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Abstract 

Since the Republic of Kazakhstan is also engaged in agriculture, today the development of Agriculture in the 

country is one of the main issues. In this regard, in order to improve the situation with economic and social prob-

lems, it is necessary to increase agricultural production. The only way to solve this problem is the production of 

Humate fertilizers. The way to increase the humus content of irrigated lands is to increase the fertility of the soil 

if we use humic acid salts, i.e. humates, as well as mineral fertilizers with a Humate component, processed from 

brown coal. Thus, agricultural efficiency can be increased. It can be considered a solution to the problem of provid-

ing food to a constantly growing population. Our goal is to produce Humate-containing fertilizers. In this article, 

research work on obtaining Humate without additives in laboratory conditions is considered. Using the properties 

of humic substances contained in coal insoluble in acids, we purify the substances contained by acidification and 

extract a pure Humate product.  

Keywords: Humate, Fertilizer, Mineral, nitric and phosphoric acid, sodium hydroxide, extraction, brown 

coal. 

 

In order to increase agricultural production in the 

country, it is necessary to consider the use of complex 

fertilizers, but the production of fertilizers is not fully 

implemented in the country. In accordance with it, 

some fertilizers are imported from foreign countries. It 

is possible to produce the same fertilizers in our coun-

try, and the reserves of the necessary raw materials are 

not a problem. Our goal is to obtain Humate-containing 

mineral fertilizers.  

In the process of growing agricultural products, 

which are used as products in life, various mineral fer-

tilizers are used. The use of complex-mixed mineral 

fertilizers containing nitrogen-phosphorus-potassium-

trace elements and Humate has a good effect on crop 

growth.  

The Republic of Kazakhstan produces a huge 

amount of agricultural products, the acreage of which 

is many hectares of land. A large part of it is made up 

of grain products. Traditional methods of analysis of 

the obtained products used in laboratory conditions 

were carried out [1].  

For example, if we take grain products, we get an 

average of 14.3 C/ha per hectare, and to increase the 

yield, it is necessary to intensify agricultural produc-

tion.  

The most necessary ways include the use of vari-

ous fertilizers, effective and timely application of water 

problems, chemical protection of plants and increasing 

the fertility of the land.  

To increase soil fertility, it is necessary to increase 

the amount of humus contained in the Earth, increasing 

the amount of humus with fertilizer covers only 16-

20% of our land [2].  

The way to increase the humus content of irrigated 

lands is the use of humic acid salts, i.e. humates, pro-

cessed from brown coal, as well as mineral fertilizers 

with a Humate component, which increase soil fertility. 

Oxidized brown coal contains humic substances 

41-85%, as well as sulfur, nitrogen, phosphorus, cal-

cium, iron and trace elements cobalt, manganese, 

nickel, molybdenum, copper.  

Similar fertilizers were tested in the fields of 

neighboring states Uzbekistan, Bashkortostan, Russia 

and the states of Urain. The Ukrainian state tested the 

mineral fertilizers with the addition of lignite itself. Ac-

cording to the results of the economy, the yield was 30-

40% of peas, 16-38% of beets, 15% of corn, and 48% 

of corn.  

Based on the above facts, it can be seen that the 

use of mineral fertilizers with a Humate component can 

increase agricultural production.  

And the raw material reserves of Humate-contain-

ing mineral fertilizer are sufficient in the country, the 

use of which does not cause problems. 

One of the economic and social problems of the 

Republic of Kazakhstan is the development of complex 

mineral fertilizer industries. The degree of use of pri-

mary raw materials and waste as fertilizers in the chem-

ical and mining industries is low. Therefore, one of the 

most pressing issues is the study of ways to obtain Hu-

mate-containing mineral fertilizers from natural raw 

materials and industrial waste. 

https://orcid.org/0000-0001-6867-1204
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Today, on the way to solving the problem of food 

supply to the constantly growing population, increasing 

the biological productivity of the Earth, developing it is 

an urgent problem today. Therefore, one of the main 

elements of soil fertility is the presence of humic sub-

stances in the composition. The only way to solve this 

problem is the production of Humate fertilizers. With 

the independence of Kazakhstan, it is also important to 

use local natural resources and industrial waste, to 

solve them in a new way in a comprehensive manner, 

to master new technological processes. These are tech-

nological searches for more complete processing of raw 

materials and extraction of Humate from coal waste. 

