

saj` occupied the fundamental role in the language of Khoja Hasan Nisori`s anthology writing and served in 

the formation of three-component and multi-compoenent phrases, upon the whole. 
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Abstract 

The article studies English - Vietnamese translation of some grammatical and lexical features in English 

geology texts, namely, geological terminologies, nominalizations, the passives, the relative clauses, and  

empty subject It because of their highly frequent occurrence in investigated geology texts. Major findings of 

the study are discovered: First, transposition is the main procedure applied to translate geology 

terminologies and nominalizations. Next, modulation and transposition stand out to be the two main 

translation procedures in translating the passive sentences and the empty subject It. In the third place, 

transposition, omission, and addition are three popular translation procedures applied in translation of the 

relative clauses. Furthermore, the article gives some recommendations to better apply these procedures to 

translate the above-mentioned features in order to achieve better translations.  

Key word 

translation procedures, modulation, transposition, omission, addition, geological documents, geological 

terminologies, nominalizations, the passives, the relative clauses, empty subject It. 

 

1. Introduction 

Technical translation from English into Vietnamese in general and translation of geological texts in 

particular often cause many difficulties to translators.  Through a study on theories of translation methods 

and procedures, together with an investigation into both English geological texts and their equivalent 

Vietnamese ones, the author managed to find out appropriate translation procedures to deal with English – 

Vietnamese translation of noticeable grammatical and lexical features of geological documents. 

2. Theoretical basis 

Translation is a process in which the translator applies certain translation methods/procedures to 

formulate equivalence for the purpose of transferring elements of meaning from the source language (SL) to 

target language (TL) (Dagmara Płońska, 2014). While translation methods deal with whole texts, translation 

procedures are applied for sentences or smaller units of language.  

Translation methods can be divided into 02 main groups: direct/literal translation which includes 03 

procedures, namely, borrowing, calque, and literal translation and indirect/oblique translation that consists 

of such 04 procedures as transposition, modulation, equivalence and adaptation (Dagmara Płońska, 2014). 

In addition, other authors like Nida and Delisle proposed other translation procedures, for example: 

additions, subtractions and alterations (Nida, 1969), addition vs. omission, paraphrase and discursive 

creation (Delisle, 1999).  

Peter Newmark as cited in Sinaga (2015) defined transposition as a procedure involving a change in 

the grammar or part of speech from SL to TL, for instance, (i) change from singular to plural, (ii) the change 

required when a specific SL structure does not exist in the TL, (iii) change of an SL verb to a TL noun, change 

of an SL noun group to a TL verb and so forth. In other words, transposition also means the replacing of one 

word-class by another without changing the meaning of the message. 

Modulation is a variation in the message when it is translated into a target language due to a change 

in the point of view, seeing something in a different light (i.e., one part to another, passive to active and vice 
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versa, abstract to concrete and vice versa, and double-negative to positive). Thus, modulation occurs when 

the translator reproduces the message of the original text in the TL text in conformity with the current norms 

of the TL, since the SL and the TL may appear dissimilar in terms of perspective (Newmark, 1988).  

Addition is a type of grammatical transformation which can be used formal inexpressiveness of 

grammatical or semantic components of the original texts. Addition means to give the meaning with the use 

of another word adding to a context (Delisle, 1999). Nida (1969) mentioned various contexts that might oblige 

the translator to make an addition: to clarify an elliptic expression, to avoid ambiguity in the target language, 

to change a grammatical category, or to amplify implicit elements to add connectors.  

Omission is a grammatical redundancy of certain forms in two languages. Whenever we do translation, 

we are certain to meet some speech omitted or supposed to be (Vinay & Darbelnet, 1995). There are four 

situations where the translator should use omission procedure, in addition to when it is required by the TL: 

unnecessary repetition, specified references, conjunctions and adverbs (Nida, 1969).  

In the research carried out in 2016, the author found out five remarkable obstacles in English - 

Vietnamese translation of geology texts:  geological terminologies, nominalizations, the passives, the relative 

clauses, and empty subject It (Nguyen Thi Cuc, 2016).  In this paper, the author tried to figure out translation 

procedures with which these features are translated, accompanied with some recommendations to 

successfully apply these procedures for English-Vietnamese translation of typical features in geological texts.  

3. Research methods and research data 

In this study, sentences with five grammatical and lexical features of geological terminologies, passives, 

relative clauses, empty subject It and nominalizations were extracted from an English geological textbook 

named“Applied Hydrogeology”by C.W. Fetter and their equivalent Vietnamese ones from the translated 

book “Địa chất Thủy văn ứng dụng” by experts and teachers at Water Resources University - Nguyễn Uyên, 

Phạm Thanh Hiền & Phạm Hữu Sỹ. These books are now being exploited by lecturers and students as study 

materials at Hanoi University of Mining and Geology and Water Resources University, in Vietnam.  

The main methods of this descriptive and qualitative study were book observation and data analysis. 

These methods were aimed at analyzing and pinpointing suitable translation procedures used to translate 5 

outstanding features of English geological texts into Vietnamese. 

4. Findings and discussions  

4.1. Translation of geological terminologies with transposition  

The extracted geology terms are mainly divided into two groups: single terms and compound terms, 

which are nouns and compounds, respectively. The prominent translation procedure applied to translate 

these geological terms is transposition which involves automatic change of word order in components of 

nouns or compounds.   

4.1.1. Translation of single geological terms with transposition 

The single terms, mainly in the form of single nouns, not only bear their specialized meanings but also 

have a more general meanings such as aquiclude (lớp cách nước), hydrology (thủy văn học), evaporation (sự 

bốc hơi), transpiration (sự thoát hơi nước), aquifuge (lớp không thấm), aquifer (tầng chứa nước), 

precipitation (mưa), weir (đập tràn), evapotranspiration (sự bốc - thoát hơi nước), etc. Noticeably, most of 

them are formed with blending process: aquifer = aqua (Latin: water) + - ferre (Latin: bear) = tầng chứa nước, 

geohydrology = geology + hydrology = địa chất thủy văn, evapotranspiration = evaporation + transpiration 

= sự bốc-thoát hơi nước.  

` Other examples are words made from derivation: hydrology = hydro- (water) + -ology (study, science) 

= thủy văn học, precipitation = precipitate (rain) + -ation (suffix) = mưa.  

The transposition procedure is applied to translate these above single terms, in which the word order 

in components of nouns is automatically changed backwards from English to Vietnamese.  In some cases, 
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highly technical terms may require explanations for the readers to fully understand the concepts, then, the 

SL words are put in brackets:  

Under some conditions water can flow laterally in the vadose zone, a process known as interflow. [Ở 

một số điều kiện, nước có thể chảy ngang trong đới không khí, gọi là dòng hội lưu (interflow).] 

4.1.2. Translation of compound geological terms with transposition 

The investigated compound terms are compounds which can be formed by two components: noun + 

noun (e.g., gravity drainage - thoát nước trọng lực, water table - mực nước ngầm), adjective + noun (e.g., 

adiabatic expansion - giãn nở đoạn nhiệt, hydrologic equation - phương trình thủy văn), V-ed + noun (e.g., 

confined aquifer - tầng chứa nước bị chặn, perched aquifer - tầng chứa nước treo) or V-ing + noun (e.g., 

gaining stream - dòng chảy nhận nước, wilting point - điểm héo). Only some compounds have three 

components, such as ground - water basin - lưu vực nước ngầm, ground-water divide - đường phân chia nước 

ngầm. The four - component compounds like stage - discharge rating curve (đường cong quan hệ lưu lượng 

- cấp độ sâu) rarely appear in the studied data.  

The last word in the compound explains what the thing is while the preceding word or word group or 

the classifier describes the thing. Since the word order in English compounds and Vietnamese ones are 

opposite, compound terms are translated backwards with means of transposition: storm hydrograph = 

hydrograph dedicated to storm = biểu đồ thủy lượng bão, dew point = point of dew = điểm sương, magmatic 

water = water having magma = nước macma.  

Some SL compound terms are placed in brackets in translation, especially with highly geology - 

specialized terms such as overland flow (dòng quá thấm):  

Some of the rain or melting snow will drain across the land to a stream channel.  This is termed 

overland flow.  

Một phần nước mưa và tuyết tan chảy lan trên mặt đất vào các sông suối, là dòng  chảy tràn 

hay dòng quá thấm (overland flow). 

4.2. Translation of the passives with modulation and transposition  

4.2.1. Translation of the passives with modulation 

The most common translation procedure applied in translating English passive sentences is 

modulation, a change from English passive sentences into Vietnamese active structures, as follows:  

The creation and distribution of precipitation is heavily influenced by the  presence of mountain 

ranges.  

Các dãy núi ảnh hưởng rất nhiều đến việc tạo mưa và phân bố mưa.  

The SL passive structure of N2 + be + VP2 + by N1 is transferred to corresponding TL active structure of 

N1 + V + N2, in which N1 is agent, N2 is agentless, V is the main verb and VP2 is the past participle of the main 

verb.  

If the agent cannot be identified, the translators need to add the agent like chúng tôi, chúng ta, người 

ta, họ to the corresponding Vietnamese active structures.  

To solve the problem, three close precipitation stations with full records that are evenly spaced around 

tine station with a missing record are used.   

Để giải quyết vấn đề này, người ta dựa vào ba trạm có số liệu đầy đủ ở gần hoặc cách gần trạm thiếu 

số liệu.  

Sometimes, the agents chúng tôi, chúng ta, người ta, họ are intentionally omitted, like the following 

example:  

In drawing the isohyets, such factors as known influence of topography on precipitation can be taken 

into account.   

Khi vẽ các đường đồng mức mưa phải xem xét các nhân tố ảnh hưởng của địa hình đến lượng mưa.  
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Modulation can ensure semantic equivalence and can create translation versions that are more 

natural, easier to understand, and more appropriate with Vietnamese ways of thinking. 

4.2.2. Translation of the passives with transposition 

Another procedure to translate the passive is transposition which involves change in word class when 

a SL passive is translated by a TL passive structure.  

Excess vadose water is pulled downward by gravity. 

Khi nước ẩm của đất dư thừa thì bị kéo xuống dưới do trọng lực.   

With the transposition, English passive structure of N2 + be + VP2 + by N1 is transferred to 

corresponding Vietnamese passive structure of N2 + được/bị + V + (bởi/bằng/của/do + N1, in which N1 is 

agent, N2 is agentless, V is the main verb and VP2 is the past participle of the main verb.  

It can be seen that transposition procedure can help to assure the structural, semantic and pragmatic 

equivalence between SL and TL, especially suitable to the SL passive sentences with long and heavy rheme. 

The use and form of passive voice in both English and Vietnamese, however, should be carefully investigated 

in order to achieve proper equivalence in translation. Syntactic and semantic role of bị and được in 

Vietnamese should be considered to avoid mistakes between passive structures and non-passive structures.  

4.3. Translation of the relative clauses with transposition, omission, and addition  

4.3.1. Translation of the relative clauses with transposition 

When the noun of the main clause serves as the object of the verb in the relative clause, the linking 

word mà is adopted to create cohesion in the translated sentence.  

The start of the baseflow recession was considered to be the day when the annual discharge dropped 

below 3500 ft3/s. 

Thời điểm bắt đầu của sự suy giảm dòng cơ sở là ngày mà lượng mưa hàng năm dưới ft3/s.  

The use of mà can make the ideas of the whole sentence go smoothly and ensure the semantic relation 

denoted by the relative clause with other parts of the sentence. Moreover, the linking word mà often appears 

when the noun of the main clause expresses the time or space at/ in which the event in the relative clause 

takes place, and the relative clause is introduced by relative adverbs like when and where. In TL sentences, 

mà will follow some other words like ở những nơi, trong những tháng to act as linking devices to replace 

the relative pronouns and make the sentences coherent.  

4.3.2. Translation of the relative clauses with omission 

The word mà can be omitted just like the way in which relative pronouns in English are omitted, 

especially, when relative clauses starting with that and which. The relative pronouns like which and that can 

be essential in the SL texts since they often precede the verbs and act as the subject of the relative clause; 

however, they become non-essential and can be ignored with omission when transferred into TL. 

Research has shown that the manner in which precipitation is measured can affect the amount of 

evaporation that is calculated at an evaporation station.  

Các nghiên cứu cho thấy rằng cách đo lượng mưa có ảnh hưởng đến lượng bốc hơi tính được từ một 

trạm bốc hơi.  

In this case, the TL texts seem to sound more concise, less lengthy and complex, which helps to ensure 

the accuracy of the technical documents, and the brevity and coherence of the translation. This phenomenon 

is especially popular with phrases in the in legend of the figures present in the study data where the 

translators tend to omit all the linking devices in TL to make short and accurate phrases for explanation: 

Cross section of a gaining stream, which is typical of humid regions, where ground water recharges 

streams.  

Mặt cắt ngang một dòng chảy nhận nước điển hình cho các vùng ẩm - nước ngầm đổ vào dòng chảy. 

4.3.3. Translation of the relative clauses with addition  
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Remarkably, there are so many long and complex relative clauses with too much information in 

investigated geology texts. When translated, these long and complex sentences are divided into two 

sentences to avoid the ambiguity in the translation. This procedure can be seen as a type of addition in 

translation. 

Water that infiltrates into the soil on a slope can move downslope as lateral unsaturated flow in the 

soil zone, called through flow. [Nước thấm vào đất ở mái dốc có thể chảy xuôi dốc như thể dòng chảy ở bên 

không bão hòa ở trong đới đất. Có người gọi đó là dòng chảy xuyên (through flow).] 

In addition, apposition, symmetrical positions of two nouns equal in terms of grammar category, is 

also adopted as a variation of addition to translate relative clauses particularly when the use of linking devices 

such as ở nơi mà, ngày mà, ở đây, tại đây, khi is impossible and the relative pronoun means the subject of 

the non-restrictive relative clause, then the relative pronoun is realized through the meaning of the noun it 

modifies regardless of the role of that noun in the previous clause of the same sentence.  

Lusczynski (1961) introduced the concept of point-water head, which is the water level in a well filled 

with water …. (Lusczynski (1961) đưa ra khái niệm cột nước – điểm (point – water head), nó là mực nước 

trong giếng chứa đầy nước …) 

The apposition can be expressed by hyphenate or a linking word like đó là, tức là, nó là or by both to 

distinguish the main clause and the relative clause in TL.  

4.4. Translation of the empty subject It with transposition and modulation  

Generally, there are two structures for the empty subject It present in the geological documents: It + 

be + VP2 + that clause and It + be + adjective + to V.  

4.4.1. Translation of It + be + VP2 + that clause with transposition and modulation 

The structure It + be + V + that clause is a special type of the passive sentences in SL when the subject 

of the passive verbs is the empty subject It and most of the verbs in the passive form are reporting verbs such 

as note, assume, think, report, etc. Therefore, there are two translation procedures for this structure: 

modulation (using a Vietnamese active structure but with hidden agents) and transposition (using a 

Vietnamese passive structure), like the two following examples, respectively:  

..., it is commonly assumed that 1 ppm is equal to 1 mg/L. (…- nên thường giả thiết là 1 ppm bằng 1 

mg/L.) 

…., it is assumed that hydrodynamic dispersion… (Nó còn được giả thiết là do phân tán thủy động 

lực…) 

4.4.2. Translation of It + be + adjective + to V with modulation 

The structure It + be + adjective + to V can be translated by modulation by a Vietnamese corresponding 

sentence when the subject of the TL sentence is the real subject of the sentence:  

It is difficult to change the aquifer geometry and hydraulic characteristics built into a model. (Việc thay 

đổi hình dạng tầng chứa nước và đưa các đặc trưng thủy lực vào mô hình thường khó khăn.) 

It should be concluded that in order to gain comprehensive translation versions of the empty subject 

It, it is necessary for the translators to clearly define the structure of the whole sentence and then have an 

appropriate translation procedure to translate the sentence with empty subject It.  

4.5. Translation of nominalizations with transposition  

Nominalization (i.e., nouns or noun phrases) is often used to ensure the objectivity, avoid the 

subjectivity of the technical writings, create formality, clarity, and precision for the texts. While English 

language uses mainly noun phrases (NPs), Vietnamese language uses mainly verbs phrases (VPs). Thus, there 

is a tendency that the NPs are turned into VPs when translating from English into Vietnamese with 

transposition in which one word-class (NPs) is replaced with another (VPs).  

Noun phases in the following SL sentences are transferred into TL verb phrases:  
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Fresh-water heads can then be calculated and used for the determination of hydraulic gradients and 

flow directions. (Sau đó có thể xác định các cột nước ngọt và dùng để xác định gradient thủy lực và hướng 

dòng thấm.) 

Nominalizations tend to be translated with corresponding TL noun phrases in three contexts: (1) 

definition sentences, (2) independent phrases which can be separated from other parts of sentences with 

commas and (3) sentences with empty subject There, like the following sentences, respectively: 

The force potential is the driving impetus behind ground-water flow, and is equal to the product of 

hydraulic head and the acceleration of gravity. (Thế lực là nguồn lực của dòng nước ngầm và bằng tích của 

cột nước thủy lực và gia tốc trọng lực.) (1) 

A flow net is especially useful in isotropic media; however, with certain transformations, it can be used 

with anisotropic aquifers. (Lưới thấm đặc biệt hữu dụng trong môi trường đẳng hướng. Tuy nhiên, với một 

số biến đổi nhất định, nó có thể dùng cho các tầng chứa nước dị hướng.) (2) 

If there is the steady movement of ground water in a confined aquifer, there will be gradient or slope 

to the potentiometric surface of the aquifer. (Nếu trong tầng chứa nước bị chặn có chuyển động của nước 

ngầm ổn định thì có gradient hay độ dốc mặt thế của tầng chứa nước.) 

In most cases SL nominalizations or noun phrases are translated into TL verb phrases with transposition 

to adapt to the common expressive ways of Vietnamese language (VPs rather than NPs). On the other hand, 

nominalizations can be transferred by adequate TL noun phrases, especially when these noun phrases appear 

in definitions, separate phrases and in the sentences with empty subject There.  

5. Conclusions 

Through a study on translation theories, accompanied with an investigation into both English 

geological texts and their equivalent Vietnamese ones, the author succeeded in finding out the appropriate 

translation procedures to deal with English – Vietnamese translation of some grammatical and lexical 

features in English geological texts, namely, geological terminologies, nominalizations, the passives, the 

relative clauses, and  empty subject It in geological documents.  

Concerning the translation of geological terms with transposition, the translators should automatically 

change word order in the components of SL terms, but try to ensure the same word choice when translating 

similarly - structured phrases (V-ed + N).  

Regarding to the translation of the passives, the translators should apply two main translation 

procedures, modulation and transposition changeably with great care since each procedure can bring out 

different results. While modulation succeeds in creating translations which are more natural, easier to 

understand, and more appropriate with Vietnamese ways of thinking; transposition helps to assure the 

structural, semantic and pragmatic equivalence between SL and TL. However, syntactic and semantic role of 

bị and được in TL passive structures should be considered to avoid mistakes between passive structures and 

non-passive structures in Vietnamese language.  

The same attention should be paid to translation procedures applied in translation of the relative 

clauses. Apposition is a good procedure particularly when the use of linking devices such as ở nơi mà, ngày 

mà, ở đây, tại đây, khi is impossible, omission applied in the relative clauses of that/which can help to make 

the TL texts more precise, less lengthy to ensure the brevity of the geology texts. While transposition is an 

easy procedure involving automatic change of word order from SL into TL, addition is a perfect answer to 

long and complex relative sentences which need cutting into smaller parts to avoid ambiguity of the texts.  

The translators must master the use of relative clauses and relative pronouns to avoid grammatical mistakes 

in translation. 

In terms of translation of empty subject It, the translators should analyze the sentence structure 

carefully to determine an adequate translation procedure. It is suggested that both modulation and 
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transposition be applied to translate all the sentences with empty subject It to create the diversity of the 

sentence structures in TL.  

In the studied geological texts, SL nominalizations are translated by TL verb phrases with transposition 

procedure, to adapt to the common expressive ways of Vietnamese language. The nominalizations are also 

transferred by adequate TL noun phrases, especially when these noun phrases appear in definitions, separate 

phrases and in the sentences with empty subject There. 
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The given article dwells on the issue concerned with the history of some Arabic-Tajik (Persian) bilingual 
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ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ АРАБО-ТАДЖИКСКИХ (ПЕРСИДСКИХ) 

 ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос, касающийся истории некоторых арабо-таджикских 

(персидских) двуязычных словарей. Отмечается, что одним из первых известных на сегодняшний день 

арабоязычных словарей является «Китаб-уль-айн» Халила ибн Ахмада Фарахиди, написанный на 

арабском языке и составленный на основе фонетического метода, относящийся ко второй половине 

II/VIII вв. 

Ключевые слова: 

 структура, словарь, двуязычные словари, тематические словари. 

 

Introduction 

It is well-grounded that lexicography is considered to be one of the most important branches of 

linguistic studies, which, like other sciences related to language and literature passed a long history 

thoroughly. The role of dictionaries is great in the collection and preservation word-stocks of this or that 

language and they are important and valuable sources for the protection of both literary and living language 

of this or that era, namely different styles, terms related to this or that field of science, etc. The consideration 

of the history of Persian-Tajik dictionary shows that our dictionary is inextricably linked to Arab one. Among 

the first dictionaries known in the Arabic language up to date is “Kitob-ul-ain” by Khalil ibn Ahmad Farohidi, 

which was written in the second half of a. II/VIII into Arabic based on the phonetic style. Since then, a large 

considerable number of dictionaries, such as “Tahzib-ul-lughot” by Al-Azhari, “Kitob-ul-bari'” by Al-Qoli, “Al-

Muhkam fi lughat-il-arab” by Ibn Sidi, “Al-Jamharatu fi-l-lughat” by Ibn Durayd, “Kitob-ul-mujmal” and “Kitob-

ul-maqois” by Ibn Foris, “Toj-ul-lughot” by Al-Javhari, “Lison-ul-arab” by Ibn Manzur and others were 

composed and who are considered to be only followers of Khalil ibn Ahmad in the sphere of lexicography, 

but in the style of placing words they used the alphabetic order. The relevant phenomenon can be well 

observed in the following dictionaries “Al-Jamharatu fi-l-lughot”, “Kitab-ul-maqois”, “Toj-ul-lughot” and 

“Lison-ul-arab". 

The subject and object of the corpus of our study constitutes some considerations beset with the 

history of some Arabic-Tajik (Persian) bilingual dictionaries. 

The aim of the corpus of our study includes the following items: 

- to dwell on the role and place of bilingual dictionaries in terms of their functions and meanings; 

- to compare the relevance of the theme explored with MTLL; 

- to canvass some distinctive peculiarities of the formers in question historically.  

Scientific novelty  

The given article dwells on the issue concerned with the history of some Arabic-Tajik (Persian) bilingual 

dictionaries, for the first time. It is noted that among the first dictionaries known in Arabic language up to 

date is “Kitab-ul-ain” by Khalil ibn Ahmad Farahidi, which was written into Arabic and composed based on 

phonetic methods referring to the second half of II/VIII. 
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Methodology  

In order to make our study convincible a visual method of research was used; at the same time, 

comparative-historical methods, synchronic and diachronic analysis were resorted to as well. 

The main part 

The diffusion of Islam brought certain changes in the land of Persian speakers and to begin with the 

second half of 2nd/8th century the Arabic was declared as an official state language in the relevant land. In this 

case, the author of “Kitob-ul-vuzaroi val-l-kuttob” - Al-Jahshiyori noted that in 742, in the center of devantary 

of Khuroson region where Movarounnahr was also administered by the Arabic language accepted the status 

of the state of this language (namely, to know and master with the relevant language) became mandatory 

for everyone [3, p.11]. Later on, the Arabic language maintained its status as an official one for certain periods 

(as a language of religion and politics). This phenomenon became the main factor in the compilation of 

Arabic-to-Persian dictionaries in the following centuries by Persian-speaking scholars. The beginning of suck 

kinds of formers appeared in Khuroson and the oldest Arab-Persian dictionaries were composed there. The 

oldest bilingual Arabic-Persian dictionary was established in the 5th/11th century, and until the mentioned 

century the formers in question those ones were composed - mainly interpretative, thematic or branch 

dictionaries (Arabic citation dictionaries). According to Abubakr Narshakhi being the author of “The History 

of Bukhara”, the population of this region accepted Islam three times and turned away from religion three 

times and it was their behavior that led to the fact that “Qutayba ibn Muslim built a public mosque in 

Bukhara-city in 940 and that place was to be considered as a shrine. Mar ordered Bukharians to gather there 

in odina, as he said for every odina: “I will give two dirhams to whoever comes to pray in odina” [2, p.67]. 

It is worth mentioning that all this dictionary was done after oppression, dagger-pulling, murder and 

looting which the Arabs did for the spread of Islam in Bukhara against this region population. 

In reference to it, one can assert from the historians` observations and considerations that the first 

references and materials aimed at Arabic language teaching in Persian speakers’ hometown must have 

appeared as soon as the Muslims came to power, because according to Narshakhi`s statements, inhabitants 

of Bukhara prayed in Persian at the beginning of Islam. He underscores: “And the settlements of Bukhara 

resorted to recite the Qur'an in Persian at the beginning of Islam and could not learn Arabic. And when you 

bowed down you were the man who called out behind them “bakuniton kunit”. And when you wanted to 

prostrate yourself you called out “nagunabon kunit” [2, p.67-68]. In conformity with Narshakhi`s opinions we 

can come to the conclusion that the first manuals and textbooks of Arabic language and Arabic bilingual 

dictionaries must have appeared in Persian for comprehension, learning and mastering with religious 

teachings at the beginning of the Arab kingdom in the land of Persian speakers, but, unfortunately, a sign of 

them until it has not reached up to date. 

Dissuasion  

The subject of the corpus of our study is to dwell on the history of Arabic-Persian bilingual dictionaries 

and to adduce main and fundamental information and data concerned with the basic and important such 

kinds of dictionaries. Alinaqi Munzavi being an Iranian scholar singled out all Arabic-Persian bilingual 

dictionaries and presented them chronologically in his research entitled as “Arabic-Persian Dictionaries” [1, 

p.269-363]. Due to the fact that it is impossible to provide information about all Arabic-Persian bilingual 

dictionaries in our article, which has a large place in the history of our lexicography and Arabic speakers we 

can come to the conclusion that the most important Arab-Persian dictionaries written in 11th – 12th centuries 

initially. There are several factors that led us to such a reference. First of all, if the Arabic-Persian bilingual 

dictionaries according to the books those ones have preserved up to date from the 11th century being 
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counted and named a golden age or the peak of the mentioned dictionaries referring to the relevant century. 

Therefore, in the relevant period such kinds of dictionaries increased both quantitatively in composition and 

progressed a lot in terms of material inclusion. There were thematic and professional limitations in the old 

bilingual dictionaries. This limitation is not considered at all. For this reason, the collective and 

comprehensive dictionaries those ones were edited in this period, certainly became the grounds and source 

of the formers of following centuries. In addition, the principle and method of bilingual dictionaries, including 

the selection and explanation of vocabulary items by topic, by alphabetical order divided into grammatical 

groups, such as: explanation through a word, phrase or a complete sentence.  

The Results Obtained and Conclusion 

Adducing the results of the analysis beset with the theme explored one can come to the conclusion 

that the dictionaries those ones were written after the 6th/12th century including “Javomi`-ul-bayon” and 

“Vujuh-ul-Qur'an” by Hubayshii Tiflisi, “Zuhrat-ul-adab” and “Nisob-us-sibyon” by Farohii Sijzi, “Tajnis-ul-

alfoz” by Amir Khusravi Dehlawi, “Silk-ul-havohir” by Anguri, “Nasib-ul-ikhoan” by Mutahhar, “Tuhfai aloi” by 

Ibn Bavvob, “Tuhfat-ul-faqir”, “Musallasoti manzum” by Badei, “Fathiya” by Abulfathi Hijozi, “Abvob-ul-

ulum” by Darveshi Jomi, “Gavhari manzum” by Muhammad Ali Hindi, “Miftoh-ul-lughat” by Muhammad 

Ja`fari Lanjoni and dozens of other ones are of particular importance in the development of Arabic-Persian 

bilingual dictionaries. 
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Данная статья посвящена описанию архитектоники концепта «автомир». На материале 
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Abstract 

The given research focuses on a problem of Autoworld structure. On the basis of different genres of 
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В век «абсолютной относительности», научной конвергенции достаточно сложно говорить о 

законах и универсалиях в языкознании. Лингвистика в силу особого объекта исследования не может  

выступать в той же «броне», что и математика, тем не менее выражение Вильгельма фон Гумбольдта: 

«Язык – это визитная карточка наций», − приобрело статус аксиомы [6, с.55].  

Ученые единодушны во мнении, что существует тесная взаимосвязь между языком и народом. 

Человеческая культура формируется в языке, более того, язык реализует национальную картину мира, 

аккумулирует и транслирует накопленные знания следующим поколениям: «в результате 

взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мыслей о мире в актах 

коммуникации, в актах художественного представления действительности возникает языковая 

картина мира» [11, с.176].  

Национальные и языковые картины мира пестры, поскольку каждый социум живёт в рамках 

определённой аксиологической парадигмы. В большей степени культурная специфика проявляется в 

концептах – ключевые смыслы, культурные представления и идеи. По мнению Ю.С. Степанова, 

концепты занимают ядерное положение в коллективном языковом сознании, поэтому их 

исследование становится чрезвычайно актуальным.  

Из всего разнообразия определений понятия концепт в современном языкознании примем в 

качестве базисного дефиницию, предложенную Ю.С. Степановым: «концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с 

другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, входит в культуру. А в 

некоторых случаях и влияет на неё» [10, с.40-41].  

Таким образом, культурный концепт в языковом сознании представлен как многомерная сеть 

значений, которые выражаются лексическими, фразеологическими, паремиологическими 

единицами, прецедентными текстами, этикетными формулами, а также речеповеденческими 

тактиками, отражающими повторяющиеся фрагменты социальной жизни [2, с.29].  

Наибольший интерес, как правило, вызывают регулятивные концепты, те ментальные 

образования, смысловой центр которых составляет ценностный компонент («красота», «добро», 

«справедливость», «счастье», «надежда», «пошлость» и т.п.), в то время как нерегулятивные концепты 

будто выпадают из поля зрения исследователей. Если в регулятивных концептах лежат архаичные 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=45139
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=632954
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3168786
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(мифологические, фольклорные) представления о мире, то в нерегулятивных синхронный пласт 

значений превалирует над диахронным. Следовательно, нерегулятивные концепты актуальны, т.к. 

отражают социальный опыт современного человека и культурно детерминированы. В этом отношении 

нерегулятивный концепт «Автомир» приобретает особый статус, так как отражает неотъемлемый 

фрагмент современной действительности.  

 Релевантными критериями вычленения концепта «Автомир» являются комплексность 

бытования и социальная рекуррентность: чем шире круг языковых личностей, для которых данный 

концепт считается приоритетным, тем более очевидна его значимость. Область распространения 

концепта «автомир» глобальна и не ограничивается сферой транспорта: «общение, в которое 

вовлечены практически все носители языка, объединённые только одним признаком – дорожным 

движением. Их социальные роли при этом различны. Это водители (в т.ч. мотоциклисты, 

велосипедисты), пассажиры, пешеходы, сотрудники ГИБДД, случайные наблюдатели, не находящиеся 

на дороге, сотрудники сервисных и иных служб, связанных с оказанием услуг участникам дорожного 

движения» [7, с.67]. 

Данный концепт, вплетаясь в контекст многочисленных символов и смыслов, выступает как в 

качестве объекта искусства (художественной литературы, живописи, кинематографа и т.п.), так и 

непосредственного участника культурного процесса; стягивает в единый узел автомобилестроение, 

обширные системы автомагистралей, автокультуру и человека и поэтому занимает особое место в 

реальной коммуникации.  

Цель данной статьи состоит в выявлении архитектоники, а также систематической типизации 

концепта «Автомир» в русском языке. Предпринимается попытка детерминировать своеобразие 

ментального объекта, стоящего за именем «автомир».  

Целесообразно заметить, что в нашем исследовании объём рассматриваемого понятия намного 

шире, чем это закреплено в узусе. Данная лексема не зафиксирована в словарях, а единственная сфера 

её употребления – маркетинг, где слово «автомир» выступает в качестве наименования издательства 

журнала и компании российского автодилера. Мы же, затрагиваем не только отдельные аспекты 

рассматриваемого понятия (техническая сторона), но и исследуем фрагмент языковой 

действительности вкупе, включая всех участников дорожного движения. 

Определим понятийные характеристики рассматриваемого явления. Итак, данное понятие 

включает в себя два смысловых блока: «мир» и «автомобиль».  

1) Мир – это всё то, что окружает человека, а также то, что находится внутри него. Это целостная 

система образов, представлений, знаний, сформированная в процессе  познавательной деятельности 

и практической деятельности общества, представляет широкую панораму действительности [3, с.7];  

2) Автомобиль – транспортное средство на колесном (реже полугусеничном или другом) ходу с 

собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям [9, с.17]. Соположив два понятия, 

можно сделать следующий вывод: если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то автомир – 

это результат взаимодействия человека и автомобиля во всех формах проявления; интегративное 

единство знаний, образов и впечатлений конкретного аспекта действительности.  

Структура концепта «Автомир» партитурна и включает в себя три слоя: фактуальный 

(понятийный компонент), аксиологический и образный (перцептивный). Если первые два уровня мы 

можем реконструировать с помощью языковых средств, то последний образный пласт невербален и 

поддаётся лишь интерпретации. В рамках данной статьи мы ограничимся рассмотрением 

фактуального и ценностного уровней. 

На фактуальном уровне проводится типизация концепта «Автомир». Вычленение 
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дифференциальных элементов осуществляется согласно концепции Т.П. Ломтева, разбиением 

принято считать такое «разделение общего множества на собственные подмножества, которое 

удовлетворяет следующим условиям:  

1) подмножества общего множества не должны пересекаться;  

2) сумма подмножеств должна равняться общему множеству;  

3) подмножествами общего множества не должны быть само множество и пустое множество» 

[8, с.399].  

В таблице 1 приводится пример разбиения концепта «Автомир» на определённые 

подмножества. Так, разбиение множества «автомир – автопроизводство» даёт шесть подмножеств, 

множества «автомир – автомобилизм» – три подмножества, множества «автомир – автокультура» – 

три подмножества, множества «автомир – автоискусство» – три подмножества. Таким образом, 

подмножества, полученные в процессе разбиения множества (А) АВТОМИР, не пересекаются. 

 

Таблица 1  

Градуальность концепта «Автомир» на фактуальном уровне 

 
 

Второй уровень содержания концепта «Автомир» выявляется посредством фреймового анализа. 

Как отмечает В.И. Карасик, «фрейм – это объёмный многокомпонентный концепт, представляющий 

собой «пакет» информации, знания о стереотипной ситуации» [1, с.36-38].  

На базе собранного фактического материала (аутентичные тексты, киноцитаты), с учётом 

центрального аксиологического компонента «автомобиль», формируются следующие фреймы: 

«автомир – мечта», «автомир – автоледи»,  «водитель – пешеход», «автомобиль – роскошь/

средство», «автомобиль – член семьи», «автомобиль – одушевлённый предмет», «автомобиль 

– хлам», «автомобиль – Бог», «гараж – социальная ценность». Полученные данные отображены в 

таблице 2. 
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Таблица 2  

Фреймовый анализ концепта «Автомир» на аксиологическом уровне 

Фрейм Языковое преломление 

 
 

Автомир – Красота 

— Бросьте вы эти картинки! Трасса − вот где красота! 
— А вам не надоедает − каждый день одно и то же? 
— Что вы? Нынче здесь − завтра там. Вечное движение. Песня колес, песня 
сирен («Королева бензоколонки», реж. Н. Литус, А. Мишурин, 1962). 

 
Автомир – Мир своих/ Мир чужих 

Автомобиль одновременно объединял и разделял общество на «своих − 
чужих», «наших − ваших»: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», 
(«Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай, 1968). 

 
 
 

Автомир – Автоледи 

В произведении писательницы-журналистки С. Гросзовой «За рулём женщина» 
слово автомобиль  часто сочетается со словами автоледи и автококетство: 
«Вполне понятно, у женщин порой, особенно сначала, появляется слабость, 
которую можно назвать автококетством» [5, с.7]. 

 
 
 

Водитель – Пешеход 
 
 

С появлением машин возникает оппозиция «водитель − пешеход»; для пешехода 
автомобиль представляет угрозу, а пешеход для водителя − гражданин второго 
сорта: «Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретён пешеходами. Но 
автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов 
стали давить. Улицы созданные пешеходами, перешли во власть 
автомобилистов… Ещё ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее 
недовольны почему-то автомобилисты» («Золотой телёнок», реж. М. Швейцер, 
1968). 

Автомобиль –  Средство/Роскошь Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. 

 
Автомобиль – Одушевлённый 

предмет 

Автомобиль наделяется свойствами человека, эмоционально-оценочными 
смыслами, диминутивами типа «старушка» (возраст), «спасительница», 
«кормилица», «лялечка», «друг» (выручит в беде), «деточка», «девочка», 
«ласточка» (диминутивы). 

 
Автомобиль – Член семьи 

 

«Русский человек автомобиль не покупал, как человек западный, − он мог его 
только выстрадать. Копили на машину семьями, копили десятилетиями, 
откладывая, откладывая. В стройотряды ездили, на двух работах 
горбатились, вагоны по вечерам и в выходные на овощных базах разгружали… 
Отношение к автомобилю всегда было особенное: как к члену семьи, как к 
живому существу» [4]. 

Автомобиль – Хлам «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», («Кавказская 
пленница, или новые приключения Шурика», реж. Л.Гайдай, 1966). 

 
 
 
 

Автомобиль – Бог 
 
 

«Вседержитель мотора, спасибо, что даровал нам систему впрыска закиси 
азота, четыре промежуточных охладителя и турбины на подшипниках, и 
пружины с титановым клапаном. Спасибо. Аминь», («Форсаж», «The Fast and 
the Furious» реж. Р. Коэн, 2001). 
«Автомобиль – не жемчужное колье и не скрипка Страдивариуса. Автомобиль 
– это новое божество. Все ему должны поклоняться» [12, с.34]. 

Гараж как социальная ценность «Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем! В виде 
гаража. Чё тут скрывать?», («Гараж», реж. Э. Рязанов, 1979). 

 

На основании данных, полученных в результате типологического и фреймового анализа, можно 

прийти к выводу, что концепт «Автомир» объединяет различные восприятия и смыслы, формирующие 

представления о мире, занимает свою аксиологическую нишу в социокультурной семиотике народа, 

при всей материальной направленности (механизм, машина, автопромышленность) обладает 

регулятивным содержанием и оценочным кодексом («свой-чужой», «наши-ваши», «друг», «Бог»), 

имеет трёхуровневую структуру, аксиологический ярус которой организован фреймами типа «автомир 

– мечта», «автомир – автоледи»,  «водитель – пешеход, «автомобиль – роскошь/средство», 

«автомобиль – член семьи», «автомобиль – одушевлённый предмет», «автомобиль – хлам», 

«автомобиль – Бог», «гараж – социальная ценность».  

В дальнейшем предполагается описать перечисленные фреймы в отдельности, предложить их 

культурную и лингвистическую интерпретацию. 

http://www.vothouse.ru/films/garage_text.html#2
http://www.vothouse.ru/films/garage_text.html#2
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «АВТОМИР» 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются спорные вопросы теории лексико-семантического поля (ЛСП): 

проблема дефиниции ЛСП, критерии разграничения различных лексических микросистем и их 

соотношение с ЛСП, разный набор языковых единиц и архитектоника поля, а также предлагаются 

возможные пути их решения. На основе разножанрового фактического материала (кино, 

художественная литература, интернет форумы автомобилистов) разрабатывается комплексный 

анализ ЛСП «Автомир», интегрирующий парадигматический и синтагматический планы, намечаются 

дальнейшие перспективы классификации данного поля.  
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LEXICO-SEMANTIC MODELING FIELD «AUTOWORLD» 

 

Abstract 

The given article analyzes the concept “Auto world” and indicates its place in the context of real 

communication. The study presents controversial questions of lexical-semantic field (LSF) theory: definition 

problem, the criteria for differentiation various lexical microsystems and its relation to LSF, a different set of 

language units, field structure and suggests possible solutions. On the basis of different genres of factual 

material (movies, fiction, internet motorists’ forums) the author develops a complex analysis of LSF “Auto 

world”, combining paradigmatic and syntagmatic plans, outlines further prospects of the field classification. 

Key words 

Auto world, lexical-semantic field, lexical-semantic group, arhilexema, arhisema. 

 

Революционный переворот «от языка к этносу», проведённый немецким лингвистом В. 

Гумбольдтом, аналогично сократовскому повороту научной мысли «от натурфилософии к человеку», 

по-прежнему, задаёт тон современным тенденциям научного поиска. Человек продолжает оставаться 

«мерой всех вещей», а его речь отражает определенный способ восприятия действительности. 

Особенно важной оказывается проблема изучения реалий современного мира, которые воздействуют 

на язык. Роль автомира как неотъемлемого фрагмента современной действительности в этом 

отношении сложно переоценить. Область его распространения глобальна и не ограничивается сферой 

транспорта: «общение, в которое вовлечены практически все носители языка, объединённые только 

одним признаком – дорожным движением. Их социальные роли при этом различны. Это водители (в 
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т.ч. мотоциклисты, велосипедисты), пассажиры, пешеходы, сотрудники ГИБДД, случайные 

наблюдатели, не находящиеся на дороге, сотрудники сервисных и иных служб, связанных с оказанием 

услуг участникам дорожного движения» [10, с.67]. 

Автомир вбирает в себя признаки материальной и духовной культур, включается в контекст 

многочисленных символов и смыслов, выступает как в качестве объекта искусства (художественной 

литературы, живописи, кинематографа и др.), так и непосредственным участником культурного 

процесса.  

С одной стороны, понятие автомир стягивает единым узлом автомобилестроение, обширные 

системы автомагистралей, автокультуру и человека, поэтому занимает особое место в реальной 

коммуникации. С другой стороны, его статус в современных описаниях до сих пор не определён и 

требует методологической огранки. Объединение языковых единиц на основе их отношения к одной 

понятийной сфере может быть представлено в виде лексико-семантического поля (ЛСП) со своей 

структурой, центром, периферией, переходами в другие семантические поля. 

Можно заметить, что термин лексическое поле указывает на то, что обозначаемый им объект 

относится к лексическому языковому уровню и состоит из лексических элементов. Синонимичный ему 

термин ЛСП конкретнее указывает, на базе каких свойств группируются лексические единицы в поля. 

В отличие от термина «семантическое поле», который предполагает область значений вне их 

лексической референции, термин ЛСП нивелирует противоречие между «означаемым» и 

«означающим».  

Вопросы, связанные с ЛСП, относятся к числу сложнейших лингвистических проблем, которые на 

каждом этапе развития науки о языке не только не теряют своей актуальности, но открываются для 

исследователя в новых аспектах своей проблематики. Это связано как с особенностями самой 

категории, так и с динамикой лингвистической науки. В результате чего различные проблемы этого 

сложного и многоаспектного объекта исследования устойчиво сохраняются как признанный предмет 

дискуссий.  

Уже в прошлом веке семантические границы ЛСП были размытыми, например, одни учёные 

(Ю.Н. Караулов, Л.М. Васильев) рассматривали ЛСП как разновидность лексико-семантических групп 

[4, с.105], другие (А.А. Уфимцева) включали ЛСП и ЛСГ как равноправные части в состав более крупных 

языковых объединений [13, с.406]. Н.Г. Долгих в работе «Теория семантического поля на современном 

этапе развития семасиологии» отождествлял различные лексические образования, в том числе и ЛСП, 

с «семантическим полем» [7, с.89-98].  

На наш взгляд, неопределённость трактовок ЛСП обусловлена следующими факторами:  

1) явления окружающего мира связаны сложными многообразными, как правило, 

пересекающимися отношениями, которые накладываются на лексический ярус языка; 

2) широкой сферой применения полевого описания (физика, логика, философия, социология, 

психология), где поле определяется как совокупность взаимозависимых факторов. Собственно в 

лингвистике спектр полей чрезвычайно разнообразен: парадигматическое поле (Й. Трир, В.Г. Адмони), 

синтагматическое поле (В. Порциг), функционально-семантическое поле (А.В. Бондарко), грамматико-

лексическое поле (Е.И. Шендельс, Е.В. Гулыга), тематическое поле (Г.А. Мартинович), лексико-

семантическое поле (К. Зоммерфельдт), синтаксическое поле предложений (Г.А.  Золотова) и др. В 

языкознании принципы описания и структурирования «поля» связаны с представлениями о языке как 

о партитурной системе, части которой взаимообусловлены, и поле определяется как «совокупность 

языковых единиц, объединённых общностью содержания и отражающих понятийное, предметное и 

функциональное сходство обозначающих явлений» [12, с.380].  

3) разным набором единиц, образующих ЛСП и способом их семантической связи; 
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4) термины «категория» и «система», как более традиционные, обросли большим количеством 

коннотаций, которые мешают их свободному употреблению, а термин «поле» удобен в качестве 

родового понятия, как гипероним, объединяющий все виды использования лексики с ядерным 

инвариантом. Как утверждал Ю.Н. Караулов: «Лексико-семантическое поле − понятие весьма емкое. 

Здесь перекрещиваются главные проблемы лексикологии − проблемы синонимии, антонимии, 

полисемии, проблема соотношения слова и понятия. Решение задач, связанных с семантическими 

полями в лексике, позволяет по-новому освещать перечисленные проблемы» [8, с.67].  

Таким образом, вопросы о критериях разграничения различных лексических микросистем, о 

характере единиц, образующих ЛСП и о принципах вычленения ЛСП остаются открытыми и требуют 

дальнейшего изучения.  

Терминологические вариации лексико-семантических полей чрезвычайно разнообразны, 

например, для М.А. Кронгауза ЛСП – это «множество слов, объединённых общностью содержания, 

или, говоря более конкретно, имеющих общую нетривиальную часть толкования» [11, с.352]. Особого 

внимания заслуживает определение, данное И.В. Арнольд: «под ЛСП можно понимать как множество 

слов, покрывающих определённую область человеческого опыта и, следовательно, связанных по 

значению. Множество это создаётся указанием общего свойства его компонентов» [2, с.201]. Опираясь 

на два основных положения, мы считаем, что: 

1) в основу теории полей положена мысль о том, что слова в языке существуют не хаотично и 

изолированно друг от друга, напротив, они группируются в определённые структуры;  

2) связующим элементом разнородных по структуре лексико-семантических единств (будь то 

классы слов разных частей речи, лексико-грамматические поля или тематические группы) является 

категориальная ситуация или семантический инвариант, - мы определяем ЛСП как парадигматически 

и синтагматически организованную систему лексических единиц, принадлежащих к разным частям 

речи, объединенных инвариантным значением.  

В рамках данной работы ЛСПА понимается как система лексических единиц, характеризующих 

фрагмент языковой картины материального мира современного человека, объединённых общей 

архилексемой автомир и представленных рядом лексических микросистем, связанных 

парадигматическими и синтагматическими отношениями.  

С теорией ЛСП связаны проблемы выделения различных типов лексических микросистем типа 

ЛСГ и ЛСМ. Поэтому, на наш взгляд, необходимо четко определить статус и соотношение данных 

понятий. 

Под ЛСГ понимается интеграция лексических единиц одной части речи с семантической 

доминантой более низкого ранга, чем архисема поля, следовательно, по объёму понятие ЛСГ уже ЛСП, 

но богаче его по содержанию. Например, ЛСГ «Профессии» входит в ЛСПА и включает в себя 

следующий набор лексем: водитель, таксист, автомеханик, автослесарь, гонщик, шофёр, 

автодизайнер, автодилер, автомотокаскадёр, автоменеджер, автожестянщик, 

автоконструктор, автомоторист, гаишник, автомойщик, автоинспектор, автоинструктор, 

шино-монтажник и мн.др. Соответственно, ЛСГ соотносится с ЛСП по принципу часть и целое.  

Другой термин ЛСМ мы рассматриваем как гипоним по отношению к ЛСП, который включает в 

себя ЛСГ и лексические единицы разных семантических классов. Например, ЛСМА инкорпорирует в 

себе ЛСГ «Кольцевые автогонки» (Russian Touring Car Championship , Гран-при RTCC, NASCAR, Формула-

1, Формула Русь, А1 Гран-при, Indy Racing League) и ЛСГ «Авторалли» (трофи-рейд, ралли-спринт, 

автотриал, джип-спринт) на основании общего признака – соревнование с особым типом трассы, 

или ЛСГ «Автогонки на длинные дистанции» (24 часа Нюрбургринга, 500 миль Индианаполиса, 24 часа 

Ле-Мана, 24 часа Дайтоны, Ралли Дакар и т.п.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Russian_Touring_Car_Championship
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASCAR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%901_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indy_Racing_League
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indy_500
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
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В свою очередь, ЛСПА делится на следующие ЛСМ: 1) «Автомобильная промышленность», 

«Устройство автомобиля», «Автомобилизм», «Автомобиль - транспорт», «Виды автомобилей», 2) 

«Автомобиль - дорога», «Движение автомобиля», 3) «Автомобиль и человек», «Женщина за рулём», 

«Профессии», «Деятельность людей, связанная с автомобилем», «Автоспорт и автогонки», 

«Автомобиль и культура».  

Таким образом, соотношение таких основных понятий как ЛСГ, ЛСМ, ЛСП определяется 

отношениями последовательного соподчинения.  

В свой состав ЛСП включает не только перечисленные выше лексические микросистемы, но и 

конкретные слова, словосочетания (речевая сфера), относящиеся к разным частям речи, лексемы, 

лексико-семантические варианты (языковая сфера), словообразовательные гнёзда и фразеологизмы. 

Функцию семантически связующего инварианта всего ЛСП выполняет архилексема. Понятийно-

смысловой центр представлен гиперсемой (архисемой), вербальное воплощение которого выражено 

в гиперлексеме (архилексеме).   

Так, например, в исследуемом нами ЛСПА насчитывается большое количество групп, 

составляющих поле «Автомобиль и культура»: 

1) именные ЛСГ «Наименование культурно-эстетических событий и арт-объектов автомира»: 

автокультура, музей ретро-автомобилей, автовыставка, автоаукцион, авторадио, автомузыка, 

автодизайн, автоателье, тюнинг, автореклама, автостиль, автоспорт, чемпионат 

автомобилей, экомобиль, свадебный кортеж, автомобильная церемония, ритуальный кортеж, 

«автопортрет» (рисунок на пыльном авто); 

2) глагольные ЛСГ «Процессы декорирования авто»: прокачать, тюнинговать, упаковать, 

фаршировать, декорировать, гравировать, инкрустировать, обклеить (люксовая комплектация 

салона или автомобиля в целом) и др. Можно заметить, что распределение элементов ЛСМ 

«Автомобиль и культура» происходит на базе когнитивного и лингвистического подходов, во 

внимание принимается как план содержания, так и план выражения. 

Помимо различных представлений о терминологии, характере языковых единиц, учёные 

расходятся во мнениях относительно того, какие семантические отношения могут объединять 

элементы поля.  