The Humate substances we are studying are the remains 

of disused brown coal. Kazakhstan, being a raw mate-

rial for obtaining Humate, now uses expensive organic 

dressings imported from abroad. If we get a Humate-

containing mineral fertilizer from the waste of domestic 

raw materials, it will be cheaper, and we will also con-

tribute to the purification of the environment. The use 

of Humate fertilizers for plants increases the yield and 

quality of agricultural crops in the country [3].  

The humic substances contained in coal were 

mixed for 1 hour in a magnetic mixer in a ratio of 1:10 

to 1.094 mol/L of brown coal with NNO3 (nitric acid) 

and 1.401 mol/L of H2SO4 (sulfuric acid) in order to 

obtain pure coal, using the property of insoluble in ac-

ids. 

The mixed coal solution was thoroughly washed 

with distilled water and dried with filter paper on the 

drying rack. We reduce the weight of the coal residue 

that was with the filter paper, that is, we calculate the 

net weight of the coal residue.  

After acidification, the dried coal residue is ex-

tracted in a solution of NaOH (sodium hydroxide).  

At the end of extraction, the solution is precipi-

tated and filtered using paper in a strainer. In order for 

the filtration process to run very slowly, distilled water 

is poured into the filter over the precipitated solution 

and the sediment is washed out.  

Therefore, we reduce the weight of the undis-

solved residue from the initially obtained brown coal, 

the acid-soluble substances pass into the acid composi-

tion and purify the residue with water. After extraction 

of the dried residue, we dry it and weigh it. A pure Hu-

mate substance, that is, 56% Humate was obtained from 

100% coal. 

X-ray examination of the resulting Humate was 

carried out and the composition was determined. The 

Humate composition is presented in Figure 1 below. 

 
Figure 1-radiospectral analysis of Humate 

 

In the course of radiospectral analysis, the elements found in the composition can be seen in Figure 1. 

The chemical composition of the sample and a microscopic view of the same captured area are given during 

microsexing using an electron microscope, i.e. an electron-probe. The microscopic view is presented in the figures 
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2 below.

 
Figure 2-microscopic view of the sediment 

 

The composition of the resulting Humate was determined in an X-ray examination. The Humate composition 

is given in Table 1 below. 

 

Table 1 

Chemical composition of Humate 

Element (keV) mass% Error% At% Compound mass%K 

O 0.000 40.25 0.00 0.00  0.00 0.0000 

Na K 1.041 26.53 0.45 39.48 Na2O 35.76 50.0886 

Al K 1.486 12.84 0.51 16.29 Al2O3 24.27 16.6321 

Si K 1.739 14.29 0.59 34.81 SiO2 30.56 19.9677 

S K 2.307 1.25 0.58 2.66 SO3 3.12 2.4411 

Cl K 2.621 0.67 0.29 0.53 Cl 0.67 1.1274 

K K 3.312 0.36 0.33 0.31 K2O 0.43 0.8133 

Ca K 3.690 2.57 0.43 4.39 CaO 3.59 6.2766 

Fe K 6.398 1.24 0.80 1.52 FeO 1.60 2.6532 

Total  100.00  100.00  100.00  

 

Laboratory materials made according to the research work on the extraction of Humate are shown in Figure 

3 below in the form of a diagram. 
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Figure 3-coal acidification scheme in laboratory conditions 

 

According to the above experience, we repeated 

the acidification process again and used phosphoric 

acid and nitric acid instead of nitric acid and sulfuric 

acid. Brown coal is mixed with 1.094 mol/L NNO3 (ni-

tric acid) and 1.401 mol/L H3РO4 (phosphoric acid) in 

a magnetic mixer in a ratio of hard: liquid 1:10 for 1 

hour.  

The mixed coal solution was thoroughly washed 

with distilled water 2-3 times and dried in a drying cab-

inet. We measure the weight of the dried coal residue. 

After acidification, we weigh the dried weight and 

extract the remaining coal in a solution of 0.1 N NaOH 

(sodium hydroxide) in the amount of 1 hour.  