Необходимо отметить, что на современном этапе в языкознании ЛСП исследуется в двух 

аспектах: в собственно языковом и текстовом, то есть исследование ЛСП a в языке b и изучение ЛСП a 

в творчестве b. В первом случае в фокусе внимания оказывается семантика единиц ЛСП с учётом их 

парадигматических отношений, а во втором – анализ смыслов, актуализируемых в художественных 

текстах того или иного автора. При этом языковое и текстовое поля асимметричны, поскольку 

языковое поле накладывается на текстовое селективно, а текстовое объединение лексики часто 

получает дополнительные значения. Для комплексного анализа лексики как системы, на наш взгляд, 

необходимо не только рассмотреть лексику с точки зрения представленных аспектов, но и провести 

интеграцию данных полей.  

Среди сторонников такого подхода английский лингвист Д. Лайонз. В своей работе «Семантика» 

Лайонз развивал идею синкретизма концепций Й. Трира и В. Порцига: «There can no longer be any doubt 

that both Trier’s paradigmatic relations and Porzig’s syntagmatic relations must be incorporated in any 

satisfactory theory of lexical structure». Несомненно, парадигматический подход Трира и 

синтагматический подход Порцига должны быть объединены в единую теорию структурной 

лексики (перевод наш) [14, с.155]. Именно поэтому ЛСПА изучается на материалах кино, интернет 

форумов автомобилистов, художественной литературы и разных типов словарей. 

Данный подход позволяет наиболее объективно отразить закономерности построения лексики, 
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единицы которой могут объединяться в поля как на основе парадигматических, так и синтагматических 

валентностей. C одной стороны, внутри ЛСПА рассматриваются парадигматические отношения 

лексем, например, синонимические (автомобиль - авто, машина, тачка, карт) или антонимические 

(на колёсах - 11-й номер, водитель - пешеход, черепаха, кегля). Единицы разного стилистического 

качества объединяются семантически, а разделяются по организации внутри поля. Так, в центре 

микрополя расположены нейтральные лексемы, а на периферии – стилистически окрашенные, и 

находящиеся за пределами нормы.  

Приводя пример минимального ЛСПА парадигматического типа можно выделить 

синонимическую группу наименование марок машин: «Мини Купер», «Ауди», «Москвич», «Победа-

Спорт», «Мазерати Гранд Туризмо», «Феррари», «Лада Калина», «Звезда-1», «Хонда», «Шевроле 

Люмина», «Рено Эспейс», «Волга» и др. Конституенты данной ЛСГ группы «Марки автомобилей» 

входят в ЛСМ с доминантой «Легковой автомобиль», но их значение не тождественно. Градуальность 

дифференциальных признаков лексических компонентов наименования марок авто можно 

представить в следующей таблице. 

Таблица 1 

Классификация легковых автомобилей 

 
 

С другой стороны, моделируются синтагматические связи, например, в произведении 

писательницы-журналистки С. Гросзовой «За рулём женщина» слово автомобиль часто сочетается со 

словами автоледи и автококетство:  

«Вполне понятно, что у женщин порой, особенно сначала, появляется слабость, которую 

можно назвать автококетством» [6, с.7].  

Атрибутивные отношения между лексическими компонентами определяются различными 

экстралингвистическим фактором, а именно, стремлением женщины к описательности и оценке 

явлений. Как нам кажется, внелингвистический понятийный план не должен выпадать из поля зрения 

исследователя, так как значение, лежащее в основе дифференциации полей, соотносится с реалиями 

действительности, человеческим опытом и лингвокультурой вкупе.  

 В кинофильмах же, напротив, законы жанра накладывают свои «регалии», поэтому 

размеренная описательность сменяется динамичными коррелятами, предикативными конструкциями 

с глаголами и отглагольными существительными типа подрезать, мчаться, сбить, переехать, 

свернуть, стартовать, ехать, рулить, совершать обгон, проноситься, срезать повороты, угон, 

езда, гонка и др.:  

Из его собственного гаража выезжала его собственная   "Волга"!  

 – Угоняют машину! – беспомощно закричал Филипп [3, с.9].  

На интернет-форумах автомобилистов высокая степень рекуррентности приходится на 

профессионализмы, специальные термины и жаргонизмы: люстра (мощные фары на крыше для 
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проезда в труднодоступных местах ралли при отсутствии освещения), бардачок (ящик для мелких 

вещей в салоне, кодифицированный эквивалент которого – перчаточный ларчик), потеха 

(«навороченная» автомагнитола), аппендикс / борода / торпеда (подводящий патрубок радиатора на 

автомобилях «Нива» и «Жигули»), зенки (фары),  мозги (электронный блок управления), якорь 

(«ручной тормоз») и пр. [1].  

Специальная лексика и профессиональный жаргон ограничены узким кругом лиц, 

занимающихся автоспортом, ремонтом машин или автоделом вообще, поэтому они не входят в сферу 

языковой компетенции среднего носителя языка. Следует признать тот факт, что непрофессионалы 

владеют определенным минимумом специальной автомобильной лексики. О наличии внутренней 

дихотомии в рамках одного подъязыка говорит исследователь O.A. Кармызова, выделяя в нем язык 

профессионалов и язык пользователей [9, с.14]. 

И, наконец, в настоящее время, становится очевидным процесс закрепления в узусе, 

стандартизации и кодификация фразеологизмов, речевых оборотов, входящих в состав ЛСПА 

«заводиться с полуоборота, человек без тормозов, жать на газ, буксовать, включить пятую, 

позднее зажигание, тормоз (о характере человека), гроб на колёсиках, Бог из машины и др.  

И для такого широкого понимания лексики есть веские основания: фразеологические обороты, 

по-справедливому утверждению академика В.В. Виноградова, выступают как эквиваленты слов. 

Лингвист отметил, что устойчивые сочетания «располагаются рядом со словом как семантические 

единицы более сложного порядка, эквивалентные слову» [5, с.42].  

Таким образом, в дальнейшем предполагается описать относительно новый фрагмент 

современной действительности и предложить его культурную, и собственно, лингвистическую 

интерпретацию.   
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Приступая к рассмотрению истории изучения автомобильного дискурса (далее АД) необходимо 

отметить тот факт, что наибольшая степень разработанности приходится на его главный 

семантический компонент – «автомобиль» [10]. Автомобиль часто оказывался предметом 

исследования таких наук как история, философия, литературоведение, экономика и языкознание.  

Представим обзор работ, связанных с АД, выделив основные направления такого изучения. В 

истории автомобиль – это предмет, изучаемый с точки зрения: 1) исторических этапов возникновения 

и развития; 2) экономической динамики; 3) социальной значимости. 

В.М. Довбищук в книге «Очерки о прошлом и настоящем автомобиля» обратился к истории 

создания автомобиля, в хронологической последовательности выделил и охарактеризовал основные 

этапы его развития [4]. 

Так, сто тридцать три года назад в Мангейме, состоялся первый в мире автопробег. Берта Бенц с 

сыновьями, втайне от мужа, отправилась на трёхколёсном устройстве (самобеглой коляске) в деревню 

к родителям. В тот день, 4 августа 1888 года, очевидцы стали свидетелями настоящего чуда, а в 

истории человечества началась новая эра – эра автомобилей.  

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=6438416
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=455428
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=14259
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=13725016
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«Слово “аутос” из греческого – “сам”, “мобил” – из латыни – подвижный, свободный. В 

европейских языках сложилось прилагательное “самодвижущийся”, буквально “авто-мобильный”. 

Ранее прилагательное относилось ко всяким механизмам и лишь потом к самому автомобилю» [Там 

же, с. 7].  

В толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова приводится следующее 

определение автомобиля: «самодвижущееся транспортное средство с двигателем внутреннего 

сгорания, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам» [15, с. 9]. 

Историки дают лингвистике интересный материал по номинациям автомобиля: 

самодвижущаяся телега, самоходка, телега с паровым двигателем, пароход для дорог, 

локомобиль, паромобиль, моторная телега, мотор (легковой автомобиль в дореволюционной 

России), автомоторный конь, безлошадная карета, безлошадка, моторная карета, 

четырехместный мотор, моторная коляска, самобеглая коляска, самокатная повозка, самокатка, 

механический экипаж, дорожная машина, вуатюретка, автобайн, автокинетик, бензомобиль, 

микролитражка, малолитражка, легковушка, болид, спорткар, суперкар, электромобиль. 

Как видим, первое время такие старые названия средств передвижения, как коляска, карета, 

экипаж и прочие употреблялись параллельно со словом автомобиль и его усеченным вариантом 

авто. Эти наименования обрастали уточняющими определениями: восьмисильный экипаж, 

четырехместный мотор, многоместная коляска. Однако со временем набор эквивалентных 

номинаций сократился, из активного словарного запаса современного человека ушли слова (в знач. 

автомобиль) типа коляска, мотор, карета. 

В философском осмыслении машина как предмет исследования имеет давнюю историю, точка 

отсчета которой начинается с XVII века и берет свое начало в работах Р. Декарта и Т. Гоббса. Философы-

материалисты, представляя мир как совокупность неделимых частиц, которые движутся по законам 

классической механики И. Ньютона, отождествляли человека с машиной: «<…> тело живого человека 

так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или иной автомат (т.е. машина, которая 

движется сама собой), когда они собраны… от тех же часов или той же машины когда они сломаны и 

когда условие их движения отсутствует» [3, с. 484].  

Т. Гоббс в работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского» перенес образ машины на образ государства, в котором человек выполняет роль 

винтика и шестеренки, как агент, а не субъект [1]. Позже механистические установки Р. Декарта и Т. 

Гоббса получат свое завершение в работе французского философа Ж. Ламетри «Человек – машина»: 

«<…> гордые и тщеславные существа, гораздо более отличающиеся от животных своей спесью, чем 

именем людей, сколько бы не претендовали на то, чтобы быть выше животных, в сущности являются 

животными и ползающими в вертикальном положении машинами» [7, с. 238]. Подобные аналогии 

стали результатом распространения идей технократизма – «мышление и деятельность по образу и 

подобию машины, то есть в основе его – механицизм, сведение многообразия жизни к механическим 

закономерностям» [14, с. 27]. 

Противниками технократической концепции человека были Г. Дебор, Ж. Сартр и Ж. Бодрийяр. 

Философы-модернисты воспринимали автомобиль как деструктивный элемент урбанистического 

социума: «своей кажущейся комфортностью и способностью обеспечить легкий доступ в любой уголок 

«земли обетованной» в конце концов он (автомобиль) окажется той самой роковой вещью, что, во-

первых, погубит человечество, задушив его парами отработанного бензина, а во-вторых, дает ему 

ложное ощущение свободы, и это также лишает человека самости его сознания, независимости 

мышления и индивидуальности» [11, с. 16].  

В литературоведческом ракурсе архетип автомобиля описан Ю. Левингом на материале 
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художественных текстов В. Набокова. Исследователь в широком контексте поэтики урбанизма 

рассмотрел представление о художественном тексте как о пути, по которому едет автомобиль: «Через 

полтора десятка страниц, когда книга уже движется по накатанной колее, игра с метафорой романа на 

колесах, с управлением которым совладал Герман продолжается... мне теперь как-то легче пишется, 

рассказ мой тронулся: я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале, и еду не стоя, а 

сидя, со всеми удобствами у окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля» 

[8, с. 223]. 

Основатель формальной литературоведческой школы В. Шкловский сравнивал процесс 

интерпретации художественного текста с ремонтом и сборкой частей автомобиля, а на месте писателя 

представлял «шофера на 300-сильной машине, которая как будто сама тащит автора [Там же, с. 234].  

Сравнительно недавно в сфере гуманитарных наук автомобильная коммуникация стала 

объектом пристального внимания лингвистов. 

Рассмотрим работы, непосредственно затрагивающие отдельные аспекты исследуемой 

проблематики: 

1) вопросы лексической номинации; 

2) лексико-семантический и культурологический аспекты; 

3) лингвосемиотический аспект; 

4) дискурсивный аспект. 

1. Вопросы кодификации автомобильной лексики впервые были подняты В.Г. Костомаровым в 

1975 году. Автор статьи «Новые слова и значения, связанные с автомобилизацией» затронул проблему 

отсутствия кодификации многих слов автомобильной тематики: «Слышен гул и вой локомобилей – 

дверь лингвисты войлоком обили!» [6, с.733]. 

В.Г. Костомаров составил картотеку, превышающую две тысячи «автослов» и значений, не 

зафиксированных в словарях, но широко употребительных в современной речи и публицистике. 
Другое исследование лексической номинации принадлежит Е.И. Голановой. В статье 

«Номинация в сфере автолексики» автор обратился к систематизации материала данной сферы на 

уровне лексики, что представляется продуктивным и важным, так как описание самой коммуникации 

без определённой лексической базы (репертуара средств) – более сложный и неэкономный путь 

исследования. Анализируя автолексику, отражающую актуальную сферу современной жизни и 

производства, Е.И. Голанова показала разные способы номинации (аффиксальную, семантическую 

деривацию, сложение основ, заимствование), а также влияние научно-технической революции на 

общеупотребительный лексический пласт языка. В поле зрения попали составные наименования 

разной структуры: словосочетания (ближний свет, малолитражный автомобиль), однословные 

варианты (многоместка, бензомобиль), двусловные наименования (тормозной путь, левый 

поворот), трехсловные наименования (запрещающий дорожный знак), заимствования (шофер, 

маршрут, колонна) и др. [2, с. 159].  

2. Исследованием И.Э. Коротаевой открывается серия работ, в которых фактический материал, 

связанный с автомобильной тематикой исследуется с точки зрения лексической семантики. Так, И.Э. 

Коротаева в работе «Лексико-семантическое поле “Транспорт” в американском варианте английского 

языка: лингвокультурологический и переводоведческий аспекты» на разнообразном материале из 

толковых, энциклопедических, этимологических, фразеологических, словарей сленга и жаргона, а 

также терминологических словарей исследовала подфрейм «автомобиль» как один из наиболее 

значимых для американской модели транспорта, привела описание национально-культурной и 

когнитивной составляющей данного подфрейма [5]. 

Корреляцию между структурой рекламных текстов с семантическим компонентом 
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«автомобиль» и национальной спецификой, культурными предпочтениями русских и немцев выявила 

С.Н. Усачева. Автор проанализировал денотативный, тематический, экспрессивно-стилистический, 

прагматический подуровень текстов, рекламирующих автомобиль [Усачева, 2004]. 

3. Лингвосемиотическое исследование автомобильного путешествия провели Т.Н. Некрасова и 

А.В. Олянич. В своей монографии ученые рассмотрели «общение участников автомобильного 

путешествия, поддерживаемое лингвосемиотической системой знаков институционального, 

потребностно-рекреативного и протестно-карнавального характера, при помощи которой социум 

выражает (вербализует) свое отношение к институтам, чьей задачей является регулирование и 

управление автомобильным движением как одним из важнейших модусов существования 

современного общества» [10, с. 2]. Авторы выявили два типа текстов, составляющих автомобильную 

коммуникацию – тексты профессионального и карнавально-рекреативного характера.  

4. Вопрос об автомобильном дискурсе был рассмотрен в диссертации Ю.Н. Ревиной 

«Автомобильная терминология в немецком и русском языках: структурно-семантический и 

функциональный аспект». В данной работе автор рассмотрел функциональные особенности 

автомобильного медиадискурса, ограничившись материалом из немецкоязычных и русскоязычных 

журналов. Проведенное исследование показало, что терминологическая лексика занимает большой 

объем в автомобильном медиадискурсе немецкого и русского языков [12].  

Близкую по тематике и методам работу провел исследователь О.С. Рогалева. Автор 

проанализировал русскоязычные тексты, взятые из журнала «За рулем» и пришел к выводу, что 

данные тексты, находясь в пространстве медийного дискурса, не изолированы, т.к. они пересекаются 

с рекламными и научно-техническими дискурсами [13].  

Следует также отметить, что лингвист, интерпретирует АД как субдискурс транспортного, 

опираясь на работы А.И. Звягиной: «А.И. Звягина выделяет транспортный дискурс и трактует его как 

“сложное коммуникативное явление, включающее акт создания определенного текста транспортной 

тематики”. При таком подходе автомобильный дискурс можно квалифицировать как субдискурс по 

отношению к транспортному» [13, с. 14]. Рассматривая соотношение автомобильного и транспортного 

дискурсов, мы полагаем, что АД, с одной стороны, оказывается уже транспортного, т.к. для 

повседневного общения транспортная терминология нерелевантна, а с другой стороны, 

автомобильный дискурс шире транспортного, поскольку его тематика выходит за рамки 

профессионального общения. Собранный материал подтверждает, тот факт, что автомобильные 

метафоры, паремии и фразеологизмы функционируют не только в дорожно-транспортной сфере, но и 

в сфере политики, в СМИ и в художественно-эстетической сферах. 

Другой лингвист Т.Н. Некрасова в своей диссертации «Лингвосемиотика автомобильного 

путешествия» отнес АД к институционально-персональному типу интеракции, где, с одной стороны, 

коммуникация регулируется правилами дорожного движения (далее ПДД) РФ, а, с другой стороны, 

осуществляется нерегламентированная коммуникация рекреативно-карнавального характера [9, с. 

18]. 

Как видим, история изучения текстов, связанных с автомобильной тематикой в лингвистике имеет 

относительно недавнюю традицию. Перечисленные выше исследования объединены интересом к 

описанию различных характеристик АД, зафиксированных языком. Можно заметить, что работы, 

посвященные роли и месту автомобильного дискурса в сфере социально-культурной коммуникации 

русскоязычных до сих пор не представлены в современной лингвистике. Недостаточно полно разработаны 

и описаны такие аспекты данного дискурса, как структурно-семантический и жанрово-стилистический. 

Применение новых методов, в частности, полевого анализа, позволит изучить фактический материал с 

точки зрения его места и роли для носителя русского языка и русской культуры.  
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Примерно через 5 лет пребывания в местах лишения свободы проявляются изменения в 

психике. После отбывания наказания россиянин попадает в новые условия. Осуждённому с выходом 

на свободу становится тяжело привыкнуть к прежнему миру. В изоляции от общества у осуждённых 

формируются устойчивые понятия о тюремных нормах и правил поведения, что в свою 

очередь, оказывает сильное влияние на быт, поведение осужденных, и изменяет отношение к жизни 

[2]. Чтобы восстановить связи и вернуться к полноценной жизни необходимо пройти процесс 

адаптации. Восстановление отношений с семьёй является важным фактором адаптации. Много людей 

стремятся вернуться в семью, и от отношений близких зависит дальнейшая адаптация и судьба [6].  

Для осуждённых важно восстановить коммуникацию в нормальной среде. Но часто происходит 

обратное, осуждённые возвращаются в криминальную среду. Так как не находят понимания в 

окружающем мире, социальные проблемы, сформировавшиеся привычки, прошлое. Специально 

созданные центры по адаптации смогли бы оказать большую помощь. Сейчас это возложено на 

правоохранительные органы. Возможность повторного преступления наблюдается в первый год после 

освобождения. Этот период, должным быть патронажным годом, годом специальной реабилитации 

освобождённого с соответствующим социально – правовым статусом, годом контроля и проведения 

мероприятий по упрочению связей с положительной социальной средой. Личность освободившаяся и 

неоднократно судимая имеет более негативное положение дел. Их состав омолаживается, 

увеличивается криминальный профессионализм, усиливается влияние традиций, усиливается 

влияние традиций, правил и норм поведения, принятых в криминальной среде. 

 Ниже рассмотрим факторы, негативно и положительно влияющие на адаптацию [1]. 

Факторы, негативно влияющие на адаптацию: 

• разрыв с семьёй и утрату родственных связей; 

• поддержка и связь с отрицательной средой за пределами колонии; 

• отсутствие самоопределения, социальная поддержка (работа, коллектив); 

Факторы, помогающие преодолеть осуждённому, кризис адаптации: 

• мотивация освобождённого к общественно полезному труду; 

• восстановление коммуникации и социальных связей; 

• восстановление нравственных ценностей, как способ социального поведения; 

• восстановление физического здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни; 
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• получение образования, формирование и восстановление утраченных профессиональных 

навыков; 

• вовлечение в коллективную деятельность. 

Психолого – педагогические тренинги для лиц, отбывших наказания решают такие задачи, как: 

– Развитие и коррекцию представлений о себе осужденных (рефлексия); 

– Понимание других людей и гуманное отношение к ним; 

– Расширение сферы осознания в понимании причин противоправных действий, коррекция 

защитных механизмов; 

– Повышенная самооценка и уверенность в себе; 

– Корректировка ценностного выбора осуждённого; 

– Уточнение и формирование жизненного плана осуждённых; 

–Развитие эмоционального комфорта в сложных ситуациях адаптивность к стрессовым 

ситуациям.  

– Научиться устанавливать контакт с людьми, находить общий язык с ними, решать возникающие 

конфликты в семье, а также разрешать семейные конфликты [5]. 

Ниже рассмотрим средства психолого – педагогического тренинга, к которым принято относить: 

1. Групповой дискуссии; 

2. Анализ конкретной ситуации; 

3. Ролевая игра; 

4. Упражнения для психотехнических навыков. 

Групповые дискуссии – это форма организации общения между осуждёнными, которые 

сопоставляют противоположные точки зрения и видят проблему, с другой стороны. 

Дискуссии подразделяются на три типа: социальная, тематическая, межличностная. 

Социальная группа - рассматривает жизненный путь осуждённых, а также жизненные 

обстоятельства, которые повлияли на личность; 

Тематическая группа - обсуждает проблемы, касающиеся осуждённых за преступление. Темы 

могут быть не запланированы, но группа сама ищет проблемы и обсуждает их [1]. 

Межличностная группа - анализируется взаимодействие между участниками группы 

непосредственно во время тренинга. 

Анализ конкретной ситуации. Это совокупность факторов, характеризующих конкретное событие 

или явление. Анализ ситуации способствует нахождению лучшего решения. Психолог моделирует 

различные обстоятельства, даёт определённый объём информации. Слушатели, находя решения в 

конкретной ситуации, формируют творческий потенциал личности, и организуют свои действия. 

Задают вопросы психологу и получают адекватное решение. В зависимости от характера проблемы 

руководитель курса оценивает эффективность поиска решения и в своём ответе может изменить 

содержание ситуации [4] 

Ролевая игра – это способ, в котором участники имитируют реальное поведения согласно 

заданной роли и ситуации. Ролевая игра основана на заранее согласованных сценариях. Те, кто не 

участвуют в игре (слушатели) выступают в роли экспертов. Данный способ способствует посмотреть со 

стороны на определённое поведение в игре, что способствует избежать ошибки в реальной жизни, 

способствует лучше понять мотивацию людей в жизненных обстоятельствах. Ролевые игры 

способствую быть на месте другого. 

Психотехнические упражнения – это выполнение по заданию в игровой форме различных 
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жизненных ситуаций (пантомим), которые имеют не серьёзный характер, и не всегда связанные с 

реальной жизнью. Задания имеют игровой характер. В этом упражнении даётся возможность сплотить 

группу, участники могут обменяться профессиональным опытом и почувствовать себя на равных, 

проявление и выход эмоция [3]. 

Подготовка к освобождению происходит в несколько этапов: 

- проработка организационных мер по подготовке осуждённого к освобождению; 

- нахождение места жительства после освобождения; 

- договорённость с работодателем о трудоустройстве осуждённого и виде профессиональной 

деятельности; 

- организация встреч с родными и близкими для установления психологического контакта [1].  

Список использованной литературы: 

1. Исправительная педагогика «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». ЛИ 

№ 02330/706 от 01.04.2013. 

2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. № 1772-

р. 14 октября 2010 г. URL: 

3. Пенитенциарная психология: учебник для образовательных учреждений Министерства юстиции 

Российской Федерации / Ю. А. Дмитриев, Б. Б. Казак. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

4. Пенитенциарная психология, учебное пособие, Леус Э.В., 2016. 

5. Стурова, М.П. Пенитенциарная педагогика: курс лекций / М.П. Стурова, Н.А. Тюгаева. Рязань: Акад. 

ФСИН России, 2010. 

6. Технология социально реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Методическое пособие. Сургут 2014. 

© Ильинов С.Б., 2023 

 

 

 

 

Ильинов Сергей Борисович 

Факультет управления и психологии (ФУП) 

Кубанский государственный университет (КУБГУ) 

г. Краснодар, РФ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ,  

ОТБЫВШИХ СРОК НАКАЗАНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные вопросы социально-психологической и педагогической 

реадаптации несовершеннолетних граждан, отбывших срок в пенитенциарных заведениях. Раскрыты 

основные вопросы, влияющие на жизнь подростка после отбывания срока, а также аспекты жизни, 

нуждающиеся в корректировке и дополнительном сопровождении специалистов. 

Ключевые слова 

социальная адаптация, реадаптация, пенитенциарные учреждения, несовершеннолетние 

правонарушители, психологическая поддержка. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

66 

Ilyinov Sergey Borisovich 

Faculty of Management and Psychology (FUP) 

Kuban State University (KUBGU) 

Krasnodar, Russia 

 

SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL READAPTATION OF ADOLESCENTS WHO HAVE SERVED 

THEIR SENTENCES IN PENITENTIARY INSTITUTIONS 

 

Annotation 

This article discusses the main issues of socio-psychological and pedagogical readaptation of minors 

who have served time in penitentiary institutions. The main issues affecting the life of a teenager after serving 

a sentence, as well as aspects of life that need correction and additional support from specialists, are 

disclosed. 

Keywords 

social adaptation, readaptation, penitentiary institutions, juvenile offenders, psychological support. 