At the end of extraction, the solution was precipi-

tated and filtered in a strainer. Therefore, it can be as-

sumed that if 20.5% of undissolved residues were ob-

tained from 100% brown coal, 21.5% of other sub-

stances were transferred to the acid composition, and 

58% of the pure Humate substance was obtained.  

The novelty of the scientific work is that for the 

production of Humate fertilizers, experimental labora-

tory research work was carried out in order to determine 

the content of humic substances in Brown coals found 

in the country. To extract Humate from brown coal, 

work was first carried out to decompose coal in acid. In 

the first laboratory work, work was carried out to de-

compose nitric acid and sulfuric acid, K:C in a ratio of 

1:10, using the insoluble properties of Humate in acids. 

Purified coal was extracted in a solution of sodium hy-

droxide, resulting in 56% Humate. In the second labor-

atory work, we performed extraction work using nitric 

acid and phosphoric acid. A pure Humate substance 

with a Humate yield of 58% was obtained. 

The amount of humic substance found in Brown 

coals in the country can be used to obtain Humate-con-

taining fertilizers. If we use low-color coal, which is not 

suitable for burning, in Humate fertilizer, we will help 

to improve the environmental and economic situation 

of the country. 
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Аннотация 

Продолжая исследования для соискания более эффективных многофункцио-нальных присадок к 

нефтепродуктам и для того, чтобы определить взаимосвязь между строением синтезированных соедине-

ний и их антиокислительной активностью в качестве присадок к смазочным маслам, в данной статье мы 

попытались изучить антиокислительные свойства некоторых N-алкиламинозамещенных эпитиосоедине-

ний - 1,2-эпитио-3-N-алкиламинопропанов (алкиламинозамещенных тииранов) в модельных реакциях с 

кумилпероксидными радикалами и гидропероксидом кумола (ГПК). Научная новизна данной работы за-

ключается в том, что впервые, нами были исследованы антиокислительные свойства N-алкиламинозаме-

щенных тииранов в модельных реакциях ингибирования - в реакциях с кумилпероксидными радикалами 

и гидропероксидом кумола. 

Abstract 

Continuing research for more effective multifunctional additives to petroleum products and in order to deter-

mine the relationship between the structure of synthesized compounds and their antioxidant activity as additives 

to lubricating oils, in this article we tried to study the antioxidant properties of some N-alkylamino-substituted 

epithio compounds - 1,2- epitio-3-N-alkylaminopropanes (alkylamino-substituted thiierans) in model reactions 

with cumyl peroxide radicals and cumene hydroperoxide (CHP). The analysis of the conducted studies makes it 

possible to predict that the alkylamino-substituted thirane synthesized by us, reacting with peroxide radicals, ter-

minate the oxidation chains and catalytically destroy cumene hydroperoxide to molecular products. Therefore, 

alkylamino substituted thiranes can be used as antioxidant additives to petroleum products. 

Ключевые слова: Алкиламины, тииираны, антиокислительные присадки, алкиламинзамещенные 

тиираны, тиоэпихлоргидрин, тиоэпоксидирование, кумилпероксид, гидропероксид кумола. 

Keywords: Alkylamine, thiiran, antioxidant additives, alkylamine substituted thiierans, thioepichlorohydrin, 

thioepoxidation, cumyl peroxide, cumene hydroperoxide. 

 

Introduction 

To find new effective additives for lubricating 

oils, we have previously synthesized and studied a 

number of three+- and four-membered sulfur-contain-

ing heterocyclic compounds, tiirans and thietanes, re-

spectively [1–9]. 

However, N-substituted sulfur-containing small 

heterocycles - alkylamine-substituted thiranes are 

hardly studied for this purpose. However, N-substituted 

sulfur-containing small heterocycles - alkylamine-sub-

stituted thiranes are hardly studied for this purpose. 

What is connected with a high probability of their im-

practical synthesis, which in most cases is accompanied 

with the polymerization of the target products. Since 

we have recently managed to synthesize some repre-

sentatives of N-alkylamino-substituted thiierans [10], it 

would be interesting to investigate their antioxidant 

properties in model reactions of inhibition of β-oxida-

tion of hydrocarbons in reactions with cumyl peroxide 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10299348
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radicals and cumyl hydroperoxide (CHP). Because 

these compounds contain both alkyl radicals, a nitrogen 

atom, and a sulfur atom in the heterocycle, which con-

tribute to their use as antioxidant additives, as is known 

from the literature [5-7]. 

EXPERIMENTAL PART 

The scientific novelty of this work lies in the fact 

that for the first time, we studied the antioxidant prop-

erties of N-alkylamino-substituted thiierans in model 

reactions of inhibition-oxidation of hydrocarbons in re-

actions with cumyl peroxide radicals and cumyl hy-

droperoxide. 

We remind that the production of N-alkylamine-

substituted thiranes by direct, single-stage synthesis - 

the reaction of 1,2-epitio-3-chloropropane with ali-

phatic amines was not possible (the reaction is accom-

panied by polymerization), despite the fact that most O- 

and S-substituted tiirans were synthesized in the same 

way [11]. Therefore, we are forced to synthesize N-al-

kylamino-substituted thiierans stepwise - one of the 

classical methods for the synthesis of thiierans [11]: 

alkylamine → acid halide → oxirane → thiiran 

The synthesis was carried out on the basis of very 

affordable industrial products (1,2-epoxy-3-chloropro-

pane-epichlorohydrin and primary aliphatic amines. 

First, the reaction of certain primary aliphatic amines 

with 1,2-epoxy-3-chloropropane, proceeding according 

to the rules of Kratzwski, produces the corresponding 

chlorhydrins are obtained (Ia - VIIIa): 

 
 

Then, by reacting the obtained N-alkylamine substituted α-chlorohydrins with a suspension of sodium hy-

droxide in diethyl ether, the corresponding oxiranes, 1,2-epoxy-3-N-alkylamine propanes (1,2-epoxypropylalkyl-

amines – I6–VIII 6) are formed: 

 
 

Finally, thioepoxidation of the obtained oxiranes under the action of thiourea synthesizes the corresponding 

thiranes -1,2-epitio-3-N-alkylamine propanes (1,2-epithiopropylkylamines - Ib – VIIIb):  

 
 

The composition and properties of all synthesized 

compounds were proved by elemental analysis, purity 

by thin layer and gas-liquid chromatography, and struc-

tures by IR- and PMR-spectroscopic methods. The 

physicochemical properties of the synthesized tiirans, 

as well as their lubricating properties as antiwear and 

extreme pressure additives, have been studied by us be-

fore (these data were also sent to the editorial office of 

Petrochemistry magazine in Moscow, but not yet pub-

lished). 

Continuing further research for more effective 

multifunctional additives to petroleum products, and in 

order to determine the relationship between the struc-

ture of synthesized compounds and their antioxidant 

activity as additives to lubricating oils, in this article we 

attempted to investigate the antioxidant properties of 

alkylamine-substituted thiranes in model reactions with 

cumyl-peroxide radicals and hydroperoxide cumene 

(HPC). It should be noted that to study the antioxidant 

properties of additives added to lubricating oils and 

fuels in real conditions is very difficult. Therefore, we 

investigated the antioxidant properties of the synthe-

sized compounds in the known model reactions, as 

noted above. 

As a model reaction, an oxidative reaction pro-

ceeded is used, the initiator α, αʹ-azobisisobutyronitrile 

(AIBN) in a solution of chlorobenzene at a temperature 

of 60 Co
. The oxidative reaction was studied in a mon-

ometric instrument, which compensated for the oxygen 

pressure by oxygen absorption [13, 14]. In all tests, the 

concentration of AIBN is stable and is 2.10-2 mol / l. 

In order to evaluate the antioxidant activity of the syn-

thesized compounds (Ib – VIIIb), their reactions with 

cumylperoxide radicals and cumene hydroperoxide 

were investigated. 

The concentration of the studied compounds var-

ies in the range of 0.5-1.0.10-4 mol / l. Based on the 

studies, it was found that the alkylamino-substituted 

thiranes synthesized by us slow down the initiation of 

cumene oxidation. Calculates the stoichiometric coeffi-

cient (f), based on the value of the induction period  

( ): 

0][InH

W
f 
=


 

The stoichiometric coefficient (f) is equal to the 

number of oxidation chains terminated by one inhibitor 

molecule or its conversion product. 