 

В условиях постоянного роста подростковой преступности важно не забывать, что в дальнейшем 

она приводит к росту преступности среди взрослого населения. Поэтому реадаптация 

несовершеннолетних правонарушителей важна как для них самих, так и для общества в целом. 

Несовершеннолетние, отбывшие срок в местах лишения свободы – наиболее уязвимая и 

незащищенная категория лиц, покидающих пенитенциарные заведения после окончания заключения. 

Отсутствие жизненного опыта, в том числе нередко – опыта благополучной жизни, до заключения, в 

значительной мере усугубляет процесс дезадаптаци подростка.  

Несовершеннолетнего заключенного впереди ждет по меньшей мере два трудных 

адаптационных этапа. Первый - адаптация к режиму пенитенциарного заведения; и второй -  

реадаптация к жизни на свободе после отбытия срока заключения. 

В период заключения личность подростка подвергается значительным изменениям, связанных 

с новой специфической средой обитания. На первый план выходят личные ценности, зачастую строго 

материальные, тогда как социальные и общественные уходят на второй план, если вообще не 

перестают временно существовать. 

В дальнейшем такому подростку предстоит интеграция в общество, от законов и 

закономерностей которого он долгое время был оторван, и принципы существования которого ему не 

всегда понятны [3]. 

Несовершеннолетий в уголовной среде проходит через обстоятельства, обесценивающие его 

прошлую жизнь. Вследствие чего происходят разрушение системы социальных связей и утрата 

привычного социального статуса, а также снижение способности адекватно оценивать себя, свои 

действия, действия окружающих и возможность принимать независимые решения. В результате после 

выхода на свободу у человека формируется ощущение ненужности, которое не способствует 

возвращению к обычной жизни [5].  

Реадаптация как социально-психологический процесс начинается с освобождения 

несовершеннолетнего из пенитенциарного заведения и заканчивается достижением соответствия 

между ожиданиями социума и поведением подростка. Задача психологов и педагогов состоит в том, 

чтобы привести освобожденных к жизни без юридических санкций в социальной среде, которая 

предполагает их свободное и добровольное следование требованиям данной среды. Также многое 

зависит от адаптивных навыков и умений, присущих личности, которые были изначально воспитаны в 

условиях исправительного учреждения. Успешная реадаптация несовершеннолетних, освобожденных 
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из мест лишения свободы, может быть обеспечена только при наличии положительной 

взаимозависимой социальной ориентации окружения и личности подростка, совместимости 

социальных ожиданий общества и моральных позиций, ценностных ориентаций [4].  

Во многом поведение несовершеннолетних осужденных обуславливается особенностями 

подросткового возраста, но существует ряд существенных отличий сверстников, не совершавших 

противоправные действия. Речь идет о нарушениях развития, как физиологического, так и 

интеллектуального. Такие подростки невротичны, не обладают высоким культурным уровнем, у них 

серьезно нарушено осознание социальных ценностей и норм поведение, а также в значительной мере 

редуцировано чувство ответственности за собственные поступки. Эти черты личности и характера, 

развившиеся еще до заключения, во время отбывания срока наказания чаще всего усиливаются под 

воздействием специфического окружения и общей среды пенитенциарных учреждений. Как 

следствие, после освобождения у таких подростков возникают трудности с дальнейшим устройством 

жизни во всех ее сферах – от организации быта, до получения образования и устройства на работу. 

Самостоятельно решить эти проблемы несовершеннолетнему практически невозможно, поэтому 

большую роль в социальной реадаптации таких подростков играют социальные институты, а также 

профессиональная психологическая и педагогическая помощь, оказание которой должно начинаться 

еще до освобождения [1].  

Первый этап реадаптации подростка состоит в знакомстве со специалистом, отвечающим за 

оказание помощи. Большой значение имеет установление доверительных отношений, ведь только в 

этом случае несовершеннолетний может научиться принимать помощь от постороннего взрослого. В 

таких условиях значительно повышается заинтересованность подростка в результатах, что улучшает 

прогноз успешности адаптационных мероприятий. Также особенность возраста предполагает, что 

несовершеннолетнему тяжело одинаково доверительно взаимодействовать с большим количеством 

посторонних людей, выполняющих разные задачи. Из этого следует, что оптимальным вариантом 

будет работа подростка с одним специалистом, координирующим всю адаптационную деятельность. 

Оказавшись вне стен пенитенциарного заведения, несовершеннолетний сталкивается с 

недостатком информации о важнейших аспектах обычной жизни. Поэтому особенную важность 

приобретает просветительская деятельность.  

 
Рисунок 1 – Направления работы с несовершеннолетними, освободившимися из пенитенциарных заведений 
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Несовершеннолетний должен получить информацию о собственных возможностях в 

дальнейшей жизни. Для этого психологам и педагогам следует вначале помочь подростку 

сформировать собственное цельное видение своего будущего и путей для достижения поставленных 

целей. Позже освободившемуся понадобится информация об образовательной системе, правах на 

получение образования, формах обучения и различных образовательных учреждениях, отвечающих 

как желаниям, так и возможностям подростка. Аналогичная информация нужна и по вопросам 

дальнейшего трудоустройства. 

Учитывая возрастные особенности несовершеннолетних, а также то, что многие 

правонарушители сталкиваются с неблагополучной социальной средой, следует информировать их и 

об основных вопросах здоровья. Эта тема включает в себя как вопросы получения медицинской 

помощи, так и ряд деликатных нюансов, подходить к которым следует с осторожностью. В частности, 

это касается темы употребления алкоголя и психоактивных веществ. Просвещение в данном вопросе 

должно давать подростку исчерпывающую информацию о вреде алкоголя и наркотиков для здоровья, 

но при этом не вызывать интереса к получению личного опыта в этой сфере. Также важно 

информировать подростков и о здоровье в половой сфере – тоже осторожно, но достаточно 

информативно, чтобы дать несовершеннолетнему знания о собственной половой 

неприкосновенности, а также возможных последствиях сексуальных контактов [2].  

Отдельного внимание требует и работа с семьями несовершеннолетних бывших заключенных: 

многие подростки в пенитенциарных заведениях воспитываются в асоциальных или 

дисфункциональных семьях, нередки случаи, когда кто-то из родителей или близких родственников 

отбывает или отбывал в прошлом наказание в местах лишения свободы. Криминогенные семьи 

зачастую неспособны выполнить полный спектр задач по воспитанию и поддержке подростка. Но 

полностью исключить семью из жизни ребенка представляется невозможным, так что задачей 

психологов и педагогов становится также помощь в выстраивании более гармоничных 

взаимоотношений между родителями и ребенком [6]. Кроме того, подобная помощь требуется и 

обычным семьям, столкнувшимся с помещением ребенка в пенитенциарное учреждение, ведь за 

время отбывания наказания происходит значительная депривация подростка от родителей и их 

влияния на его личность. 

Таким образом на первый план реадаптции несовершеннолетних после отбытия срока 

наказания в пенитенциарных учреждениях выходит проблема интеграции в общество личности, 

вырванной из него еще до завершения полного формирования. В отличие от взрослых заключенных, 

подросток выходит на свободу, не имея опыта взрослой жизни, но уже претерпев ряд личностных 

изменений, затрудняющих взаимодействия с социумом. Без всесторонней помощи специалистов 

шансы на реадаптацию подростка резко снижаются, что приводит к выводу о необходимости 

полноценного психологического и педагогического сопровождения несовершеннолетнего на всех 

этапах возвращения к жизни на свободе. 
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К середине XIX века, по мнению заслуженного профессора Прозорова Г.М., в России 

существовало особенное самостоятельное, образованное ветеринарное сословие. Ветеринарная 

наука, поставленная на тех же основаниях и теми же средствами, как в других государствах, 

передавалась и распространялась людьми специальными, образованными и опытными. Все штатные 

места в конных полках, артиллерийских бригадах, штатные места в Министерстве внутренних дел, 

удельном ведомстве, коннозаводском управлении, были заняты подготовленными ветеринарными 

специалистами. Иностранных ветеринарных специалистов в России того времени было мало, 

дословно: «немногим более 10» [32, с. 9]. Коновальная артиллерийская школа существовала все это 

время. Но там, где были подготовленные ветеринарные специалисты, работавшие ее выпускники, 

были поставлены в полную от них зависимость [32, с. 13].  

Заразные болезни животных часто бывали в русской армии, поэтому, преподавание вопросов 

эпидемиологии, с самого момента основания военно-медицинской академии в 1798 г., велось на 5 ее 
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кафедрах и в клиниках разного профиля [23, с. 56]. При основании в 1808 г. ветеринарного отделения, 

стала преподаваться отдельная дисциплина «наука о скотских падежах». А с 1828 г. эта дисциплина 

стала обязательной и для студентов медицинского отделения. Такое большое внимание к этому было 

обусловлено тем, что массовая гибель животных подрывала как боевую готовность войск, так и 

тыловое обеспечение, а также наносила непоправимый вред транспорту различного назначения. 

Кроме того, несомненную угрозу людям представлял целый ряд болезней животных (сибирская язва, 

сап, бешенство и др.) [23, с. 57]. 

Ветеринарное дело было слабо развито в войсках при правлении Николая I, хотя именно в этот 

период были проведены существенные преобразования для поднятия уровня ветеринарных врачей 

[30, с. 124]. 

На 1 января 1828 г. в военно-медицинском ведомстве должно было по штату состоять 23 

ветеринарных лекаря и 22 ветеринарных помощника. По всей же армии должно было состоять 100 

ветеринарных лекарей, в том числе 8 при Главной квартире (учреждение при особе императора, 

предназначенное для исполнения его личных распоряжений) и подвижном магазине действующей 

армии. Общее количество ветеринарных помощников должно было составлять 88 [31, с. 65-66].  

В 1828 г. недостаток ветеринарных специалистов составлял 32 %, но в дальнейшем снижался. В 

1838 г. при штате в 218 ветеринарных врачей и помощников, недоставало всего 4 [30, с. 68]. 

В 1817 г. должности военных ветеринарных лекарей были учреждены военным министерством 

в кавалерии, в 1834 г. – в артиллерии. В 1820 г. в военное ведомство вошли ветеринарные лекари 

военных конных заводов.  

Права и обязанности военных ветеринарных лекарей и их помощников не регламентировались. 

Не было и отчетности о заболеваемости, гибели и выздоровлении войсковых лошадей [22, с. 337]. 

 В то же время, как в воинских частях, так и в военных поселениях имели место эпизоотии [22, с. 

338]. Несколько подробнее о них здесь же, но ниже. 

Разумеется, эти проблемы были характерны и для военного времени. Командование не 

забывало и о ветеринарных специалистах. В частности, медалями за русско-турецкую 1828-1829 гг. 

войну, были удостоены военно-ветеринарные врачи Беклемишев Н., Хохряков А., Яковлев С. [22, с. 

336]. 

Выпущенные Академией в 1833 г. ветеринарные лекари распределялись по гражданскому 

ведомству, откуда, по мере надобности, их предлагалось брать в военное ведомство [30, с. 69].  

В 1832 г. было улучшено ветеринарное отделение при Виленском университете, 

преобразованном в то время в медико-хирургическую академию. В 1835 г. были основаны 

ветеринарные школы при медицинских факультетах Московского, Казанского и Харьковского 

университетов. В 1848 г. в Дерпте и в 1851 г. в Харькове были основаны ветеринарные училища с 

правами высших учебных заведений. Эти учебные заведения не входили в военное ведомство, но при 

каждом из них имелось несколько военных стипендий. Кроме того, многие из слушателей, не 

получавшие стипендий, поступали по окончании на военную службу [32, с. 112].  

Молодые ветеринарные врачи и помощники по окончании академии, в войсках часто не 

занимались должным образов лечением заболевших животных и изысканием мер по 

предупреждению заболеваемости, а попадали под власть командиров, или просто офицеров, 

имевших достаточно длительный опыт работы с лошадьми и зачастую ошибочно, считавших себя 

большими знатоками дела их лечения. Но это далеко не всегда соответствовало реальности. К 

примеру, по их мнению, большой величины селедка считалась очень хорошим средством при всяких 

болезнях живота. Кроме этого, они знали и общеизвестные средства для лечения животных, 

например: мыло, соль, скипидарное масло, деготь, сабур и некоторые другие, чем наполнялись 
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войсковые аптеки. Командиры и другие офицеры были строгими начальниками ветеринарных 

специалистов, и ежедневно навещая конские лазареты, давали указания по своему усмотрению. 

Служившие в полках ветеринарные врачи честно сознавались, что там они были более, чем 

недеятельными, но все-таки были довольны получением жалования. Наиболее гибкие натуры, 

успевали за 15-20 дней в полку изучить уровень знаний командиров, и других офицеров, понять их 

ограниченность и овладеть своим делом практически, на основе знаний, полученных в Академии, на 

таком уровне, чтобы зарекомендовать себя у высшей строевой корпорации полка знатоками своего 

дела [32, с. 113]. Ветеринарное дело тогда было в армии сравнительно новым, а бывалые командиры 

ранее привыкли работать с лошадьми во взаимодействии с коновалами, находящимися на военной 

службе, но часто, не имевшими никакого образования, а только некоторый опыт, приобретенный по 

наследству, ремесленным путем, или благодаря собственной наблюдательности. К примеру, горечи в 

действительности могут быть полезны, в этом может быть объяснение в отдельных случаях 

положительного действия именно большой селедки - горечь от неравномерности просаливания. Но в 

настоящее время известно, что излишняя соль может вызвать отравление животного, кроме того, вред 

могут нанести также ткани рыбы, подвергающиеся распаду в результате недостаточного их 

просаливания.  

Необходимо было расширить коллегиальность при решении вопросов военного значения. 

Одновременно с утверждением проекта образования военного министерства в 1832 г. был определен 

указом императора и порядок проведения в жизнь этого проекта [30, с. 11]. Вся перестройка военного 

управления проводилась под руководством графа Чернышева А.И., исполнявшего обязанности 

военного министра в 1827-1852 гг. Он согласовывал наиболее важные вопросы с графом Сперанским 

М.М., фактическим основоположником отечественной юридической науки и образования. 

Сперанский вполне одобрил преобразования. В разработке новых законоположений об устройстве 

центрального военного управления принимал участие и главный медицинский инспектор, участник 

Бородинского сражения в качестве военного хирурга, баронет Виллие Я.В. В течение 1834 г. под его 

руководством были составлены проекты наказа и штата Военно-Медицинскому Департаменту [30, с. 

12].  

Устав Медико-хирургической академии был утвержден императором Александром I в 1808 г. по 

представлению министра внутренних дел Куракина А.Б. [32, с. 3]. 

Вскоре после формирования военного министерства, 1838 г. указом императора Императорская 

С.Петербургская Медико-хирургическая академия была подчинена ему [32, с. 16]. 

Виллие Я.В. кроме заведования Медицинским Департаментом, был также президентом 

Медико-хирургической академии, а в связи с загруженностью работой и частыми командировками не 

мог часто посещать ее, в связи с чем, оставил ее на попечение вице-президенту [30, с. 19]. 

В 1840 г. заготовление медикаментов и припасов, а также снабжение ими войск перешло во 

вновь учрежденный при Министерстве внутренних дел Департамент Казенных Врачебных 

Заготовлений, многовластие увеличивалось [30, с. 21]. С одной стороны хорошо, когда 

коллегиальность, но не все удачно сочеталось. 

Император Николай I в 1843 г. установил 4 разряда ветеринарных должностей: к первому 

разряду были отнесены ветеринарные лекари в гвардии, ко второму – в армейской кавалерии и 

артиллерии, ветеринарные помощники в гвардии были отнесены к третьему разряду, а эти чины в 

армии – к четвертому [32, с. 113]. Согласно табелю о денщиках, утвержденному императором в 1843 

г. было положено каждому ветеринарному лекарю денщиков в зависимости от разряда: первого 

разряда – 3, второго разряда – 2, третьего и четвертого разряда – по одному [31, с. 122]. 

Ветеринарная часть войск, несмотря на заботы Виллие Я.В. и его сотрудников, находилась в 
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неудовлетворительном состоянии. Ветеринарных специалистов было недостаточно, а деятельность их 

не была точно определена законами. В дальнейшем Виллие Я.В. занимал только должность главного 

военно-медицинского инспектора. При правлении нового своего начальника Пеликана В.В., 

Медицинский Департамент приступил к решительным мерам для улучшения ветеринарного дела в 

армии, и в 1847 г. этим занялся особый комитет, учрежденный по повелению императора. Умер 

Виллие Я.В. в 1854 г., с его смертью, должность главного медицинского инспектора была упразднена 

[30, с. 24-25]. О подробностях деятельности Пеликана В.В. здесь же, но немного ниже.  

В 1843 г. императором было утверждено положение о чинах военно-медицинского ведомства. 

В этом документе, кроме табеля, размера столовых денег и усиленных окладов жалования, было и 

расписание должностей. Число медицинских, фармацевтических и ветеринарных чинов было точно 

определено, соответственно составу военно-сухопутных сил. Все должности были разделены на 

разряды (8 медицинских, 3 фармацевтических и 4 ветеринарных) [30, с. 38]. 

Развивалась в том числе и периодическая печать по ветеринарным вопросам. В частности, 

программа Военно-медицинского журнала, утвержденная в 1847 г. включала, в том числе раздел 

«Фармация и ветеринарная наука» [30, с. 112].  

К примеру, в номере 1 Военно-медицинского журнала 1838 г. была опубликована статья В.И. 

Всеволодова об эпизоотическом воспалении легких крупного рогатого скота, в номере 2 за 1840 г. – 

его же статья об оспе домашних животных. В номере 3 за 1842 г. – Статья Г.М. Прозорова о некоторых 

формах колик у лошадей. В номере 1 за 1843 г. – статья венского окружного врача Knafft об эпидемии 

у людей с одновременным распространение заболевания у животных [32, с. 95]. 

В номере 2 за 1843 г. – статья В.И. Всеволодова «О случной немочи у лошадей», в номере 3 за 

1844 г. – его же статья «Наблюдение повальной хромоты у верблюдов». В номере 1 за 1845 г. – статья 

лейб-гвардии Гродненского гусарского полка ветеринарного помощника Генслера «Наблюдение над 

чумою рогатого скота в степях Херсонской губернии». В номере 2 за 1845 г. статья ветеринарного врача 

Эбергарда «Мокрец, или копытная болезнь лошадей». В номере 2 за 1847 г. – статья ветеринарного 

лекаря 1-й конноартиллерийской бригады Эмса «О тифе у лошадей», в том же номере – в 

продолжение вышеперечисленного, сообщение академика В.И. Всеволодова «О случной немочи 

лошадей». В номерах 1 и 2 за 1851 г. в статье академика Дубовицкого «Взгляд на состояние 

ветеринарной части с описанием ветеринарных школ», автор повествовал о знакомстве в последнее 

свое путешествие с 5 европейскими ветеринарными школами, лучшими он считал школы в Вене, 

Берлине и в Альфорте близ Парижа. Он заметил также одно общее – то, что ветеринария тогда 

начинает укореняться и процветать, когда становится независимой от медицины [32, с. 96]. 

В номере 1 за 1853 г. – статья медико-хирурга Воскресенского А.Е. «О необходимости 

усовершенствования иппологии». В том же номере статья ветеринарного лекаря лейб-гвардии конно-

пионерного дивизиона Львова «Гниение и канцироматозное изменение мясных частей копыта». Там 

же помещена перепечатанная и переведенная на русский язык статья из № 32 за 1853 г. Caz. Medicale 

de Paris «О прививание воспаления легких рогатому скоту для предотвращения повального 

воспаления этой болезни» [32, с. 97]. 

Старейший в России «Журнал Ветеринарной Медицины» издавался в 1840-1850 гг. Пашкевичем 

И.С., придворным ветеринарным врачом. В частности, в 1840 г. в журнале была опубликована статья 

ветеринарного врача Голе «Гигиенические правила относительно обиталища лошадей» [32, с. 99]. В 

тот же год была опубликована статья ветеринарного врача Соссоля «Некоторые случаи относительно 

зоохирургии и зоотерапии». В 1841 г. были опубликованы статьи ветеринарного помощника 15-й 

полевой артиллерийской бригады Зернышкова «Несколько слов о сапе» и «Нечто о конских заводах и 

покупке лошадей». В 1842 г. была опубликована статья (автор не указан) «История способов кования 
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лошади», в 1843 г. статья старшего ветеринарного врача Борхсениуса «Глазная болезнь, о 

периодическом слезотечении (перемежающаяся офтальмия) у лошади». В тот же год опубликована 

статья «Историческое замечание о Клавдии Буржела, основателе ветеринарных школ, и разбор 

некоторых лучших его сочинений по предмету ветеринарного искусства» (об авторе нет сведений). В 

1844-45 гг. публиковались статьи о частных случаях в ветеринарной практике без сведений об авторах. 

В 1846 г. опубликованы были наблюдения ветеринарных врачей Лебланка и Трусса в форме статей: «О 

болезнях ног у лошадей», «О болезнях зубов лошади», «О проникающих ранах груди лошадей, 

причиняемых шпагами, саблями, штыками и подобным оружием» [32, с. 100]. 

В 1847-48 гг. опубликованы были частные случаи инфекционной и незаразной патологии без 

сведений об авторах. В 1849 г. опубликована статья с интересным названием, но без сведений об 

авторе «Краткое обозрение гигиенических причин периодического воспаления глаз (лунная слепота). 

Предохранительные и целебные средства». В 1850 г. наиболее интересны, из числа опубликованных, 

статьи о наблюдениях ветеринарного врача Клиши: «Наблюдения о совершенном вывихе подколенка 

у лошади» и «Разрыв толстой кишки у лошади» [32, с. 101]. «Ветеринарный журнал» Пашкевича был 

приобретен Вольным экономическим обществом в продолжение нескольких лет в количестве по 50 

экземпляров [16, с. 225]. 

Значительный вклад в совершенствование военной ветеринарии внес директор Медицинского 

Департамента военного министерства Пеликан В.В, назначенный на эту должность в 1846 году. В 1847 

г. был учрежден временный Ветеринарный Комитет при Медицинском Департаменте военного 

министерства. Председателем Комитета был Пеликан В.В., в его состав входили профессора Академии, 

два старших полковых ветеринарных врача гвардейского корпуса и несколько старших врачей 

кавалерийских полков. В обсуждении вопроса о лучшем устройстве ветеринарной части войск 

принимал участие и генерал-штат-доктор действующей армии, и штаб-доктора кавалерийских 

корпусов. До создания Комитета, вышеперечисленные должностные лица были опрошены о 

желательности, по их мнению, преобразованиях, и уже после получения от них ответов, было решено, 

что необходимо создать Временный Комитет [32, с. 114]. 

Соответственно, в 1847 г. указом императора при Медицинском Департаменте был учрежден 

«временный Ветеринарный Комитет, для обсуждения и начертания правил об устройстве военно-

ветеринарной части». Этот комитет под руководством Пеликана В.В. пришел к мнению, что следует 

повысить научный уровень лиц, занимающихся ветеринарией в войсках [30, с. 40]. Положив знание в 

основу всякого прогресса, Пеликан В.В. при улучшении ветеринарной части, прежде всего, обратил 

внимание на источник образования и на то, чтобы ветеринарные специалисты, завершившие его, 

имели возможность следить за развитием своей науки. Заботы его в этом отношении главным образом 

сводились к улучшению преподавания ветеринарных наук в Медико-хирургической академии [32, с. 

114]. 

Должности ветеринарных помощников были упразднены, дословно была сформулирована 

причина отмены этого звания так: «к его получению допускались малограмотные люди, незнакомые с 

естественными науками» [30, с. 41]. Звание ветеринарных помощников, ранее дававшееся лицам с 

ничтожным образованием, было упразднено [30, с. 124]. 

 Но работающие ветеринарные помощники не были сразу уволены. Медицинским 

Департаментом военного министерства им был выхлопотан годовой оклад жалования с тем, чтобы за 

это время они могли сдать экзамен на право работать ветеринарным лекарем. Причем принимался 

таковой в течение двух лет, во всех ветеринарных учебных заведениях, и не требовалось документов, 

подтверждающих процесс их обучения. Обращалось внимание на владения ими приемами 

практической ветеринарии и знания по естественным наукам [32, с. 115]. 
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Император Николай I повелел 5 октября 1851 г. (дословно): «Для порядка в административном 

отношении и для наблюдения за действиями полковых и бригадных ветеринаров, как при 

обыкновенном лечении казенных лошадей, так в особенности при появлении падежей, учредить 

должности старших ветеринаров, назначив по одному в каждый кавалерийский и пехотный корпус и 

в резервную легкую кавалерийскую дивизию». Но, несмотря на высочайшее повеление, некоторые 

военные медики, только в силу привычки, не желали выпустить ветеринарную часть из своих рук. В 

связи с множеством запросов в военное министерство, Медицинский Департамент 7 сентября 1855 г. 

за № 12365, выпустил разъяснение, что корпусные ветеринарные специалисты имеют право 

аттестовать коллег в подчиненных частях, а сам корпусный ветеринарный специалист подчинен 

медицинскому начальнику корпуса [32, с. 115]. 

Во время войн погибало много лошадей. Но в связи с тем, что статистика потерь была 

несовершенной, сохранилось мало сведений о болезнях, поражавших войсковых животных [31, с. 27]. 

Для наглядности, выборочно здесь приводятся данные за 10 лет об известных случаях эпизоотий 

в войсках. В 1828 г. в первой уланской дивизии, следовавшей через Царское Село, была 

зарегистрирована сибирская язва. В 1834 г. повальные болезни лошадей и крупного рогатого скота 

имели место в Старорусском и Новгородском уездах, а также близ Черного моря. В 1836 г. наблюдался 

падеж лошадей от сапа, скота в станицах Кавказского линейного батальона от чумы и кровавого 

мочеиспускания (данных о диагнозе точнее нет). В 1837 г. имели место сибирская язва и мыт лошадей 

во втором и третьем Астраханских казачьих полках. В сороковых и начале пятидесятых годов XIX в. 