W -is the rate of initiation and has a value of 

2.10-7 mol / ls. 

0][InH - is the initial concentration of the inhib-

itor and has the expression mole / l. 
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7k - is the constant rate of reactions of the inhib-

itor with peroxide radicals and is calculated by the fol-

lowing formula (B) [14]: 

WRHk

InHkf
tg o




=

][

][

2

7  (B) 

o

2
7

]InH[f

W]RH[ktg
k




= 

 (C) 

к2=1,51 l/mol.s [14] ; [RH]=6,9 mol/l 

The reactions of the synthesized alkylamino-sub-

stituted thiranes with cumene hydroperoxide were car-

ried out in chlorobenzene solution and in nitrogen at-

mosphere at 110 ° C in various concentrations.  

In fig. 1 shows the kinetic curves initiated by the 

oxidation of cumene. 

 
Fig.1. Kinetic curves of cumene oxidation initiated by alkylamino-substituted thiranes  

(60оС; [AIBN]= 2. 10-2 mol / l; ; [InH]= 2. 10-4 mol / l; 0]InH[Ia =− ) 

 

Figure 2 shows the kinetic curves for the decomposition of cumene hydroperoxide under the action of alkylamino-

substituted thiierans.  

 
Fig.2.Kinetic curves for the decomposition of cumene hydroperoxide under the action of alkylamino-substituted 

thiierans 

(110оС; [ROOH]=0,21 mol/l; W0=4. 10-4 mol/l .s; k=0,25) 

 

Table gives the parameter values characterizing the antioxidant properties of the synthesized compounds.  
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Table  

The value of the kinetic parameters of the reactions of alkylamino-substituted thiierans with the general formula: 

Alk-NH-CH2–CH–CH2 (with cumene hydroperoxide (110оС) and peroxide radicals (60 ° C) [АИБН]= 2. 10-2 

mol/l;W1=2. 10-7 mol/l .s 

№  

compounds 
Alk- 

к, 

 mol/l .s 
  

К7  

mol/l .s  
f  

Iв C2H5- 0,23 4500 1,52 1,47 

IIв (CH3)2CH- 0,21 3200 2,82 1,32 

IIIв First-C4H9- 0,25 3500 2,59 1,41 

IVв Sec-C4H9- 0,24 3800 2,91 1,69 

Vв izo-C4H9- 1,34 6920 4,76 2,21 

VIв (CH3)3C- 1,88 9000 3,77 1,25 

 

The dependence of the initial rate of consumption of cumene hydroperoxide under the action of 1,2-epitio-3-

N- (tert-butylamine) propane (VIb) on its concentration is shown in Fig.3: 

 

 
Fig.3. The dependence of the initial rate of consumption of cumene hydroperoxide under the action of 1,2-epitio-

3-N- (tert-butylamine) propane (VIb) on its concentration (110 ° C; [InH] = const) 

 

RESULTS AND ITS DISCUSSION 

An analysis of the experiments and the studies per-

formed makes it possible to predict that the alkylamino-

substituted thiranes synthesized by us, reacting with 

peroxide radicals, terminate the oxidation chains and 

catalytically destroy cumene hydroperoxide to molecu-

lar products. Therefore, alkylamino substituted thiranes 

can be used as antioxidant additives to petroleum prod-

ucts. Because: 

1. As can be seen from fig. 1, the alkylamino sub-

stituted thiranes (Ib – VIIIb) studied by us, reacting 

with cumene peroxide, slow down the oxidation pro-

cess. In the absence of alkylamino-substituted thiierans, 

cumene oxidation proceeds at a constant rate and there 

is no induction period. And with the addition of alkyla-

mino-substituted thiierans to the lubricating oil at a 

concentration of 2.10-4 mol / l, the rate of oxygen ab-

sorption decreases. 

From fig. 1, it can be seen that compound VIb has 

the largest induction period ( 265= min) among 

the compounds studied. This is most likely due to the 

stability of the tert-butyl radical in comparison with 

other alkyl radicals. Similar phenomena are observed 

for other alkylamino-substituted tiirans. 

2. From the foregoing (Table 1) it turns out that 

not only alkylamino-substituted thiranes, but also their 

interaction products with cumyl peroxide radicals, have 

an inhibited effect and slow down the oxidation of cu-

mene. 

3. As a result of the research, it turned out that all 

the alkylamino-substituted thiranes synthesized by us 

decompose cumene hydroperoxide. The kinetic curves 

of the decomposition of cumene hydroperoxide under 

the action of the studied thiierans have an S-shape char-

acteristic of autocatalytic processes. It should be noted 
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that the kinetic curves for the decomposition of cumene 

hydroperoxide by aminothiols and phenol sulfides are 

also S-shaped [12]. 

4. As can be seen from Fig. 2, at first, in a certain 

period (10 min), although cumene hydroperoxide is 

consumed in a small amount and an induction period is 

obtained. And then the decomposition rate begins to de-

crease in accordance with the decrease in concentra-

tion. This phenomenon proves once again that the de-

composition of cumene hydroperoxide in the presence 

of alkylamino-substituted thiierans occurs due to de-

composition products, which are formed in a certain in-

duction period. 

5. On the other hand (Fig. 3), it was found that the 

initial reaction rate of the catalytic decomposition of al-

kylamino-substituted thiierans is the first order of the 

ratio of cumene hydroperoxide. 

The value of the kinetic parameters of the reac-

tions of the catalytic decomposition of cumene hydrop-

eroxide under the action of alkylamino-substituted 

thiierans is given in Table 1. An analysis of the data in 

this table confirms that all the alkylamino-substituted 

thyranes synthesized by us decompose cumene hydrop-

eroxide molecules. Among the alkylamino-substituted 

thiranes, 1,2-epitio-3-N- (tert-butylamine) propane 

(VIv) - ( 9000= ) shows the highest activity 

The value indicates that one molecule of the prod-

uct of the transformation of the investigated compound 

decomposes 3000-9000 molecules of cumene hydrop-

eroxide. 

The rate constants of the catalytic decomposition 

of cumene hydroperoxide under the action of the sub-

stance VI v ( k ) reach their maximum value: k = 1.88 

l / mol s. 

Analysis tab. 1, as well as the drawings, makes it 

possible to predict that the alkylamino-substituted ty-

rants synthesized by us (Iv – VIIIv), reacting with per-

oxide radicals, terminate the oxidation chains and cata-

lytically destroy cumene hydroperoxide to molecular 

products. Therefore, the alkylamino-substituted 

thiranes synthesized by us (Iv – VIIIv) can be used as 

antioxidant additives to petroleum products. 

Thus, a comparison of the kinetic parameters of 

the reactions of alkylamino-substituted thiranes with 

cumene hydroperoxide and peroxide radicals shows 

that changing the position of the structure of the alkyl 

group does not have a significant effect on their antiox-

idant properties (compounds with alkyl radicals of a 

branched structure slightly superior to those with un-

branched radicals). Since all synthesized alkylamino-

substituted thiranes possess sufficiently good antioxi-

dant properties, it can be assumed that the main carrier 

of the antioxidant properties of these epithio com-

pounds is the three-membered thirane cycle, more pre-

cisely, the reaction of the thirane cycle with cumene hy-

droperoxide and peroxide radicals. 
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AS AN INHIBITOR FOR CO2 CORROSION 
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Abstract 

Hexamethylenediamine and oleic acid were mixed in a 1:2 mol ratio. For three hours, the reaction was carried 

out at 140℃. The process continues with the separation of water using a Dean-Stark unit. The synthesised amide 

compound has a 95.4% yield. The impact of an amide compound synthesised on the basis of hexamethylenedia-

mine and oleic acid in a 1:2 mole ratio on the corrosion process of C1018 steel in a carbon dioxide atmosphere 

was investigated. The corrosion protection properties of the compound were studied, and it was established that 

the amide compound had a corrosion protection effect of 40%, 76%, and 97.5% at concentrations of 10, 25, and 

50 mg/l, correspondingly. The time-based dependence of metal loss has been explored as a consequence of the 

study. Metal loss results begin to stabilise after the first hour of the experiment at concentrations of 25 and 50 mg/l 

of amide, and metal loss is totally stabilised after 5 hours. 

Keywords: carbon dioxide corrosion, corrosion inhibitor, metal loss, amide. 