эпизоотии также имели место [31, с. 27-29]. 

 В конце 1840-х годов Медицинский Департамент признал необходимым преобразование 

ветеринарной части войск. В тот период в каждом кавалерийском полку предусмотрен был штатом 

один ветеринарный лекарь и один помощник, при конноартиллерийской бригаде – один лекарь, при 

пешей артиллерийской бригаде – один помощник, при конноартиллерийском резерве – два лекаря. 

Штаты ветеринарных лекарей и помощников предусмотрены были также при военных конных 

заводах, военных поселениях, Донском казачьем войске и при Ижевском оружейном заводе [31, с. 23-

24]. 

Выше упоминалось о статьях в журналах Всеволодова В.И. и Прозорова Г.М. Будет правильным, 

если несколько подробнее остановиться на их вкладе в ветеринарную науку и образование, в том 

числе и будущих военных ветеринарных специалистов.  

Всеволодов Всеволод Иванович одним из первых в России ввел научное преподавание 

ветеринарных наук и облегчил их преподавание изданием ряда учебников на русском языке. Он 

окончил медико-хирургическую академию и получил квалификацию ветеринарного лекаря в 1815 г., 

а в 1816 г. был признан лекарем по медицинской части. С сентября 1813 г., как один из лучших 

студентов, занимал должность прозектора при профессоре Яновском [32, с. 52]. 

В 1821 г. Всеволодов В.И. был повышен до старшего ветеринарного лекаря. Но занимался также 

и медициной. В 1824 г. был назначен инспектором Псковской врачебной управы. Но при этом, изучал 

причины эпизоотий в Псковской губернии и принимал личное участие в их ликвидации. В 1831 г. после 

смерти профессора Яновского, он поступил в медико-хирургическую академию на должность 

ординарного профессора [32, с. 53].  

В частности, Всеволодов В.И. выделял следующие группы операций у животных (дословно): «1. 

Уменьшение количества крови в теле. 2. Отвлечение соков. 3. Унятие кровотечений. 4. Соединение 

нарушенной целостности частей. 5. Удаление инородных тел. 6. Вскрытие нарывов. 7. 

Предохранительное привитие ядов животным. 8. Давание лекарств домашним животным. 9. Вливание 

лекарств в кровевозвратные жилы. 10. Спринцевания. 11. Постановка промовения» [8, с. 16]. Не все 
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вышеперечисленное в настоящее время относится к ветеринарной хирургии: часть к терапии, а 

профилактика биопрепаратами (разумеется, с допустимым минимумом вредных составляющих) – к 

эпизоотологии. 

Обязанности ветеринарного врача при эпизоотиях, изложенные в руководстве, опубликованном 

Всеволодовым В.И., прежде всего, должны были основываться на Правительственных документах. В 

таких случаях следовало начинать с опроса жителей об обстоятельствах, предшествующих эпизоотии. 

Обратить внимание следовало и на клинические проявления в их совокупности. Важным было также 

патологоанатомическое исследование, как трупов павших животных, так и убитых с диагностической 

целью. Из трех вышеуказанных источников информации, специалист должен был извлечь 

определенное понятие болезни и выразить его словесно (цитируется дословно по источнику) «… и на 

основании его дать последней приличное название» [10, с. 22-23].  

Здесь будет правильным дословно изложить фрагмент рекомендаций профессора: «Врач по 

долгу звания своего, обязывается не только объяснять им (местным властям) словесно все 

обстоятельства, касающиеся свирепствующей болезни, но и оставлять им списки со всех своих 

протоколов о попечениях своих к прекращению ее, и донесений о том высшему своему Начальству» 

[10, с. 22-23].  

Врач должен был подбирать самые верные, и по возможности менее обременительные для 

хозяев способы и средства к прекращению распространения болезни и к максимальному уменьшению 

его отрицательных последствий. Труднейшей обязанностью Всеволодов В.И. считал подбор людей, 

способных к точному исполнению предписаний и наставлений врача. В частности, он отмечал, что сам 

он в таких случаях предпочитал поручать выполнение своих наставлений людям, хоть и облеченных 

правами полиции (сотским и десятским), но избранных из числа крестьян, селения которых 

подверглись распространению эпизоотии. И наконец, врач должен был осуществлять неослабный и 

нелицеприятный надзор, (далее цитируется дословно) «… как за точным исполнением своих 

предписаний, так и за злоупотреблениями, очень часто происходящими в деле прекращения, 

преимущественно зараз» [10, с. 22-23].  

Здесь будет правильным, если дословно привести фрагмент текста профессора о юридических 

основаниях подбора помощников, актуальных для того времени: « На основании 110 параграфа IV 

части проекта об управлении Государственными имуществами по губерниям (смотри Ж), врач 

исполнение всех своих наставлений в прекращении появившейся повальной болезни, в селениях 

Государственных крестьян, поручает сельскому старшине через станового Пристава, или через 

волостное Правление. А в помещичьих имениях – самим владельцам, или их управляющим» [10, с. 

28].  

По мнению профессора, вскрытие трупов ветеринарный врач должен был проводить в том 

числе, для описания изменений мяса в процессе болезни, что в дальнейшем будет иметь значение для 

определения его качества. На что в период издания книги, по мнению Всеволодова В.И., медицинской 

полицией не было обращено должного внимания [10, с. 27]. 

Всеволодов В.И. выделил в тексте важный принцип, особо курсивом (дословно): «запрещать 

убивать больной скот на мясо». По его мнению, на основании действовавшего в тот исторический 

период положения, врач должен был доказать местным властям всю опасность разрешения мясникам 

убивать на мясо не только больных, но и заболевших животных. А также, вместе с полицейским 

чиновником добросовестно присутствовать при убое скота, предварительно им 

освидетельствованного [10, с. 22-23].  

Профессор также предупреждал будущих коллег об опасности не только значительного 

распространения эпизоотии, но и заболевания самого ветеринарного врача, вплоть до возможного 
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летального исхода [10, с. 24]. 

К сожалению, в реальности, гражданские ветеринарные специалисты далеко не всегда 

следовали вышеизложенным рекомендациям профессора. Поступавшие на должности губернских 

ветеринарных врачей зачастую были еще в меньшей степени врачами, чем некоторые их военные 

коллеги – (дословно): «это были чиновники-счетчики погибающего от повальных болезней скота» [32, 

с. 113].  

О сапе профессор Всеволодов В.И. изложил суть взглядов врачей, начиная от Древней Греции до 

своего времени [10, с. 355-360].  

Относительно причин – самые разные предположения, даже есть (дословно) «… врожденно-

наследственная слабость и вялость телосложения ее, выражающаяся обыкновенно неуклюжестью, 

толстотой костей и длинной грубой шерстью; …» [10, с. 360-361].  

Были попытки, как в России, так и за границей найти средства лечения сапа. Например, 

профессор ссылался на то, что Вальдингер хвалил вдыхание мелкого угольного порошка, 

привешиваемого к торбе несколько раз в день на морду лошади. В клинике, руководимой 

Всеволодовым В.И., по его утверждению было 3 случая излечения лошадей от сапа. Употреблены были 

листья багульника (Iedum palustre) по два фунта в день с обыкновенным кормом - сеном [10, с. 386]. 

Однако, нет сведений о дальнейшей судьбе этих животных. Что же касается предложения 

Вальдингера, то с позиций современных знаний – возбудитель сапа Bacterium mallei не может 

исчезнуть из организма от вдыхания угольного порошка, самое большее – уголь может частично 

адсорбировать токсичные вещества в выделениях язв в носовой полости, соответственно, только 

уменьшить клинические проявления.  

Впрочем, даже при недостатке известных ветеринарной науке сведений о сапе, профессор 

Всеволодов В.И. признал сап неизлечимой болезнью, предлагая изоляцию больных, даже если имело 

место только заболевание лошадей мытом, имеющим некоторые схожие с сапом признаки. Предлагал 

также, дезинфекцию хлорной известью сбруи и зарывание в землю, причем, на большую глубину как 

павших, так и убитых лошадей при сапе [10, с. 387-388]. В 1848 г. Вольное экономическое общество 

выписало из-за границы разные секретные средства, в том числе, для лечения сапа лошадей. Но по 

мере их исследования, они оказались не заслуживающими внимания [16, с. 224]. 

К этому же роду полезной деятельности следует отнести покупку на средства Общества и 

безденежную раздачу и рассылку значительного количества экземпляров ветеринарных книг и 

«Ветеринарного журнала» в продолжение многих лет до 1859 г. Так, в 1833 г. куплено большое 

количество экземпляров «зоохирургии» Всеволодова В.И., в 1843 г. напечатан за счет Общества его же 

сочинения «о средствах сбережения домашних животных от падежа» и разослано по разным местам 

и лицам в количестве 15000 экземпляров безденежно. В 1849 г. приобретено 50 экземпляров перевода 

Маслова сочинения Бунге [16, с. 224-225]. 

В XIII томе Свода законов 1842 г. Книге II Устава медицинской полиции в главе 1 раздела IV были 

изложены обязанности полиции при появлении сибирской язвы животных. В частности, в п. 1290 – 

предполагалось, что в случае появления падежа скота в селении, земский исправник с уездным, или 

ветеринарным врачом немедленно должны отправиться в то селение. В соответствии с п. 1295, при 

установлении сибирской язвы, предписывалось прекратить всякое сообщение, не только между 

больным и здоровым скотом, но и между людьми, ухаживающими за больными животными [10, с. 

636-637]. Согласно п. 1296, п.п. 7, по завершении мер в связи с болезнью, одежда, вместе с вещами, 

соприкасавшимися с больным животным должна была быть окурена газом соляной кислоты и 

проветрена, а врач и люди, находившиеся у больного животного, должны были быть несколько раз 

омыты водой с мылом, без чего не могли являться в общество людей без опасности для них и самих 
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себя [10, с. 639]. 

При описании мер при чуме крупного рогатого скота предусмотрено было 12 пунктов правил 

Земской Полиции, которые врач обязан был письменно довести до предводителя дворянства, 

окружного управления Государственных крестьян и до удельных контор. В частности, в тексте п. 4, 

было предусмотрено стены хлевов, ясли, решетки и прочее вымыть щелоком и выбелить раствором 

хлорной извести [10, с. 797-798].  

Всеволодовым В.И. подробно описаны были и инвазионные болезни, в частности ценуроз и 

эстроз овец, причем, биология паразитов была правильно понята [10, с. 217-229]. В том числе, в 

некоторых случаях, предлагалось проколоть троакаром пузырь под черепом с отсосом через трубку 

его содержимого [10, с. 225]. Это не было прямым назначением троакара, применявшегося, как 

правило, для лечения газовой тимпании. 

 При эстрозе, предлагалось извлечение личинок овода путем трепанации носовой части лобной 

кости и переднечелюстной кости, на подробности профессор ссылался на параграфы 88-94 своего 

руководства по зоохирургии [10, с. 228]. Список литературы, использованных при составлении 

профессором книги, составил 17 литературных источников, все на иностранных европейских языках 

[10, с. 799- 800].  

Всеволодовым В.И. было также составлено первое руководство по зоотехнии. Им составлен с 

1836 по 1840 год трехтомный «Курс скотоводства». Приведены были сведения о целом ряде 

отечественных пород лошадей. Живой организм он рассматривал в единстве с окружающей средой 

[19, с. 95]. 

Профессор придавал большое значение влиянию центральной нервной системы на процессы 

формирования организма, начиная от процесса оплодотворения [19, с. 98]. 

Чтобы представить значение труда профессора, правильным будет привести обзор оглавления 

второй книги по скотоводству. Прежде всего, названия первых глав: «Об усовершенствовании 

домашних животных», «Здоровое состояние животных», «Время случки. Подготовка к случке». О 

процессе воспроизводства стада: «Содержание беременных животных», «Признаки беременности», 

«Роды». О ветеринарных аспектах: «Патология родов», «Задержание последа», «Выпадение 

маточного рукава» (подразумевалось влагалища), «Выпадение матки», «Задержание послеродового 

очищения» (в современной трактовке, субинволюция матки и эндометриты) [9, с. 566-567]. И о 

патологии лактации, и болезнях молодняка: «Воспаление вымени», «Уход и воспитание 

новорожденных животных», «Диететика», «Возможные болезни новорожденных» [9, с. 568]. 

Желание некоторых помещиков иметь людей, подготовленных по ветеринарной части, для 

предупреждения столь часто свирепствующих в России зараз и скотских падежей, а также недостаток 

заведений для образования их по этим предметам, побудил при содействии Общества управление 

школы графини Строгановой объявить, что с января 1839 г. будут приняты ученики для подготовки их 

по ветеринарной части. 

В 1842 г. был рассмотрен Обществом проект об учреждении ветеринарной школы в Курляндии 

(западная часть современной Латвии) ветеринарного врача Адольфа, при этом составлена программа 

задачи, в которой предполагалось написать диететику домашних животных в целом и каждой породы 

в отдельности, в форме общенародного наставления. Однако из протоколов не было видно, что 

программа была опубликована.  

В 1843 г. рассмотрен был в Обществе новый способ прививания против оспы ягнят автора Келля 

[16, с. 223-224]. 

Профессор Всеволодов В.И. планировал в дальнейшем издать продолжение Курса Скотоводства 

для обозрения практической скотоводственной части сельского хозяйства. Но в связи с тем, что у него 
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не было возможности организовать путешествие по России, то он поместил обещанные читателям во 

второй части рецепты при описании болезней самок в вышеупомянутую книгу по описанию повальных 

болезней. Это были рецепты с содержанием растительных, молочных и минеральных составляющих – 

при задержании последа, выпадении матки, воспалении вымени [10, с. 801-803].  

Прозоров Григорий Михайлович в течение многих лет был главным авторитетным лицом 

ветеринарии во всех высших учреждениях Российской империи. В 1825 г. он окончил курс медико-

хирургической академии, получив квалификацию как медицинского, так и ветеринарного лекаря. В 

1928 г. участвовал в составе артиллерийской бригады в качестве медика в походе в Турцию, а в 1831 г. 

в Семеновском полку при усмирении восстания в Польше [32, с. 58]. В 1839 г. был назначен 

ординарным профессором ветеринарного отделения медико-хирургической академии. Но кроме 

преподавания, еще принимал участие в работе многих комиссий, а также в государственном совете по 

коннозаводству [32, с. 59]. 

Книга профессора Прозорова Г.М. по родовспоможению, опубликованная в 1849 г., в частности, 

содержала главы: «родовспомогательные исследования» [25, с. 112], «родовспомогательные 

инструменты» [25, с. 112], «неправильное положение ног рождающегося плода» [25, с. 163-164]. 

В труде о болезнях лошадей, опубликованном в 1851 г., Прозоров Г.М. большое внимание 

уделил лечению ран. Определение раны (цитируется дословно по автору): «Раною (Vulnus) называется 

разделение частей тела каким-нибудь насилием» [26, с. 401]. Само определение раны не совсем 

может быть приемлемо современными специалистами, но в тот исторический период не было еще 

распространено понятие «техногенный фактор», поэтому определение правильно отражало суть. 

Заживить рану можно было, по мнению профессора двумя способами: через скорое 

соединение, либо через нагноение [26, с. 404-406]. И подробно описано, причем в принципе, не 

противоречит современной концепции биологии раневого процесса заживления первичным и 

вторичным натяжением. Описаны были и частные обобщения: «Раны с ушибом», «Раны с 

омертвением», «Раны, покусанные ядовитыми животными» [26, с. 407-408]. Было еще 7 глав о 

возможных частных обобщениях случаев однородных ран.  

Отдельно предусмотрены были главы о язвах и пролежнях [26, с. 418-423]. Отдельно также был 

предусмотрен раздел о переломах. В частности, описано сотрясение мозга у лошади в главе «Перелом 

черепа» с описанием признаков того, когда сотрясение смертельно [26, с. 451]. 

В разделе о лечебных средствах было 11 глав о группах веществ со сходным действием. К 

примеру, главы: «Средства питательные», «Средства смягчающие, обволакивающие» [26, с. 493-495]. 

И отдельно в этом же разделе глава «Виды средств» с описанием лекарственных форм: 

порошок, наливка, отвар, настойка и др. [26, с. 511-512]. 

В конце раздела глава: «Нечто о весе» – напоминание об общепринятых в тот исторический 

период мерах веса, используемых при дозировании лекарств: фунт, унция, лот, золотник и др. Но это 

были единицы торгового веса, применение их при дозировании лекарств было в ряде случаев 

затруднено. Поэтому самую малую дозу рассчитывали так: 8 гран, или 9 3/5 долей – равны были 10 

зернам обыкновенной пшеницы, 14 зернам ячменя, 26 конопляным, или 110 льняным семенам. 

Горсть какого-нибудь сыпучего вещества составляла 3-4 лота, а щепотка – золотник. Стакан средней 

величины был равен 12 лотам, рюмка – 2-4 лотам, столовая ложка – лоту, чайная - золотнику [26, с. 

517-518].  

Будет правильным для понимания особенностей ветеринарии в середине XIX в., кратко 

упомянуть еще об одном из преподавателей ветеринарного отделения Петербургской Медико-

хирургической академии. Окончивший в 1847 г. полный курс Академии с отличием Золотовский А.Л. 

был назначен в кирасирский полк великой княгини Елены Павловны с прикомандированием к 
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клиникам академии. Помимо преподавания, он часто прикомандировывался как к Министерству 

внутренних дел, так и к военному министерству для решения неотложных вопросов борьбы с 

эпизоотиями. В частности, в 1848-1853 гг. он работал по прекращению эпизоотии повального 

воспаления легких крупного рогатого скота на Охте, в Ижорах и в Вятской губернии – чумы крупного 

рогатого скота и сибирской язвы у лошадей [32, с. 66-67]. В 1849 г. Золотовскому А.Л. была поручена 

разработка вопроса о присоединении к ветеринарному отделению артиллерийской коновальной 

школы. По этому поводу он составил проект преобразования ветеринарного отделения академии с 

присоединением к нему этой школы. Ранее он составил проект ветеринарной школы в Оренбурге. По 

поручению комиссии под председательством тайного советника Енохина, он также составил проект 

набора ветеринарных инструментов [32, с. 67]. К сожалению, не найдено сведений о том, был ли 

утвержден набор, и о его применении. 

Но есть сведения о том, что и о ближайшем перед Крымской войной опыте ветеринарии в 

условиях войны, который был опубликован. Так, будущий профессор медико-хирургической академии 

Рожнов Н.В., окончивший ее с отличием в 1848 г., в тот же год, защитивший магистерскую 

диссертацию, был определен в С.Петербургской уланский князя Чернышева полк в качестве 

ветеринарного специалиста. В составе полка он участвовал в Венгерской кампании, после 

возвращения им были опубликованы статьи: «Болезни, коим подвергались строевые лошади во время 

венгерского похода и при каких влияниях», «О причинах появления сибирской язвы, развившейся 

зимой на подъемных лошадях полка» [32, с. 70]. 

Никакое повествование о военной ветеринарии не может быть полным без содержания 

руководящих документов, имеющих к ней отношение. Так, в соответствии с параграфом 416 Устава 

для управления армиями в мирное и военное время 1847 г. было: «Вообще, посторонние лица имеют 

право посещать лагерь, но с наступлением вечерней зари, они должны оставить оный». Согласно 

параграфу 417, надзор за маркитантами и торговцами, и вообще, охрана полицейского порядка в 

лагере, относилась к прямой обязанности полковых квартирмейстеров и дивизионных гевальдигеров 

(чин руководителя военной полиции), на ответственности которых лежал также смотр за чистотой и 

порядком в части лагеря, лежащей от унтер-штабов до задней цепи. Согласно параграфу 418 – если в 

кругу лагерного расположения находились селения, то надзор за полицейским порядком в них в 

равной мере относился к обязанностям дивизионных гевальдигеров [33, с. 254-255]. Согласно 

параграфу 628 вышеупомянутого Устава в части «Наказ», при следовании войск и обозов через 

местечки и селения, генерал-гевальдигер отряжал часть из своей конвойной команды для охраны 

обывателей и их собственности и для предупреждения всякого рода беспорядков [33, с. 245]. В 

параграфе 770 той же части, о появлении скотских падежей в армии, или в местах расположения оной, 

особенно о появлении повальных и заразных болезней у лошадей, Генерал-штабс-доктор обязан был 

докладывать немедленно Дежурному Генералу, для распоряжений об исследовании причин болезней 

и принятия нужных мер к прекращению [33, с. 291]. 

Согласно параграфу 82 Воинского Устава о кавалерийской службе на мирное время, если на 

привале назначено кормить лошадей, то не следовало останавливаться на самой дороге, выбирая 

удобное для этого место в стороне, выстраивать эскадрон, или полуэскадрон, как удобнее на 

местности и приказывать им слезать с лошадей, навешивать торбы последовательно, не ожидая 

других. Согласно параграфу 85, во время привала патрульные должны были наблюдать, чтобы люди 

не выходили за авангард и арьергард [5, с. 50-51]. 

По требованию параграфа 87, во время привала, все патрульные и часовые должны были быть 

сменяемы через каждые четверть часа. Параграфом 89 устанавливалась обязанность дежурного 

наблюдать за тем, чтобы люди были каждый у своей лошади и не расходились без надобности. Если 
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нужно было послать за водой, то следовало посылать команды под надзором офицеров, если же в 

подразделении менее 30 человек, то при унтер-офицерах [5, с. 52]. 

Согласно параграфу 93 п. 5 этого Устава, каждый человек должен был вести на водопой не более 

одной лошади, вести их шагом правой стороной дороги. В зимнее время, при скользком грунте 

следовало вести лошадей на поводу и не более одной на человека. Дежурные должны были следить 

за порядком во время водопоя [5, с. 55]. 

Параграфом 99 предусматривалось, что если в повозках усталые лошади, то необходимо 

свернуть в сторону и отвести их в вагенбург (полевое замкнутое укрепление из повозок), также 

поступать с повозкой, в которой что-либо испортилось, чтобы не задерживать другие [5, с. 61]. 

 Согласно параграфу 126, всякая заболевшая лошадь после перехода, должна быть отведена при 

дежурном унтер-офицере в конский лазарет человеком, которому принадлежит. Старший 

ветеринарный лекарь определял, какие из лошадей должны остаться в лазарете, а какие могут ходить 

под седлом, или без него. Седла и сбруи заболевших лошадей должны были быть направлены в обоз 

на подводы, а дежурному унтер-офицеру следовало доложить своему эскадронному командиру о 

решении ветеринарного специалиста. При этом, подчеркивалось, что вышеизложенное не снимало с 

ветеринарного специалиста обязанности поспешить по первому же сообщению каждого к внезапно 

заболевшей лошади. 

Согласно параграфу 127, в сложных случаях ветеринарный специалист обязан был доложить 

полковому командиру и распорядиться об определении лошадей в полковой конский лазарет, как во 

время переходов, так и по прибытии к ночлегу. Располагаться в таком случаи лошади должны были в 

отдаленном строении. Люди, присматривавшие за этой лошадью, должны были помещаться отдельно 

от других людей. О подобном случае полковой командир был обязан предупредить местное 

начальство для оповещения жителей и других проходящих войск [5, с. 75-76]. 

В параграфе 128 регламентировались обязанности военнослужащих при вступлении полка на 

дневку. В этом случае должна была быть исправлена частично поврежденная конская сбруя, чтобы 

лошади, для которых это нужно, были подкованы. И израсходованное количество запасных подков 

должно было быть пополнено. Качество ковки предписывалось осматривать до и после каждого 

перехода, а лошадей, потерявших подкову, подковывать немедленно. Кроме того, на дневке 

дивизионный командир, а иногда и полковой, должны были тщательно осматривать лошадей на 

выводке [5, с. 77]. 

Согласно параграфу 553 Устава о кавалерийской службе в военное время 1850 г., сила конвоя, 

назначаемого в прикрытие к фуражирам, должна была соразмеряться с предстоящей им опасностью, 

с особенностями пути, который им предстоит ехать и отдаленность их от своих войск [6, с. 298]. 

В параграфе 554 регламентировалось, что смотря по обстоятельствам, прикрытие, или его часть 

может отправляться заблаговременно к месту, назначенному для фуражировки, с тем, чтобы до 

прибытия фуражиров, принять меры по их обеспечению [6, с. 299].  

В статье 5, параграф 48 оговорено было, что войска, предназначенные для прикрытия 

вагенбургов, обязаны: способствовать порядку в них, способствовать им в скорейшем и 

безостановочном следовании, а также защищать их от нападения неприятеля [6, с. 29]. 

В параграфе 50 предусматривалось, что при весьма плохом состоянии дороги, от войск приказом 

назначаются особые пешие команды, которые распределяются по всему протяжению колеи, для 

содействия повозке, завязшей, сломавшейся, и вообще, встретившую какую-либо остановку в 

следовании [6, с. 30]. 

Параграфом 51 было определено, что часть, назначенная для исправления дороги, должна 

следовать при головном отряде прикрытия. При движении обоза по дорогам, далеким от 
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совершенства, предназначены были для исправления мостов, переправ и дорог, или команды с 

шанцевым инструментом, которые во время движения следовали также при головной команде 

прикрытия. Количество людей в этих командах соразмерялось с размером обоза и с особенностями 

неудобства дорог. В параграфе 53 указывалось, что при назначении пехоты для прикрытия обоза, к ней 

присоединялась часть кавалерии, необходимая для скорейшей разведки сведений о неприятеле и для 

разъездов [6, с. 31]. 

В параграфе 87 регламентировался порядок прохода воинской части через населенные пункты. 

Проходя мимо города, селения, а также малых хуторов, мыз, постоялых дворов, колодцев и других 

объектов, главные и все другие части должны были обращать особое внимание на отвращение всякого 

повода к беспорядкам, строго наблюдая, чтобы никто не выходил из рядов [6, с. 53]. 

Согласно прежнему Воинскому уставу о полевой кавалерийской службе, принятому при 

правлении Павла I, в кирасирском конном полку был предусмотрен один коновал и 2 кузнеца; в 

драгунском конном полку – также один коновал и 2 кузнеца [13, с. 1-3]. Согласно главе «О караулах в 

конюшнях» этого документа, в гарнизонах, где были большие конюшни, предписывалось 

командировать как для дневного, так и для ночного присмотра соразмерное лошадям количество 

людей [13, с. 33]. 

В 1850 г. на государственной службе состояло 220 военно-ветеринарных специалистов с высшим 

образованием [22, с. 339]. 

В 1851 г. штаты ветеринарных специалистов в различных частях войск подверглись изменениям. 

В каждый кавалерийский и пехотный корпус, а также в резервную и легкую кавалерию было назначено 

по одному старшему ветеринарному специалисту для местного управления по ветеринарной части [30, 

с. 40-41]. 

В 1838-39 гг. принятым «Сводом военных постановлений» снабжение армии продовольствием 

и фуражом возлагалось на провиантский департамент, который был обязан собирать сведения об 

урожае хлеба, расходе его на местах, остатках у населения, о ценах и др. особенностях [4, с. 65]. В 

Крыму до 1853 г. эти функции выполняла Симферопольская провиантская комиссия. Источником 

снабжения войск в мирное время были местные продовольственные ресурсы, которые с началом 

войны стали недостаточными. Численность войск в Крыму увеличилась до 150 тыс. человек, в течение 

1855 г. в Крыму было сосредоточено 320 тыс. человек и 100 тыс. лошадей. Это больше всего населения 

Крыма и более, чем в два раза превышало общее поголовье лошадей. Поголовье рогатого скота в 

Крыму составляло немногим более 100 тыс. голов [4, с. 67-68].  

Отсутствие на юге России железных дорог и плохое состояние грунтовых, быстро истощило 

запасы продовольствие для Крымской армии, избежать тотального голода удалось, благодаря 

пожертвованиям жителей Мариуполя, Таганрога, Ростова, а также помощи Донского казачества. Но 

полученное продовольствие обеспечивало армию на короткое время, и то, не более, чем на 60-70%. 

Продукты портились и в пути, и на местах. Строительство дополнительных складов из привозных 

материалов обходилось в 6 раз дороже самого продовольствия [11, с. 62]. 

Запасов продуктов и фуража хватило на короткое время, в середине декабря 1854 г. русским 

войскам угрожал голод. В целях упорядочения обеспечения войск продовольствием было создано 

специальное управление снабжения во главе с Ф.К. Затлером. Им был создан дополнительный 

подвижной продовольственный магазин в Симферополе на 7890 подвод. Подвоз муки и крупы 

осуществлялся транспортом подвижного склада, а приварочные (добавляемые к пайку для горячей 

пищи) продукты и фураж – местным транспортом по найму. Но было мало желающих заниматься, по 

найму, воинскими перевозками. Сначала командующий Крымской армией принял решение 

заготовить продовольствие из местных средств [4, с. 69]. 
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Но в дальнейшем стало очевидным, что проводить заготовку некоторых видов продовольствия 

на Крымском полуострове оказалось бесперспективным. Было рассчитано, что если приобретать на 

месте порционное мясо, то к весне 1855 г. для войск будет убит на мясо весь скот, нечем будет 

перевозить подводы, без которых армия не сможет существовать. Кроме того, турецкий паша вел 

среди местного население агитацию на восстание. Ограничилось только грабежами обозов с 

продовольствием и присвоением лошадей с убийствами ездовых. В этих условиях командующий 

Крымской армией, обратился с просьбой оказать помощь продовольствием и фуражом к 

командующему Южной армией. Николай I дал распоряжение военному ведомству центра обеспечить 

Крымскую армию продовольствием. Военное министерство заготовило в Курской, Воронежской и др. 

губерниях Центральной России продовольствие, фураж, скот для убоя и приняло меры по доставке в 

Крым. Но подвоз осуществлялся по неподготовленным и разбитым грунтовым дорогам, грузы 

находились при ненастной погоде в пути длительное время, портились от атмосферных осадков [4, с. 

71]. 

Сельское население в массовом порядке привлекалось к выполнению постойной и подводной 

повинности. По подсчетам Министерства внутренних дел, из 10,5 млн. крестьян в возрасте от 18 до 50 

лет, около 10% (более 1 млн. человек) были отвлечены от сельскохозяйственных работ. В Курской, 

Воронежской, Харьковской и Екатеринославской губерниях для снабжения армии продовольствием, 

был проведен реквизиционный сбор [29, с. 118]. 

Огромный спрос на перевозочные средства и мясные продукты привел к уменьшению поголовья 

скота в Таврической губернии [29, с. 118]. 

Фураж поставлялся не полностью, вследствие чего был большой падеж лошадей и волов. 

Заготовка мяса была поручена самим войскам, причем с правом закупок и вне Крыма, чтобы избежать 

употребления рабочего скота на мясо и сохранить волов для транспортного использования. А перегон 

скота через широкие степи в течение круглого года и содержание его на полуострове, ввиду отсутствия 

кормов, было невозможно [4, с. 76].  

Состояние почтовых трактов и станций перед войной было далеко не идеальным. С началом 

войны, в связи с большой нагрузкой, дороги были приведены в неудовлетворительное состояние. По 

воспоминаниям очевидцев, в дождь, или без него нельзя было проехать и нескольких саженей 

(сажень - 2,13 м), чтобы не останавливаться для очистки грязи с колес. Погонщики безжалостно били 

лошадей, застрявшие животные тянулись из грязи, но выбиваясь из сил, снова падали. По дорогам 

валялось много падали, вокруг которой летали птицы, ею питающиеся [24, с. 141-142]. 

Крымская война нанесла серьезный ущерб коневодству. В частности, крымская порода лошадей 

была полностью уничтожена [24, с. 143]. 

В то время, как англичане и французы построили вокруг Севастополя сеть прекрасных шоссе, 

которые соединяли их позиции [24, с. 143].  

Эвакуация раненых солдат из Севастополя осуществлялась за 145 км в Перекоп, дорога до него 

была плохой. Для этого использовался плохо для этого приспособленный, обратный порожний 

транспорт [21, с. 219]. 

Ввиду отсутствия железных дорог на юге России, рассчитывать на подвоз продовольствия из 

отдаленных губерний России не приходилось, поэтому пришлось рассчитывать на местные 

продовольственные ресурсы [17, с. 141]. Общее состояние продовольственного снабжения Крымской 

армии было тяжелым. К началу Крымской войны на юге России не было построено ни одной железной 

дороги. Однако опыт использования железных дорог для транспортировки военных грузов у России 

был – в частности, в 1848 г. впервые была осуществлена перевозка русской дивизии по железной 

дороге из Кракова в Будапешт [17, с. 139].  
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Подвоз продовольствия водными путями через Азовское море к северному побережью Крыма 

не был, организован. Хотя в приазовский портах к началу Крымской войны были большие запасы 

хлеба, предназначенные для экспорта. Хлеботорговцы предпочитали оплату в золотой, или 

серебряной валюте, а не квитанции [17, с. 144]. 

Проблемы с продовольствием были и в армиях союзников. Несмотря на то, что морем было 

доставлено много продовольствия, английская армия жила на половинном пайке. Использование 

местных средств не было организовано. Войска систематически питались солониной, не хватало 

топлива для приготовления пищи, хотя на судах его было достаточно. Это было связано с тем, что было 

много инструкций, а должностные лица ссылались на то, что желаемое не относилось к кругу их 

обязанностей [17, с. 148-149].  

С ноября 1854 г. дожди шли попеременно со снегом. Грунт размягчился до того, что всюду была 

топкая и непроходимая грязь. Сообщение укреплений с городом было затруднено из-за множества 

ям, остающихся от взрывов бомб и заполнявшихся грязью. Траншеи были заполнены водой, 

стекающей с высот в виде потоков. Находясь на оборонной линии днем и ночью, солдаты вынуждены 

были сами изобретать средства для защиты от дождя и стужи [7, с. 326].  

Запасы фуража совершенно истощились, доставлять его с каждым днем становилось все 

труднее, лошади пришли в совершенное изнурение, пришлось отправлять в глубину Крыма, как 

кавалерию, так и артиллерию [7, с. 334]. 

Холод производил значительные опустошения и в рядах неприятеля [7, с. 327]. С наступлением 

морозов, положение союзников оказалось еще более бедственным. Так, в ночь на 24 декабря, было 

приведено из траншей 150 полузамерзших солдат и пало более 60 лошадей. Лишения и болезни 

вредно действовали на состояние духа в рядах неприятельской армии, не было уже видно следов 

прежней веселости [7, с. 347]. 

Большие пожертвования доставлялись из многих местностей империи, но перевозились с 

большими затруднениями, особенно, вследствие наступившей необыкновенной распутицы и 

недостатка подвод. Был случай, когда в феврале 1855 г. возчики простояли 11 дней в 16 верстах от 

Симферополя [20, с. 100]. В том числе, дворянин Феодосийского уезда Джантамир мурза пожертвовал 

1200 пудов сена, 100 четвертин (четвертина = 200,91 л) овса внес помещик с. Михайловское 

Мелитопольского уезда Потье [20, с. 102].  

Наследник бывшего предводителя дворянства Мелитопольского уезда Рыков внес взамен 100 

четвертин овса 500 рублей. Дворяне Евпаторийского уезда внесли на покупку волов для 16 дивизии 

500 рублей, кроме того, 90 ведер водки и 300 пудов хлеба [20, с. 103]. 

Ногайское общество Днепровского, Мелитопольского и Бердянского округов пожертвовало 940 

голов рогатого скота, которых доставили в Крым и по распоряжению главнокомандующего войск в 

Крыму, сдали в д. Дуванкой полевому провиантскому комиссионерству [20, с. 111-112]. 

Дороги были плохи в других губерниях: Екатеринославской, Харьковской и Полтавской, а в 

Тавриде и в Крыму особенности, дошли до ужасной крайности. Не на чем было даже отправлять в 

Симферополь и другие города даже выздоравливающих солдат. Недостаток подвод в Тавриде от 

падежа скота – тягловой силы, вследствие изнурения от усиленной подводной повинности дошел до 

крайности [20, с. 120]. 

Запасы сена, сухарей серьезно истощились к январю 1856 г., а круп в некоторых местах не было 

вовсе. Между тем, палата государственных имуществ поставлена была в крайнее затруднение по 

доставке подвод. Волость, выставлявшая 800 подвод, теперь могла выставить только 150-160 подвод. 

Армии нужны были припасы, нужно было отвратить недостаток в них, «хотя бы для этого пришлось 

выгнать последнюю подводу» - писал главный интендант армии Затлер Ф.К. управляющему палатой 
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[20, с. 132]. 

До 1 июля 1855 г. посуточная плата за пастьбу вола и лошади между Перекопом и 

Симферополем была 3 ½ копейки, от Симферополя к Севастополю – 6 ½ коп., за Перекопом – 2 ½ коп. 

С июля 1855 г. эту плату положено было удвоить, если не будет дождей [20, с. 138]. 

Для прекращения самовольных потрав и насилий, командированы были на пути жандармы и 

казаки лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона. Необходимо было отвести пастбищные места 

между Каховкой и Перекопом с устройством водопоев [20, с. 138]. 

Около ноября 1854 г. дороги на Крымский полуостров распустились, а между тем, провиантские 

перевозки, по необходимости, продолжались по-прежнему, потому что без них войска, 

сосредоточенные в Крыму, не могли существовать. От этих перевозок, продолжавшихся в течение всей 

осени и зимы, в самую страшную распутицу, в подвижных магазинах пало до 10000 волов, а жители 

лишились значительного числа скота. В особенности, в Крыму глубокой была грязь около Алминской 

станции и у селения Дуванок. Здесь грязь была так велика, что павшие лошади и волы исчезали в ней. 

С наступлением весной теплого времени, падаль эта начинала гнить и разлагаться, наполнив воздух 

при главных дорогах миазмами. Это само собой, не могло не иметь вредного влияния на здоровье 

людей, живших в окрестности [14, с. 219-220]. 

Вся западная половина Империи находилась под влиянием более, или менее сильной тифозной 

эпидемии. Предполагалась связь эпидемии с миазмами, в совокупности с недоеданием [14, с. 241]. 

Здесь будет правильным пояснить – теория миазмов была актуальна среди медицинских ученых, 

ввиду того, что еще не была окончательно установлена микробная этиология заразных болезней. 

В письме редактору газеты в Одессе главный интендант армии обосновывал трудности своей 

деятельности, его доводы сводились к тому, что трехсоттысячная армия, не двигаясь с места, полтора 

года была сосредоточена. Она была отделена от продовольственной базы 400-верстовой безводной и 

безлесной степью, чему в истории не было примера. И в течение всего этого времени, интендантство 

снабжало провиантом не только все без исключения войска, на день зерновых фур и сена на 100 тысяч 

войск, расположенных между Севастополем и Бахчисараем, с ноября 1855 до марта 1856 гг., т.е., в 

течение осени, зимы и весны. С какими затруднениями это было сопряжено, можно заключить уже из 

того, что Канкрин (один из руководителей интендантской службы в период отражения агрессии 

Наполеона 1812-1814 гг.) говорил, что если бы войска под Тарутином были сосредоточены не летом, 

то ни в коем случае не смогли бы оставаться там долго [15, с. 13-14 ]. 

По положению 1855 г. было учреждено полевое военно-медицинское управление в Крыму, 

возглавлял которое Генерал-штабс-доктор. Этот документ был полезен, но в тоже время и 

запоздалым, когда Крымская компания подходила к концу [30, с. 59-60]. При утверждении штата 

управления Генерал-штабс-доктора, были определены как его обязанности, так и его помощники [30, 

с. 40].  

На 1 января 1856 г. по штату в военно-медицинском ведомстве было предусмотрено 288 

ветеринарных лекарей и помощников, фактически состояло 285 и еще состояло 13 сверхштатных, как 

и было предусмотрено. Всего за период правления Николая I: c 1826 по 1856 гг. общее количество 

ветеринарных лекарей и помощников увеличилось в ведомстве на 185 [30, с. 86]. 

В период Крымской войны на 1 января 1854 г. полагалось по штату 191 ветеринарный лекарь и 

помощники, фактически было 189 [30, с. 87]. 

В 1853 г. убыло 10 штатных ветеринарных лекарей и их помощников, прибыло 24, о 

последующих военных годах нет сведений (в таблице прочерк), только в 1855 г. появились 

дополнительно 3 сверхштатных ветеринарных специалиста [30, с. 94]. 

Далее, о публикациях Военно-медицинского журнала: в части 67 отделении 5 за 1856 г. – статья 
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«О случной болезни у лошадей» магистра ветеринарных наук О. Пашкевича, в том же номере, с 

дальнейшим продолжением в 68 части, статья Золотовского А.Л. «О значении чумопрививания в 

ветеринарной практике» [32, с. 97].  

Другим основателем отечественной периодической ветеринарной печати был магистр 

ветеринарных наук Буссе Л.Ф., издававший в течение 16 лет журнал «Записки Ветеринарной 

Медицины». Своими трудами он оставил о себе прочную память ряда поколений ветеринарных 

специалистов. В частности, им была создана образцовая кузница, где он в течение 11 лет преподавал 

ковку лошадей [32, с. 101]. О его трудах после Крымской войны здесь же, но несколько ниже. 

Будет правильным, если привести краткие сведения о содержании вышеупомянутого журнала в 

течение 1853-1856 гг.: в 1853 г. – «Случай разбитости ног после колики у лошади», автор Лангербахер 

Э., «Об осторожности кормления лошади после продолжительного голодания животного», автор Шитт 

Е., «Операция свища яремной вены, происшедшего после кровопускания из этого сосуда у лошади», 

автор Гепель Ф. В 1854 г. – «Практический взгляд на болезни лошадей, участвовавших в Венгерской 

кампании от 13-го июля по 21-е ноября 1849 г.», автор – старший ветеринарный лекарь, магистр 

Рожнов. «О ревматическом воспалении суставов и сухих жил копытных мышц при инфлюэнце 

лошадей», автор – ветеринарный лекарь Равич И.И. В 1855 г. – «Несколько слов о причинах болезней, 

преимущественно у лошадей», автор – ветеринарный лекарь Розен, «Ветеринарная медицина в 

Турции» его же. В 1856 г. – «Воспаление суставов и средства, употребляемые коновалами при лечении 

у лошадей», автор – ученый кузнец Медико-хирургической академии Лангербахер. «Исповедь 

ветеринара», автор – ветеринарный лекарь Розен, «Ненормальное, или неправильное образование 

жира», автор – адъюнкт-профессор Медико-хирургической академии Шитт Е. [32, с. 102]. 

Далее, о сохранившихся сведениях, о заразных болезнях животных в военный период. В 1853 г. 

отмечены: чума рогатого скота, воспаление легких, сибирская язва, ящур и оспа. Чума имела место в 

особенности в станицах 2-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, а также 4-й и 5-й бригад 

и в Ижевском оружейном заводе. Заболело всего 74128 животных, пало 21144. Д ля предупреждения 

чумы были предприняты предохранительные прививки здоровым животным. То же самое 

предпринято было предпринято и против повального воспаления легких. В 1854 г. продолжали иметь 

место чума, воспаление легких и сибирская язва. Заболело всего 19859 животных, пало 9169. В 1855 г. 

наблюдались чума крупного рогатого скота, гнилая горячка, ящур и сибирская язва, но, эти болезни не 

достигли сильного развития и в течение этого года не было значительных падежей [30, с. 31; 32, с. 112]. 

Гнилая горячка – другое, ныне устаревшее, название пневмонии в тяжелой форме. 

Здесь будет правильно, если кратко остановиться на подробностях вышеупомянутых прививок. 

Разумеется, никаких серьезных биопрепаратов в тот период не было. Не было и среди ученых по 

ветеринарии единого взгляда в отношении борьбы с чумой крупного рогатого скота. Допускали 

возможность прививки против чумы профессор Дерптского ветеринарного училища Йессен П.П. и его 

последователи: в середине XIX в., его точка зрения получила поддержку правительства. В качестве 

материала для прививок использовали выделения из глаз, носа, рта больных, а также желчь и кровь 

павших животных. Но дальнейшие испытания, во многих случаях не давали желаемого результата [12, 

с. 310-311]. 

Метод, предложенный в 1852 г. для профилактики перипневмонии – повального воспаления 

легких крупного рогатого скота, бельгийским врачом Виллемсом заключался в том, что собранную 

первичную лимфу из разрезанного легкого животного, пораженного естественным 

перипневмонийным процессом, вводили под кожу кончика хвоста, где благодаря наличию плотной 

фиброзной ткани, перипневмонийный процесс протекал как доброкачественная воспалительная 

реакция, не отражающаяся резко на общем состоянии организма [18, с. 242-243]. 
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Санитарное состояние войсковых лошадей было неудовлетворительным, хотя было улучшено 

образование ветеринарных специалистов [31, с. 31]. 

К осени 1855 г. для союза агрессоров, стала очевидной невозможность подорвать мощь России, 

а их экономика была подорвана [1, с. 225]. В связи с большими потерями солдат и офицеров в союзных 

армиях, тяжелых условиях боевых действий, непривычных для солдат европейских армий, а также 

неблагоприятным психологическим состоянием как английских, так и французских солдат, 

французский император вынужден был принять решение о прекращении военных действий в Крыму 

[1, с. 223]. 

Особое значение имело создание транспортной инфраструктуры, именно ее отсутствие не 

позволило быстро перебросить войска на театр военных действий [29, с. 132]. Однако, даже, когда 

русские войска покинули южную часть Севастополя, Александр II был готов продолжить борьбу. В этом 

он был уверен особенно в связи с тем, что была отбита в августе 1855 г. попытка англичан захватить 

Свеаборг и взятием русскими войсками в ноябре того же года турецкой крепости Карс. Но финансовый 

кризис и невозможность достаточного материального обеспечения войск, заставили правительство в 

январе 1856 г. принять решение о заключении мира [29, с. 131].  

Во второй половине XIX в. военно-ветеринарное дело в Российской армии стало быстро 

развиваться. Значительно увеличился объем работы в связи с тем, что кроме лошадей в армии, стали 

обслуживаться лошади и крупный рогатый скот казачьих войск, подведомственных военному 

министерству [22, с. 338-339].  

В 1855 г. было определено в каждый полковой округ Оренбургского казачьего войска по одному 

ветеринарному врачу [30, с. 85]. Выше упоминалось о предложении Золотовского А.Л. создать в 

Оренбурге ветеринарную школу. Были приняты меры по улучшению ветеринарного обслуживания в 

регионе, но более простым и менее затратным для государства способом.  

Александр II в честь своей коронации 26 августа 1856 г. послал Высочайшую благодарственную 

грамоту населению Таврической губернии за помощь в обеспечении армии в период Крымской войны 

[20, с. 257-258]. 

По окончании Крымской войны, в тяжелом положении оказались не только стратегически 

важные объекты, но и дороги. Правительством был предпринят целый ряд мер по восстановлению 

городов, транспортной инфраструктуры, внутренних и внешних рынков [22, с. 143]. 

В тыловом обеспечении в период Крымской войны были выявлены существенные недостатки. 

Был дан толчок к всестороннему развитию армии. Опыт войны был использован при проведении 

военных реформ 60-х – 70-х годов XIX в. 

В частности, до окончания Крымской войны было мало публикаций о подковывании лошадей, 

этот пробел был заполнен упоминавшимся выше Буссе Л.Ф. – основателем одного из ветеринарных 

журналов. В опубликованном им сборнике, вскоре после войны, были помещены качественно 

выполненные рисунки с изображением инструментов для подковывания [3, с. 10-12], итальянской 

подковы [3, с. 13], немецкой подковы для задних копыт [3, с. 14], подковы для скаковых лошадей [3, с. 

15]. Приведен также был чертеж французской подковы, а также изображения нетрадиционной формы 

подков флорентийской и швейцарской [3, с. 36-37]. Иллюстрированы также были анатомические 

данные: копытные кости разных сторон и мякишные части копыт [3, с. 20-21]. Приведены также 

изображения подков, которые вполне могли быть актуальны во время прошедшей войны: русская 

подкова с разными закрутками и турецкая подкова [3, с. 28-29]. Изображены были также разные 

формы гвоздей для подковывания [3, с. 31], а также испанской стенки для фиксации лошади, где ремни 

продевались через пропиленные щели в деревянных досках сооружения [3, с. 32]. Была изображена 

также венская машина в форме подвешивающего аппарата, в том числе, для фиксации ног [3, с. 33]. А 
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также изображен эпизод исследования копыт и различные формы подков для ортопедического (в 

современном определении) подковывания: подкова с крышкой и полулунообразная подкова [3, с. 38].  

В большой книге о подковывании было много теоретических положений. В частности, о 

неправильно подобранных гвоздях, в частности, тонких, слишком длинных, или коротких, слишком 

твердых, или мягких [2, с. 279]. И о фиксации: повал должен применяться только тогда, если не 

действуют другие меры фиксации [2., с. 293].  

В 1855 г. член Вольного экономического общества профессор Прозоров Г.М. написал 

«Наставление о предохранении скота от чумы», для напечатания взамен второго издания брошюры 

по той же теме, отпечатанной на средства Общества в 1843 г. В 1857 г. Обществом было опубликовано 

100 экз. сочинения Бунге Х.Г. «Врачебные и полицейские мера по прекращению падежей от 

заразительных болезней домашних животных», в том же году – 137 экз. сочинения Воскресенского «О 

предохранительных прививках воспаления легких рогатому скоту» [16, с. 225].  

Равич И.И. в 1856 г. в магистерской диссертации ревматических болезнях лошадей утверждал, 

что причина воспалительного воспаления копыт – простуда. По его мнению, часто может 

«местастазом» (образно, в конкретном случае, вероятно, подразумевается осложнение) 

ревматического воспаления легких, грудной полости, сердца и его оболочек, ревматических колик или 

после переболевания животного инфлюэнцей [27, с. 34]. По его версии, лечение ревматического 

воспаления копыт должно быть сильно противовоспалительным, но необходимы и действия, 

направленные на устранение главной причины – воспаления. Лошадь необходимо поставить в теплое 

место, защищенное от сквозного ветра, доставить достаточное количество подстилки. Важно 

прилежно растирать все тело лошади пучками соломы и покрывать теплыми попонами. В корм 

животному давать только отруби, немного сена, или свежей травы (летом). Весьма полезно втирать 

выше путового сустава раздражающих средств, например, скипидарного масла [27, с. 35-35]. В 

дальнейшем, Равич И.И. стал профессором ветеринарного отделения Медико-хирургической 

академии. 

Военная реформа коснулась, в первую очередь, военного управления и снабжения армии. 

Военно-окружной совет в части организации тылового снабжения, являлся высшим звеном по делам 

военного хозяйства. Окружной военно-ветеринарный инспектор привлекался к заседаниям совета 

лишь по вопросам, относящимся к ветеринарной службе [21, с. 225].  

В Положении о военно-медицинском управлении военного округа 1869 г. в ст. 241 в обязанность 

окружного ветеринарного инспектора вменялось в случае появления эпизоотий, принимать меры по 

их ликвидации и ежегодно составлять отчет о болезнях, имевших место в войсках округа. 

В п. 5 приказа по военному ведомству № 109 от 1869 г. было о том, что командующий войсками 

округа при необходимости поручает главному ветеринарному инспектору объехать те воинские части, 

где есть ветеринарные лазареты и давать распоряжения относительно правильности лечения и ковки 

лошадей. О результатах инспектирования – информировать через окружного военно-медицинского 

инспектора [28, с. 7]. 

Утвержденными 22 марта 1869 г. «Правилами для специального образования ветеринарных 

фельдшеров в войсках» обязанность по подготовке ветеринарных фельдшеров возлагалась на части, 

имеющие ветеринарные лазареты, где их обучали ветеринарные врачи. Был установлен трехлетний 

курс обучения [28, с. 209-210]. 

Положением о фельдшерах и фельдшерских учениках, коновалам – выпускникам закрытой в 

1869 г. артиллерийской коновальной школы, разрешалось сдать экзамен по программе подготовки 

ветеринарных фельдшеров [28, с. 209]. Выше упоминалось о попытке объединения коновальной 

школы с ветеринарным отделением медико-хирургической академии, но решен этот вопрос был 
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исходя из новых реалий. 

В связи с укомплектованностью войск ветеринарными специалистами и наличием в стране 

ветеринарных институтов, в 1883 г. было закрыто ветеринарное отделение Медико-хирургической 

академии. Но все равно, преподавание дисциплины эпизоотологии для студентов-медиков было 

сохранено. Кафедра с названием «эпизоотологии с ветеринарной полицией» работала до ее 

ликвидации в 1919 г. [23, с. 57]. 

Как явствует из вышеизложенного, военная ветеринария при правлении Николая I, была далека 

от совершенства. Но в течение всего этого периода отечественной истории, ветеринария развивалась 

вместе с армией и военной медициной, составной частью которой она являлась. Развивалось и 

ветеринарное образование. Большой вклад в развитие ветеринарии, в т.ч. военной, внесли 

профессора Медико-хирургической академии Всеволодов В.И. и Прозоров Г.М., их труды были 

основаны на большом практическом опыте, как в медицине, так и в ветеринарии – они при окончании 

Медико-хирургической академии, получили квалификацию как медицинских, так и ветеринарных 

лекарей. Помощь в распространении ветеринарных знаний оказывало также Вольное экономическое 

общество. В принятых вновь воинских уставах были учтены не только новые реалии – практически 

полная укомплектованность войск ветеринарными специалистами, но и целый ряд правил обращения 

с лошадьми, описание реальных трудностей интендантского обеспечения и преодоления трудностей 

воинских перевозок, актуальных в тот исторический период. Все это в совокупности помогло 

преодолеть масштабные трудности Крымской войны. Из известных в 1853-1856 гг. эпизоотий, 

компетентные люди не выделили отдельно прямо связанных с военными действиями. Была массовая 

гибель лошадей и волов, но в основном от голода ввиду общей неподготовленности к войне на юге 

страны с экономически сильными государствами. Но методов надежной лабораторной диагностики 

заразных болезней, вызываемых бактериями, простейшими и вирусами, не было известно науке. 

Относительно незаразных болезней, то, судя по ветеринарным публикациям того времени, в целом 

по стране, имели место патология копыт, простудные и ревматические заболевания, раны. Эта 

патология вполне могла быть связана с голодом, холодом и атмосферными осадками, а также с 

тяжелыми условиями использования животных, как во время боевых действий, так и при тыловом 

обеспечении войск. Но недоработки в военном деле были учтены, в ходе военной реформы при 

правлении Александра II, совершенствовалась и военная ветеринария. 
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Аннотация 

Материнство — это один из самых значимых этапов жизни женщины. Однако, несмотря на его 

важность, исследователи продолжают изучать эту проблему и пытаться лучше понять, как формируется 

материнская идентичность. Автор покажет, как именно это понятие может быть определено и как оно 

влияет на жизнь женщины во время беременности и после рождения ребенка. Также будет рассказано 

о том, как другие факторы могут повлиять на развитие материнской идентичности, включая культурные 

различия и социоэкономические условия. Наконец, будут предложены возможные пути решения 

проблем, связанных с материнской идентичностью, которые могут помочь женщине лучше понимать 

свои отношения с ребенком и другими членами семьи. 
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Annotation 

Motherhood is one of the most significant stages of a woman's life. However, despite its importance, 

researchers continue to study this problem and try to better understand how maternal identity is formed. 

The author will show exactly how this concept can be defined and how it affects a woman's life during 

pregnancy and after the birth of a child. It will also talk about how other factors can affect the development 

of maternal identity, including cultural differences and socio-economic conditions. Finally, possible solutions 

to problems related to maternal identity will be proposed, which can help a woman better understand her 

relationship with her child and other family members. 
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К теме материнской идентичности обращались многие авторы. Рутан Д., например, определяет 

это как внутреннее чувство женщины: признание того, что она компетентна как мать, а также ее знание 

и понимание своего ребенка [1]. В понимании В.С. Заслуженюк материнская идентичность 

представляет собой психологический конструкт, посредством которого женщина выражает свое 

сложное восприятие, осознание и опыт материнства, а также свою личную самореализацию в 
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материнстве. Исследователь указывает на то, что материнская идентичность является центральным 

образованием материнской потребности, мотивационной сферой и ценностными процессами, когда 

женщина начинает отождествлять себя со своей новой ролью матери.  

Таким образом, соотношение таких понятий, как материнство, материнская сфера, роль матери 

и материнская идентичность, можно увидеть следующим образом. Материнство – это 

биопсихосоциальный феномен, находящий отражение в психической жизни женщины в рамках 

материнской сферы. Формирование материнской сферы – процесс жизненный, основы которого 

закладываются в раннем детстве девочки. Стержнем материнской сферы является материнская 

идентичность женщины, которая устанавливается при условии принятия женщиной социальной роли 

матери.  

Самовосприятие женщины претерпевает изменения; постепенно женщина интегрирует свою 

идентичность матери в свою общую (глобальную) идентичность [2]. При изменении ее опыта, 

связанного с материнством, она все же остается в контексте своего прежнего опыта: прежде чем стать 

матерью, зависящей от своего ребенка, она была женщиной. Баланс между этими двумя 

идентичностями зависит от индивидуальных особенностей женщины. Кризис идентичности, 

сопровождающий материнство, разрешается, когда новое понимание себя воспринимается как более 

значимое, чем любое из предыдущих, и женщина в этом новом состоянии чувствует себя в гармонии 

с собой [3].  

В этот период особенно важными жизненными сферами для женщин являются те, которые 

связаны с семейной жизнью и реализацией своего материнства. Три из шести структурных 

компонентов включают показатели, отражающие отношение к своему материнству или восприятие 

себя как матери. Представляет интерес и большое значение тот факт, что показатели, отражающие 

материнскую и супружескую идентичности, тесно связаны между собой. Предполагается, что в столь 

раннем периоде материнства нет строгого разделения этих двух идентичностей. Женщина, которая до 

рождения ребенка исполняла роль жены и только воображала себя матерью, не разделяет этих ролей.  

На этом основании можно предположить, что гармоничная семейная жизнь, удовлетворенность 

браком и поддержка мужа могут способствовать развитию материнской идентичности в послеродовом 

периоде. С другой стороны, восприятие себя как дочери, сестры, подруги или сотрудницы не 

противоречит материнской ситуации и не приводит к сверхконцентрации на своем ребенке. В 

младенчестве мать и ребенок изолированы от влияния окружающей среды, что несколько 

ограничивает социальные контакты женщины. 

Однако гармоничное развитие женщиной социальных взаимоотношений женщин до родов, ее 

различных социальных ролей и их восприятия также способствует как осознанию ею новой роли – роли 

матери, так и развитию материнской идентичности [4].  Таким образом, выявляя место материнской 

идентичности в системе глобальной идентичности женщины, мы рассматриваем ее как элемент, 

проявляющийся на определенном этапе жизни женщины, которым, как мы полагаем, является 

послеродовой период. 
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Если рассматривать процесс самореализации с профессиональной точки зрения, то необходимо 

отметить факторы, связанные с занятостью, влияющие на отношения привязанности между матерью и 

ребенком. В первую очередь одним из главных факторов является гибкость рабочего графика, так как 

в случае с постдекретным периодом женщина не имеет возможности сразу начать работу на полный 

рабочий день. Причиной этому служит то, что в возрасте от 3 лет ребенок еще нуждается в присутствии 

матери, и ее отлучение на столь долгий период может негативно сказаться на его физическом и 

психическом здоровье. Однако в этом возрасте уже можно разлучаться с ребенком, оставляя присмотр 
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за ним другому родителю или воспитателю [1].  

Гибкий график работы дает возможность создать в отношениях между матерью и ребенком 

чувство безопасности: мать не разрывает резко физические связи с ребенком, как только 

возобновляется занятость, а постепенно смешивает работу с материнством. 

С точки зрения качества нематеринского ухода в рабочее время работающая мать довольна 

нематеринским уходом, если ее ребенку комфортно. Когда и мать, и ребенок чувствуют себя 

комфортно, между ними возникает сильная привязанность, потому что у обоих есть понимание и 

согласие в том, что определенная форма заботы о детях работает. Однако, если один или другой не 

удовлетворен, это может привести к нарушению безопасности привязанности из-за стрессовых 

ощущений на обоих концах. Мать, находящаяся в состоянии стресса, может постоянно беспокоиться о 

том, комфортно ли ее ребенку, и у ребенка, находящегося в состоянии стресса, могут возникнуть 

проблемы с доверием к матери из-за того, что она поместила его в некомфортную зону [2].  

Семейная поддержка – по-видимому, является наиболее распространенной формой ухода за 

детьми. В нематеринской заботе близких родственников (бабушек и дедушек) присутствует чувство 

собственности, чувство ответственности и стремление добровольно заботиться. Многие 

исследователи заключили, что это идеальная форма нематеринской заботы, при которой и ребенок, и 

мать чувствуют себя комфортно.  

В культуре отцовская/материнская стороны в большинстве случаев также считают своей 

обязанностью поддерживать мать в воспитании детей. Таким образом, работающая мать может 

чувствовать себя спокойно, зная, что ребенок находится на высококачественной нематеринской опеке. 

Возвращение на работу может быть проще для матери, поскольку она знает, что у нее есть стабильная 

социальная поддержка. Дети многому учатся в области этики, морали, ценностей и культуры у своей 

собственной семьи. Также было замечено, что детские сады и ясли являются преимуществом для тех, 

кто может не иметь поддержки со стороны семьи, или для тех, кто считает, что отношения между 

матерью и ребенком станут крепче, если ребенок будет рядом с матерью [3].   

Таким образом, мать может принимать участие в повседневных потребностях ребенка 

настолько, насколько это возможно. Для некоторых матерей личный уход за ребенком в начальный 

период после возобновления работы имеет решающее значение, поскольку в этот период связь еще 

только формируется. Это дает ребенку ощущение безопасности, что мать не бросила его, а находится 

рядом, чтобы удовлетворить его потребности. 

Работающие матери считали, что обе ее роли, работа и материнство важны. Ее работа 

определяет ее как личность, дает ей возможность профессионального роста и повышает ее 

самооценку. Материнство предполагает проявление себя в удовлетворении потребностей потомства. 

Выполнение этих ролей связано с обеспечением комфорта физической, а также эмоциональной 

безопасности ребенка. Проблема возникает, когда существует дисбаланс в материнской интеграции; 

отношение матери к своим двойным ролям материнства и занятости; степень, в которой она 

удовлетворена и уравновешивает эти роли. Позитивное партнерство двух ролей связано с надежной 

привязанностью между матерью и ребенком [4]. Надежные отношения матери и ребенка обладают 

чувством радости и жизнерадостности. Когда отношения находятся в таком положении, матери будет 

легче уйти в рабочее время. Такие удовлетворительные чувства позволяют ребенку встретить жизнь 

независимой от матери, потому что он понимает и принимает, что мать должна заниматься другими 

вещами не вместо материнства, а наряду с ним. Он понимает, что мать будет рядом с ним, если 

понадобится, и проведет с ним время, когда вернется домой. В таких отношениях ребенок понимает, 

что он является приоритетом своей матери, и ничто не может этого изменить. 
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Слово «симуляция» (от лат. simulatio — видимость, притворство) в русском языке определяется 

как притворство, создание ложного представления о чём-л. с целью ввести в обман [1]. В словаре Т.Ф. 

Ефремовой симуляция трактуется как создание ложного впечатления, представления о чем-л. [2]. 

Ложное представление, или видимость, может касаться симптомов болезни в медицине, поведения 

человека, его социальной значимости (популярности), эмоционального состояния. Однако когда 

говорят об эмоциональных состояниях, то категории истинности / ложности, правды / неправды 

становятся неприменимыми, т.к. они не имеют рационального объекта для оценки [4, с.54].  

Эмоции относятся к иррациональной части человеческого сознания, к ним применяют понятия 

искренности / неискренности. См.: Неискренний - скрывающий подлинные мысли и чувства; 

лицемерный [По словам С.Н. Плотниковой, неискренность является «зонтичным термином» для 

терминов «ложь» и «обман», который связан с понятиями дезинформации, искажения истины, 

манипулирования истиной: «Данный термин представляется нам «более мягким» вследствие 

негативной коннотации, присутствующей у других терминов» [6, 34]. А.В. Лецец относит 

эмоциональный аспект речи к ее прагматике, однако не дает исчерпывающего представления, можно 

ли его оценивать так же, как другие прагматические факторы коммуникации [3, с.70].  

Удобным термином для определения понятия симуляции в применении к эмоциональным 

ситуациям нам представляется «правоподобие». В работе Н.Н. Панченко он связывается с речевым 

поведением таких коммуникативных типажей, как  «правдолюб», «демагог» «притворщик», «льстец» 

и «враль»: «Притворщик – особый тип коммуникативной личности, а) притворяющийся «по случаю», 

ситуативно, используя притворство как определенную стратегию, посредством которой он 

манипулирует адресатом, формируя некое внешнее, недостоверное впечатление и скрывая истинные 

намерения, дезориентирует адресата; б) практикующий притворство как перманентное состояние, 

способ существования [4]. 

Данный подход в применении к эмоциональной сфере представляется более уместным, 

поскольку эта сфера внутренних ощущений не поддается верификации, не имеет тождественных форм 
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в языке даже в том случае, если не связана с притворством. Понимание ее как видимости отражается 

в лингвистической категории эмотивности – отображении эмоций в языке посредством имеющейся в 

нем системе знаков. При этом известно, что никакой код языка не может тождественно отобразить 

сферу чувств и ощущений абсолютно исчерпывающе.  

Имитация и симуляция являются неизбежными для сферы репрезентации эмоций и по причине 

ложности освоения носителями вербального и невербального кода. Как показывают ученые, хорошее 

владение им свидетельствует о высоком уровне языковой компетенции носителей языка, навыки 

владения им могут развиваться путем приобретения опыта эмоционального общения и знакомства с 

лучшими образцами художественной литературы, которая обучает нас способам точного и 

выразительного представления своих чувств в коммуникации. 

В телевизионном ток-шоу, имеющем признаки постановочности, сфера эмоциональности может 

выражаться непосредственно или имитировать черты непосредственного выражения эмоций с 

помощью специальной системы эмотивных средств, которая описана в лингвистике. 

Выявленные нами вербальные и невербальные знаки эмоций, используемые в эмоциональных 

ситуациях телепрограмм, и их комплексы позволяют нам говорить о возможности их применения при 

выявлении признаков эмоциональной симуляции. В качестве главного критерия предлагаем 

использовать понятие несоответствия, или асимметрии, между разными способами 

репрезентации эмоции внутри эмотивных комплексов. Понимая под эмотивным комплексом 

одновременную реализацию нескольких способов выражения одной простой или сложной эмоции 

вербальными и невербальными средствами русского языка, мы показываем, что при различии 

вариантов для выражения эмоции эмоциональное содержание должно оставаться единым. 

Асимметричные отношения между способами репрезентации эмоции внутри комплекса 

демонстрируют ситуацию симуляции эмоции – ее непоследовательного (ошибочного) выражения или 

наличия притворства и неискреннего чувства, получающего отражение в элементах эмотивных 

комплексов. 

К семантическому пространству неискренности, которая может быть выражена средствами 

вербальных эмотивных комплексов, относятся примеры асимметрии номинации и дескрипции 

эмоции. Пример такой асимметрии представлен на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Асимметрия в номинативно-дескриптивном эмотивном комплексе 

 

Эмоциональное содержание речи героини передачи, исходя из средств выражения, не является 

однородным: заявленная эмоция нежности группы «любовь» (ее номинация) и характер ее 

переживания (искренно), а также семантикой лексем  замечательная, очень не подтверждаются в 
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описании атрибутов эмоциональной ситуации: ну, я как-то это не…, правда, говорят…(отсутствие 

искренности), это же ничего не значит? Или… (сомнение) демонстрируют, что отношение к подруге 

героини передачи не соответствует его номинации. 

Пример асимметрии в номинативно-экспрессивном эмотивном комплексе представлен на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Асимметрия в номинативно-экспрессивном эмотивном комплексе 

 

Героиня телешоу номинируют свое внутреннее переживание как радость. Эмоциональная 

экспрессия, однако, входит в противоречие с обозначенным состоянием недовольства, выраженным 

экспрессивными средствами: эту свою любовь; пусть не суется.  

В следующем примере экспрессия речи участника политического шоу очевидна, однако сам 

говорящий пытается ее представить как нейтральное состояние, допустимое в политической 

дискуссии (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Асимметрия в номинативно-экспрессивном эмотивном  

комплексе политического ток-шоу 

 

Номинация своего состояния героем политического ток-шоу не сужу, констатирую указывает 

на то, что говорящий осознает, что в рамках политической дискуссии он должен изъясняться 

рационально, нейтрально, повествовательно, без излишних эмоций. Однако в экспрессии его речи 

транслируется очень интенсивная негативная эмоция (возмущение, гнев), которая выражается в 

использовании эмотивных синтаксических конструкций (Что вы несете!, Послушайте, Вы!),  

использовании восклицаний, намеренно сниженного стиля, использования косвенной негативной 

оценки в адрес собеседника.   

Пример на рис.4 демонстрирует неискренность чувств, транслируемую в экспрессивно-

дескриптивном комплексе.  
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Рисунок 4 – Асимметрия в экспрессивно-дескриптивном эмотивном комплексе 

 

Обозначение и описание искренних и сильных чувств во втором примере (как переживаю, у 

меня все бурлит) не находит подтверждения в эмоциональной экспрессии (ты должна понять, 

сколько можно уже, что еще?).  Истинное сожаление, раскаяние здесь не вербализовано, 

применяемые средства экспрессии выдают наличие эмоции раздражения и тактику ведения 

неискреннего дискурса.  

Таким образом, в отличие от номинативной подсказки автора, конкретизирующего выраженную 

или описанную эмоцию, номинация эмоций, используемая как квалификация собственного 

внутреннего переживания участниками ток-шоу часто оказывается ложной. Причиной такого 

искажения может быть необходимость следования коммуникативным нормам (см. политическое шоу) 

или нормам морали и поведения в обществе (морально проявлять лучшие качества, скрывать наличие 

негативных чувств). 

Асимметрия может наблюдаться также в составе авербального комплекса. Наиболее наглядным 

примером является демонстративное удивление (изумление), которое характерно для ток-шоу (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Пример демонстративной репрезентации изумления 

 

Асимметричные отношения между способами репрезентации эмоции внутри комплекса 

отражают нарушение единства эмоционального содержания (рассогласованный эмотивный 

комплекс), демонстрируют ситуацию симуляции эмоции – ее непоследовательного (ошибочного) 

выражения или наличия притворства и неискреннего чувства, получающего отражение в элементах 

эмотивных комплексов (рис.6). 
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Рисунок 6 – Пример асимметрии вербально обозначенной и невербально выраженной эмоции 

 

Эмотивы робею, глаза в пол (фразеологизм со значением смущения, робости) и невербальные 

знаки насмешки (окулесика, мимика, кинесика) демонстрируют коммуникативную цель речи ведущей 

телепередачи выразить иронию, сарказм, добавить шутливой модальности в общение. 

Вербальные знаки представлены номинацией интенсивной эмоции группы радости (чувство 

счастья), атрибутами описания этой эмоции (ждала этого момента, обнять, не виделись), 

выражения эмоции при обращении (Папа!). Паралингвистические знаки демонстрируют отсутствие 

активной интонации в других высказываниях, снижение громкости и высоты голоса. Невербальные 

знаки (сдержанная улыбка, открытый жест – ладони вверх, в сторону адресата) могут 

подтверждать направленность позитивных чувств героини на адресата. Однако кинесика (героиня 

сидит на стуле, слегка наклонив корпус тела в сторону адресата), отсутствие динамики движений 

(она не подбежала и не показала готовности обнять отца), отсутствие иных мимических знаков 

демонстрирует наличие у героини неинтенсивной эмоции, противоречащей содержанию эмоции 

счастья. Состояние героини можно определить, как удовлетворение, удовольствие от того, что поиски 

отца завершились положительно. Использование асимметричных способов выражения эмоции, 

основанных на гиперболизации и избыточности средств выражения (в первом случае проявляется в 

жестике и кинесике, в третьем случае – в имитации повышенного внимания и эмоции интереса) 

является коммуникативно оправданным и выполняет в телевизионных ток-шоу определенные задачи.  

В целом примеры несоответствия вербально и невербальной выраженной эмоции встречаются 

в российских ток-шоу и демонстрируют разные функции.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что декодирование 

симуляции эмоции может осуществляться посредством выявления асимметрии вербальных и 

невербальных признаков эмоционального поведения. При этом невербальные признаки могут быть 

недостаточны или, напротив, избыточны для выражения конкретной эмоции, они могут полностью не 

соответствовать ей или использоваться специально как средство выражения иронии, насмешки над 

собеседником. 

Коммуникативной константой жанра ток-шоу является гипертрофированная эмоциональность, 

объясняемая двумя факторами: 1) возможным постановочным характером  телепрограмм данного 

жанра (поэтому актеры, стремясь наиболее зрелищно передать эмоции героев, зачастую дублируют 

средства их вербального и невербального выражения); 2 эмоциональный интеллект массового 

телезрителя предполагает ожидание только наглядно выраженных эмоциональных состояний.  

Исследование эмотивов различных уровней языка позволяет сделать вывод, что для 

обозначения эмоций в ток-шоу типичным является одновременное использование единиц двух 

уровней языка. Употребление более сложных комплексов средств русского языка – явление не очень 

распространенное, но используемое при выражении интенсивных эмоций всего спектра.  
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ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены исследования токсичных свойств веществ, причисляемых к стойким 

органическим загрязнителям, изучены способы распространения СОЗ в окружающей среде и их 

биологическое влияние на живые организмы, представлено готовое технологическое решение для 

ликвидации накопленного экологического ущерба, образованного в результате применения СОЗ. 
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ECO-FRIENDLY SOLUTION FOR THE DESTRUCTION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS 

 

Abstract 

The article presents studies of the toxic properties of substances related to persistent organic 

pollutants (POPs). There was studied the ways of distribution of POPs in the environment and their biological 

impact on living organisms, presented a ready-made technological solution for the elimination of 

accumulated environmental damage resulting from the use of POPs. 
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Введение 

В современном мире загрязнение окружающей среды представляет собой актуальную и остро 

обозначенную проблему, одной из которых является отравление экосистемы стойкими 

органическими загрязнителями, а именно полихлорированными бифенилами (ПХБ), гербицидами, 

пестицидами, и другими химическими соединениями, которые наносят серьезный вред среде 

обитания и биосистемам.  

В следствии высокой токсичности и устойчивости СОЗ к естественным способам разложения, а 

также большого накопленного количества веществ данной группы, мировым сообществом 

обозначилась важность выполнения мероприятий по ликвидации накопленного экологического 

ущерба, связанного с применением стойких органических загрязнителей. Актуальность данного 

вопроса привела к развитию технологий, реализующих решение обозначенной проблемы, к которым 

относится и термическая технология, на базе которой компания ЭКО-СПЕКТРУМ разработала и 

успешно апробировала технологическое решение для ликвидации отходов ядохимикатов по 
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принципу высокотемпературного сжигания в среде избытка кислорода. 

1. Основные теоретические положения влияния стойких органических загрязнителей на 

окружающую среду 

Стойкие органические загрязнители – это класс химических соединений, отличающихся высокой 

активностью и стойкостью в живых организмах и объектах экосистемы на протяжении длительного 

времени. Они включают в себя различные галогенсодержащие органические вещества, такие как 

полихлорированные бифенилы (ПХБ), гербициды, пестициды, полихлорированные дибензо-п-

диоксины и дибензофураны. Выделяется три основных механизма попадания токсичных веществ 

данной группы в среду обитанию [1]: 

−  синтез с целью получения ядохимикатов как продукта для дальнейшего использования; 

−  побочный продукт получения других соединений; 

−  непреднамеренные СОЗ, к которым относятся ПХДД и ПХДФ, образуемые в результате 

различных технологических процессов и выбрасываемые в окружающую среду. 

Основными областями применения стойких органических веществ стали агропромышленность 

– пестициды, инсектициды, и химическая промышленность, где применялись в качестве жидких 

диэлектриков и теплоносителей. Широкое применение данной группы веществ с начала 30–х годов 

прошлого века привело к глобальной экологической проблеме накопления высокотоксичных 

соединений в водных объектах и экосистемах суши [2]. Опасность связана не только с устойчивостью 

к разложению, но и со свойствами локализовываться и аккумулироваться на отдаленных расстояниях 

от мест выброса путем трансграничного переноса [3]. Еще столетие назад экосистемы планеты не 

содержали токсичных веществ данной группы, а на сегодняшний день ядохимикаты обнаруживаются 

везде: в воде, почве, растительном и животном мире, пищевых продуктах и организме человека, и 

спустя многие поколения наличие микропримесей опасных галогенсодержащих веществ и их 

метаболитов будут обнаруживаться в человеке и окружающей среде. 

В связи с высокими токсичными свойствами стойких органических загрязнителей 

международное сообщество пришло к потребности о проведении регулярного контроля количества 

производимых, используемых и уничтожаемых веществ данной группы. В рамках ООН в форме 

международного договора был составлен и принят основной правовой акт, руководящий нормами 

охраны окружающей среды и здоровья человека от опасных химических галогенсодержащих 

соединений из группы стойких органических загрязнителей. Данный договор принят 22 мая 2001 года, 

назван Стокгольмская конвенция и был подписан к настоящему времени уже более 150 государствами 

[4]. Целью Конвенции СОЗ является отслеживание производства, использования, хранения, 

транспортировки и утилизации строго контролируемых веществ, устанавливаются механизмы обмена 

информационными данными о стойких органических загрязнителях и отходах, загрязненных ими, 

между государствами – участниками, что позволяет более эффективно отслеживать и контролировать 

движение этих веществ через границы, предусматривается сотрудничество между государствами – 

участниками в области исследований и разработок альтернативных безопасных веществ, которые 

могут заменить опасные соединения из группы регулируемых экотоксикантов. 

Первоначально в перечень веществ, попадающих вод контроль Стокгольмской конвенцией, 

было внесено 12 химических соединений со статусом особо опасных для окружающей среды и 

здоровья человека, и названы "грязной дюжиной". В их список были включены мирекс, ДДТ, 

гептахлор, альдрин, дильдрин, гесахлорбензол, эндрин, хлордан, полихлорированные дибензо-п-

диоксины и дибензофураны (ПХДД/Ф), полихлорированные бифенилы (ПХБ), токсафен. Позже в 2009 

году список дополнился еще 9 наименованиями химических соединений: гексабромбифенил, линдан, 

хлордекон, альфа- и бета-гексахлорциклогексан, перфтороктановый сульфонат (ПФОС), 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №8 / 2023 

 

 

109 

пентахлорбензол, окта- и пентабромированные дифениловые эфиры, а в 2011 году в перечень был 

добавлен эндосульфан. Общий список попадающих под регулирование Конвенции СОЗ веществ 

составил 22 химических соединения, обладаемых свойствами стойких органических загрязнителей [5]. 

Перечень ядохимикатов, применяемых в агропромышленности, как пестициды и инсектициды, 

включает хлордан, альдрин, гептахлор, мирекс, дильдрин, эндрин, ДДТ, токсафен, линдан, 

гексахлорбензол, хлордекан, альфа- и бета-гексахлорциклогексан (побочный продукт производства 

линдана), эндосульфан/тиодан (Рисунок 1) [6].  

 
Рисунок 1 – Структурные формулы пестицидов и инсектицидов СОЗ 

 

Гексабромбифенил, окта и пентапромированные бифениловые эфиры активно применялись в 

качестве антипирена – ингибитора горения в производстве пластиков и текстильных материалов. 

Отсутствие связанности этих веществ с матрицей полимерного материала и обработанного текстиля 

приводила к попаданию токсичных соединений полибромированных дифениловых эфиров в 

экосистему [7]. К массовому использованию полихлорированных бифенилов (ПХБ) с 30–х годов 

прошлого века в качестве теплоносителя и хладагента, диэлектрика в конденсаторах и 

трансформаторах, гидравлической жидкости привели их специфические химические и физические 

свойства: электроизоляционные, теплофизические, термостойкость, огнестойкость, высокая 

растворимость в растворителях и маслах, инертность к кислотам и щелочам [8]. Пентахлорбензол 

использовался и как диэлектрик в конденсаторах и трансформаторах, и как пестицид и инсектицид. 

ПФОС нашел применение в производстве гидравлических жидкостей, средств пожаротушения, 

полупроводников и металлопокрытий. Полихлорированные дибензо–п–диоксины и дибензофураны 

являются веществами, выбрасываемыми в окружающую среду непреднамеренно при производстве 

или сжигании (рисунок 2) [9]. 
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Рисунок 2 – Структурные формулы ПХДД/Ф 

 

Из них наибольшую токсичность проявляют 17 конгенеров с атомом галогена во 2, 3, 7 и 8 

положениях, другие не представляют опасности, так как в объектах экосистемы встречаются 

значительно в меньших следовых количествах. С целью определения токсических свойств реальной 

смеси соединений введена система коэффициентов токсичности, с помощью которой возможно 

вычислить единый токсический эквивалент – диоксиновый эквивалент. Для смеси ПХДД/Ф уровень 

токсичности выражается через токсичность 2,3,7,8–тетрахлордибензодиоксина (2,3,7,8–ТХДД), 

количество которого берется эквивалентно токсичности смеси. Диоксиновый эквивалент меняется в 

пределах от 1 до 0, 001 для 2,3,7,8–ТХДД и для окта–ХДД и окта–ХДФ соответственно [10].  

Перенос СОЗ происходит различными способами, зависящими от свойств загрязнителя, условий 

окружающей среды и других влияющих факторов: 

1. Атмосферный перенос – экотоксиканты выделяются с промышленными выбросами, 

автомобильным транспортом, в результате сжигания отходов и другими источниками загрязнения, в 

последствии загрязненный воздух потоками ветра перемещается, распространяясь на большие 

территории. 

2. Гидрологический перенос – токсичные вещества попадают в водоемы через стоки дождевых 

вод, реки, озера и подземные воды. Это происходит из-за сброса промышленных сточных вод, 

применения пестицидов и удобрений на сельскохозяйственных полях или несанкционированного 

выброса отходов.  

3. Биологический перенос – путем биоаккумулирования ядохимикатов живые организмы 

переносят их из одной среды в другую. Например, рыбы, находящиеся в загрязненных водоемах, 

переносят стойкие органические загрязнители в другие водоемы в процессе их миграции. При 

накапливании в биологических видах, вещества данной группы передаются наследственным путем, 

вызывая негативные последствия для здоровья и среды обитания. 

4. Перенос через почву – отравляющие вещества накапливаются в почве в следствии их 

применения как химических удобрений в сельском хозяйстве, в результате сброса содержащих 

ядохимикаты промышленных отходов и выпадении загрязненных осадков. По данному механизму 

токсичные вещества концентрируются в почве и, как следствие, попадают в биологические организмы 

через растения и зараженные продукты питания.  

5. Другие способы переноса - конгенеры переносятся с одеждой, обувью, транспортными 

средствами, увеличивая масштабы загрязнения наследственной передачей и проникновением в 

организмы через продукты питания. Например, химические загрязнители сорбируются на одежде в 
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процессе выполнения человеком производственных работ. [3].  

Несмотря на запрет производства и использования СОЗ, кроме ДДТ для некоторых стран из-за 

отсутствия аналога с таким же эффективным результатом применения, проблема интоксикации 

окружающей среды на сегодняшний день отмечена особо остро и не решена из-за наличия огромных 

запасов утративших потребительские свойства пестицидов, инсектицидов, отработанных 

трансформаторов, конденсаторов, текстиля, пластикового оборудования, содержащих стойкие 

органические загрязнители [5]. Накопленный ущерб представлен многочисленными участками 

захоронения огромного количества токсичных веществ, отравляющих экосистему, сооружениями, 

эксплуатируемыми ранее в качестве складов хранения интоксикантов. В зоне непосредственного 

контакта с отравляющими веществами находится население различных возрастных групп, домашние 

животные, что в результате приводит к проникновению ядохимикатов в тело человека по механизму 

пищевой цепи через сельскохозяйственную продукцию и водные объекты, находящиеся рядом с 

жилыми районами, вода из которых используется жителями для решения хозяйственных и бытовых 

вопросов [11]. Пыль с токсичными галогенсодержащими органическими веществами 

распространяется воздушными потоками, проникая в биологические существа через эпидермис и 

систему дыхания. Зараженная зона расширяет свои границы в процессе испарения стойких 

органических загрязнителей и дальнейшего выпадения с осадками на территориях, отдаленных от 

мест их хранения. Описанный алгоритм приводит к формированию и развитию серьезных 

заболеваний, в том числе передающихся по наследственному механизму в связи со свойствами СОЗ к 

накапливанию в биологических тканях. 

Высокая персистентность веществ группы стойких органических загрязнителей стала причиной 

обнаружения ядохимикатов на уровне нескольких тысяч ПДК в экосистемах спустя десятки лет после 

их применения. Способность токсичных галогенсодержащих органических веществ к 

биомагнификации в биоте вызвала к концентрированию ядохимикатов в живых организмах. Перенос 

на большие расстояния стал причиной аккумуляции токсичных веществ в регионах с холодным 

климатом, где они никогда не применялись. Высокая растворимость в жировых тканях живых существ 

привела к колоссальному росту заболеваемости. Токсичные вещества данной группы влияют на работу 

эндокринной системы, встраиваясь в структуру жировой ткани, вмешиваются в функции 

репродуктивной, иммунной, сердечно–сосудистой систем, в связи с чем по виду физиологического 

воздействия в медицине эти вещества получили название эндокринных разрушителей или 

дисрапторов [12]. Изменяя функции эндокринной системы организма, вызывают негативные 

последствия у его потомства, так как их попадание в организм происходит не только через продукты 

питания, дыхательную систему и трансдермальную абсорбцию, но и через плаценту и грудное молоко. 

Кроме того, наличие сразу нескольких эндокринных разрушителей способно к значительному 

синергизму эффекта отдельных веществ. Патогенное влияние СОЗ на организм связывают со 

статистикой роста уровня таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, сердечно–сосудистые 

заболевания, метаболический синдром, злокачественные новообразования, бесплодие, генные 

изменения и т.д. 

Создание контролируемой системы по регулированию обращения со стойкими органическим 

загрязнителями, согласно Стокгольмской конвенции, стало причиной поиска сверхэффективного 

способа ликвидации токсичных галогенсодержащих соединений, т.к. уровень концентраций 

пестицидов и гербицидов, утративших потребительские свойства, в местах накопления, размещения и 

хранения спустя десятки лет все еще определяется в значительно превышающих значения ПДК 

величинах. Одним из способов для ликвидации веществ данной группы в соответствии с 

«Обновленными общими техническим руководящими принципами экологически обоснованного 
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регулирования отходов, состоящих из стойких органических загрязнителей (СОЗ), содержащих их или 

загрязненных ими («Updated general technical guidelines for the environmentally sound management of 

wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants (POPs), Basel 

Convention») является технология термического обезвреживания согласно опыту имеющейся мировой 

практики (Inventory of World-wide PCB Destruction Capacity) [13].  

2. Решение для уничтожения отходов СОЗ, разработанное компанией ЭКО-СПЕКТРУМ 

Компания ЭКО-СПЕКТРУМ разработала готовое решение для ликвидации накопленных отходов 

ядохимикатов, базирующееся на технологии высокотемпературного сжигания в среде избытка 

кислорода, прошедшее успешное апробирование в области уничтожения отходов стойких 

органических загрязнителей и загрязнённых ими материалов. Эффективность данной технологии была 

подтверждена путем апробирования сжигания некоторых типов отходов, содержащих экотоксиканты: 

− загрязненные стойкими органическими загрязнителями грунты ракушечника с количеством 

отравляющих органических веществ от 5 до 65 %; 

− загрязненная пестицидами деревянная и полимерная тара; 

− отработанные при проведении работ с СОЗ средства индивидуальной защиты. 

Обезвреживание высокоопасных отходов, загрязненных ядохимикатами, подтверждается 

снижением класса опасности остатка после сжигания согласно результатам протоколов анализа от 

независимых аккредитованных лабораторий. Особенностью готового технологического решения для 

термического уничтожения токсичных соединений является легкость транспортировки, монтажно–

демонтажных работ, что позволяет обеспечить мобильность оборудования комплекса и возможность 

перемещения установки в места накопленного экологического ущерба высокотоксичными 

веществами, исключая необходимость перемещения отравляющих веществ к месту уничтожения, и 

как следствие вероятность их непреднамеренного попадания на незагрязненные участки, что только 

приведет к увеличению площади загрязнения окружающей среды. Все узлы комплекса могут быть 

расположены в транспортируемом положении на шасси (автомобильных полуприцепах) для 

перемещения по автомобильным дорогам и облегченным монтажно–демонтажным работам 

(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Комплекс термического обезвреживания и утилизации с системой газоочистки 

комбинированного типа и системой оборотного цикла орошающей жидкости 
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В основе технологического процесса термического обезвреживания стойких органических 

загрязнителей стоит высокотемпературное разложение органических соединений различного 

химического состава в среде избытка кислорода воздуха при непрерывном перемешивании отхода во 

вращающейся главной камере инсинератора роторного типа. При высоких температурах в главной 

камере (камере сжигания) в результате горения отхода происходит разложение органических веществ 

с образованием газов различного химического состава, которые полностью обезвреживаются в 

течении не менее 2 секунд при более высоких температурах (от 1100 °С) во вторичной камере (камере 

дожига) в условиях содержания кислорода воздуха не менее 6%, что обеспечивает полное 

соответствие требованиям Директивы ЕС 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года. Кроме обязательной 

стадии высокотемпературного кислородного дожигания дымовых газов для полного обезвреживания 

газовоздушного потока, выбрасываемого в атмосферу, технологический процесс предусматривает 

обязательное наличие в термическом комплексе стадии газоочистки отходящих дымовых газов. 

Необходимость осуществления этапа очистки дымовых газов обусловлена высоким содержанием 

галогенов в стойких органических загрязнителях, что приводит к значительному превышению 

предельно допустимых концентраций галогенсодержащих веществ, например хлороводорода, в 

образуемых дымовых газах и применение различных газоочистных устройств позволяет привести 

концентрации выбросов загрязняющих веществ к требованиям ПДВ. Готовое решение для 

уничтожения СОЗ–содержащих отходов после термического обезвреживания в инсинераторе 

предусматривает очистку образованных дымовых газов в четырехступенчатой системе газоочистки 

комбинированного типа с системой оборотного цикла орошающей жидкости по схеме, 

представленной на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Технологическая схема готового решения уничтожения стойких органических веществ 

 

После дожигания дымовых газов во вторичной камере газовоздушный поток, содержащий 

высокие массовые концентрации загрязняющих веществ, предварительно охлаждаясь в системе 

теплообменников поступают в циклонный фильтр для удаления крупных фракций взвешенных частиц, 

которые представляют из себя золу – уноса, в составе которой могут быть тяжелые металлы и 

адсорбированные органические вещества. Следующей ступенью системы комбинированной 

газоочистки является угольный адсорбер, улавливающий содержащиеся в отходящих дымовых газах 

различные органические вещества и тяжелые металлы, например ртуть. После угольного адсорбера 

очищаемые дымовые газы поступают в узлы, осуществляющие орошения газовоздушного потока 
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водой с применением щелочного реагента – скруббер Вентури и насадочный скруббер. Этап мокрой 

газоочистки позволяет привести в соответствие требованиям ПДВ концентраций хлороводорода, 

фтороводорода, диоксида серы, мелкой фракции взвешенных веществ, ПХДД/Ф. Для улавливания 

кислых газов и повышения рН воды, циркулируемой в системе газоочистки, применяется раствор 

гидроксида натрия. Устранение непреднамеренного выброса СОЗ – ПХДД/Ф выполняется резкой 

закалкой (охлаждением) газовоздушного потока, предотвращая рекомбинацию полихлорированных 

дибензопарадиоксинов и дибензофуранов. Процесс рекомбинации ПХДД/Ф катализируется наличием 

взвешенных частиц в дымовых газах в температурном диапазоне от 200 до 450 °С, следовательно для 

предотвращения непреднамеренного выброса требуется сокращение временного интервала 

пребывания дымовых газов в данных условиях. Осуществление резкого охлаждения дымовых газов 

до температуры менее 200 °С является высокоэффективным способом для достижения цели снижения 

выбросов ПХДД/Ф после сжигания токсичных галогенсодержащих органических веществ до 

концентрации не более 0, 1 нг/м3 – в соответствии с Директивой Европейского Союза 2000/76/ЕС от 

04.12.2000 года. В целях минимизации количества побочного отхода, образуемого после процесса 

термического обезвреживания опасных отходов и системы газоочистки комбинированного типа, в 

технологическую цепочку комплекса включена стадия очистки и подготовки отработанной 

орошающей жидкости, прошедшей этап очистки дымовых газов в скрубберах. Процесс очистки и 

подготовки воды выполняется узлом оборотного цикла орошающей жидкости (системой 

водоподготовки). В результате применения узла очистки и подготовки воды и возврата ее в цикл для 

орошения дымовых газов достигается значительное сокращение водопотребления термического 

комплекса, обеспечивая вектор ресурсосбережения, предотвращается сброс загрязненной воды в 

окружающую среду, повышаются эксплуатационные характеристики узлов. Процесс термического 

уничтожения стойких органических загрязнителей предусматривает безопасность работающего с 

комплексом персонала применением средств автоматизации: 

−  поддержание температурного режима;  

−  вывод информации о положении узлов загрузки/выгрузки и ревизионных люков; 

−  контроль показаний датчиков давления–разряжения в главной и вторичной камерах; 

−  защита от некорректных действий оператора; 

−  непрерывный контроль электрического напряжения; 

−  автоматическая загрузка отхода в главную камеру для исключения контактирования 

работающего персонала с высокоопасным отходом; 

−  автоматическая выгрузка из главной камеры остатка после обезвреживания отходов. 

Описание технологического процесса: 

Отходы, загрязненные стойкими органическими загрязнителями, подаются в главную камеру 

инсинератора различными способами в зависимости от агрегатного состояния: 

−  жидкие отходы из емкости перекачиваются насосом и через пневматические форсунки 

дозируются в главную камеру со скоростью подачи, контролируемой расходомером; 

−  твердые отходы после предварительного измельчения поступают в накопительный приемный 

бункер, откуда дозируются в главную камеру шнеком, настраивая частоту вращения которого с 

помощью щита управления возможно регулировать скорость подачи отходов; 

−  пастообразные отходы в зависимости от консистенции могут подаваться по двум схемам: 

твердых отходов – шнеком, либо жидких – насосом через пневматические форсунки. 

−  загрузка в главную камеру тары, загрязненной ядохимикатами, производится по схеме 

твердых отходов. Обезвреженная металлическая тара может быть отправлена на переработку в 

пункты приема металлолома. 
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После загрузки отходов в главную камеру инсинератора под действием высоких температур 

поверхности монолитной бетонной футеровки и воздуха, нагреваемого горелочными устройствами, 

инициируется процесс горения отходов, проходя все этапы от испарения воды, содержащейся в 

отходах, нагрева до температур воспламенения и последующего перегрева. В результате реакции 

кислородного горения отхода в главной камере инсинератора образуются два продукта – зольный 

остаток, автоматически выгружаемый в приемный бункер, и дымовые газы, отходящие из главной 

камеры во вторичную для осуществления процесса высокотемпературного дожигания при 

температуре от 1100°С в течении не менее 2 секунд и в избытке кислорода воздуха, количество 

которого регулируется заслонкой и контролируется датчиком кислорода. 

Термически обезвреженные дымовые газы переходят из вторичной камеры инсинератора в 

четырехступенчатую систему газоочистки комбинированного типа, охлаждаясь предварительно в 

теплообменнике: 

−  первая ступень – предварительное обеспыливание в батарейном циклоне; 

−  вторая ступень – очистка дымовых газов от тяжелых металлов и органических примесей в 

угольном адсорбере; 

−  третья ступень – первый этап мокрой очистки дымовых газов в скруббере Вентури; 

−  четвертая ступень – второй этап мокрой очистки дымовых газов в насадочном скруббере. 

Дымовые газы, очищенные в системе газоочистки комбинированного типа от загрязняющих 

веществ, выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. Отработанная загрязненная вода, 

прошедшая орошение дымовых газов в скрубберах, направляется на очистку и подготовку в узел 

водоподготовки для повторного использования воды, значительно уменьшая при этом 

водопотребление и исключая сброс загрязненной воды в окружающую среду. В связи с поглощением 

водой диоксида серы и хлороводорода, вода, поступающая в систему водоподготовки, содержит 

высокие концентрации кислот, что приводит к быстрому износу материалов системы газоочистки. Для 

нейтрализации кислот в орошающей воде в системе водоподготовки происходит повышение значения 

рН воды из кислой области в щелочную за счет добавления раствора гидроксида натрия, 

дозирующегося автоматически по данным рН – анализатора. Кроме щелочного регента в системе 

водоподготовки осуществляется автоматический впрыск флокулянта и коагулянта для повышения 

эффективности очистки взвешенных веществ, улавливаемых орошающей жидкостью в системе 

газоочистки комбинированного типа. Шлам системы водоподготовки направляется на термическое 

обезвреживания в главную камеру инсинератора для уменьшения количеств отходов после 

обезвреживания токсичных галогенсодержащих органических веществ. 

Заключение: Апробация технологии термического уничтожения стойких органических 

загрязнителей позволила достичь следующих результатов: 

− остаток после термического обезвреживания отходов, содержащих СОЗ, не включает побочных 

веществ данной группы; 

− золе после сжигания присвоен IV – V класс опасности по данным биотестирования в 

независимой аккредитованной лаборатории;  

− после обогащения зольный остаток возвращается в хозяйственно–бытовой оборот для 

восстановления очищенных территорий;  

− эффективность технологии применяемой системы газоочистки подтверждается протоколами 

исследований концентраций загрязняющих веществ в дымовых газах, по результатам которых их 

уровень не превышает установленные значения ПДВ согласно Директиве Европейского Союза 

2000/76/ЕС от 04.12.2000 года;  

− достигнута цель термического уничтожения устойчивых галогенсодержащих органических 
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веществ непосредственно в местах их накопления и хранения за счет мобильности термического 

комплекса.  

Полученные результаты апробации технологии для термического обезвреживания стойких 

органических веществ и материалов, загрязненных ими, на базе инсинератора с вращающейся 

главной камерой, оснащенного системой газоочистки комбинированного типа и узлом оборотного 

цикла орошающей жидкости подтвердили статус данной технологии, как наилучшей доступной для 

решения задач ликвидации ядохимикатов непосредственно в местах накопленного экологического 

ущерба . 
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Аннотация 

Первая международная организация по стандартизации и метрологии была создана в 1875 г. 

под названием Международная организация мер и весов, а в 1906 г. была образована 

Международная электротехническая комиссия.  В 1926 году Международная ассоциация 

национальных организаций начала свою работу по стандартизации. 
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The first international organization for standardization and metrology was established in 1875 under 

the name of the International Organization of Weights and Measures, and in 1906 the International 

Electrotechnical Commission was formed.  In 1926, the International Association of National Organizations 

for Standardization began its work. 
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Первая международная организация по стандартизации и метрологии была создана в 1875 г. 

под названием Международная организация мер и весов, а в 1906 г. была образована 

Международная электротехническая комиссия.  В 1926 году Международная ассоциация 

национальных организаций начала свою работу по стандартизации.  В него входят 20 стран.  После 

Второй мировой войны, в 1946-1947 годах, эта деятельность продолжается и по сей день под 

названием Международной организации по стандартизации, ИСО.  На сегодняшний день к ИСО 

присоединились более 150 стран, а в 1993 году Туркменистан также стал членом-корреспондентом.  

ISO и IES имеют более 250 технических комитетов, и каждый технический комитет разрабатывает 

международные стандарты для конкретных видов продукции или выполняет другую работу, 

связанную со стандартизацией. 

Стандарты, принятые ИСО, являются обязательными для ее членов.  Законодательным органом 

ИСО является Генеральная ассамблея, которая собирается каждые три года.  Между сессиями 

руководство осуществляется Генеральным секретариатом ИСО через Исполнительный комитет и 

Центральный секретариат.  Международная стандартизация считается главным фактором 

технического прогресса мира.  Это вызывает потребительский энтузиазм и спрос на глобальную 

торговлю для обеспечения безопасности и систематизации. 
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Это также дает возможность в полной мере использовать современные производительные 

силы.  Промышленная революция с международной стандартизацией объясняется возрастающей 

ролью нормативных документов в международной торговле, которые разрабатываются 

заинтересованными организациями развивающихся стран, создающих собственное хозяйство, то есть 

свое национальное хозяйство. 

В сфере международной стандартизации работает множество различных организаций.  

Наиболее важной из них является Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Основной задачей организации ИСО является разработка международных стандартов развития 

научно-технического прогресса и международных торговых отношений.  В 1946 году было принято 

решение о создании организации ИСО при Комитете ООН по координации стандартов.  Закон ISO был 

принят Генеральной Ассамблеей 24 октября 1946 года. 

Устав организации определяет статус ее основных направлений.  Статья 2 Устава ИСО гласит: 

Основной целью организации является содействие международному торговому обмену и 

оказание взаимной помощи, а также развитие стандартизации в глобальном масштабе путем 

расширения взаимных связей в сферах интеллектуальных, научно-технических и экономических 

отношений. 

Для этого он может принимать меры, облегчающие унификацию и согласование национальных 

стандартов, и с этой целью публикует необходимые рекомендации для членов комитета. 

Членами комитетов ISO являются национальные органы по стандартизации.  Она должна быть 

крупнейшей организацией по стандартизации в своей стране.  Только один орган по стандартизации 

в каждой стране может быть принят в качестве члена ISO с одним голосом.  В 1964 году Совет ИСО 

принял решение о создании новой категории членства.  Он является членом-корреспондентом ISO. 

Функцию этой организации могут выполнять государственные и иные организации.  Они также 

могут подать заявку в ИСО для принятия в члены-корреспонденты.  Корреспондентское членство дает 

право на бесплатную информационную литературу и рекламные акции.  Представители принимающих 

стран-членов могут присутствовать на заседаниях технического комитета ИСО без регистрации в 

качестве членов-наблюдателей или активных членов. 
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