 

The most pressing issue in today's constantly 

evolving technology is the corrosion protection of 

metal-based systems, equipment, and their parts. The 

fact that steel belts and equipment are subjected to nu-

merous corrosion processes during gas and oil produc-

tion, transportation, and processing, which is the funda-

mental component of the oil industry and its founda-

tion, exacerbates the problem. The expense of resolving 

corrosion-related issues accounts for a major portion of 

the overall expenditures incurred by oil and gas produc-

tion businesses worldwide.  

Corrosion is recognised to occur on the surface of 

all equipment used in oil refining operations, beginning 

with wells and continuing with storage tanks, pipelines, 

and other equipment. Corrosion reduces the output ca-

pacity of the equipment utilised and, in many circum-

stances, produces significant economic losses owing to 

the entire shutdown of the operations, resulting in the 

loss of millions of tonnes of metal each year. Because 

the world's metal sources are finite and there is a sig-

nificant amount of metal lost due to corrosion, corro-

sion will always be an important problem that demands 

a solution. Scientists are conducting research in this 

sector to discover answers to this problem that are both 

economically efficient and in the direction of metal 

preservation.  

Corrosion issues can result in idle stops, com-

pleted product loss, product contamination, and so 

forth. In this sense, our country's corrosion problem re-

mains a top priority. Taking all of this into considera-

tion, the oil and gas sector has dedicated significant re-

sources to the research of corrosion concerns via the 

application of efficient corrosion prevention measures 

such as inhibitors, conservation solutions, and lubri-

cants.  

As a result of the research, multifunctional corro-

sion inhibitors with good performance were synthe-

sised by reacting hexamethylenediamine with oleic 

acid in a 1:2 mol ratio. The reaction continues at 140 

℃, with water separation. The yield of the amide prod-

uct produced by the reaction of oleic acid with hexa-

methylenediamine was determined to be 96.3%. The 

amide compound formed as a result of the reaction is a 

solid material with a dark colour and a distinct odour. 

The infrared (IR) spectra of the synthesised amide com-

pound were obtained, and the composition's molecular 

structure was validated using the matching absorption 

bands. Figure 1 depicts the IR spectra of an amide syn-

thesised from hexamethylenediamine and oleic acid. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10299370
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Figure 1: Infrared spectrum of an amine synthesised from hexamethylenediamine and oleic acid. 

 

The "Infra LUM FT-02" spectral instrument was 

used to record the IR spectrum of the imidazoline 

chemical. The IR spectrum analysis reveals that the 

synthesised compound contains the following groups of 

oscillations: valence oscillations for the C-H bond of 

CH2 and CH3 groups at 1360 cm-1, 1470 cm-1; 1650 cm-

1 for the C=O bond of CH3 group, 1538 cm-1 for C-H 

bond; and v=1655 cm-1 for the C=N bond in imidaz-

olines. Valence oscillations for the C-O bond are found 

at 1022 cm-1, 1074 cm-1, and 3374 cm-1, whereas va-

lence oscillations for the H-O bond are detected at 3374 

cm-1.  

The anti-corrosion properties of hexamethylenedi-

amine and oleic acid at concentrations of 10, 25, and 50 

mg/l were investigated. The amide synthesised at a con-

centration of 10 mg/l has a 40% protective effect 

against CO2 corrosion, whereas the amide at a dosage 

of 25 mg/l has a 76% protective impact. It has been es-

tablished that as the density increases, so do their pro-

tective benefits. Thus, the synthesised combination of 

hexamethylene and oleic acid at 50 mg/l in a 1:2 ratio 

had a greater - 97.5% protective impact. Graph 1 de-

picts the time dependency of the corrosion rate in the 

corrosion protection of the steel for 5 hours of the ex-

amined combination.  

 
Graph 1. 1:2 complex of hexamethylenediamine and oleic acid. 

 

The impact of sterilising in a 1% NaCl solution in water saturated with CO2 on corrosion kinetics. 

The temporal dependency of the synthesised amide's influence on metal loss at varied concentrations was 

also investigated. Graph 2 depicts the temporal dependence of metal loss. 
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Graph 2. In the presence of hexamethylenediamine and oleic acid, time dependence of metal loss in CO2 envi-

ronment of amide inhibitor synthesized in 1:2 molar ratio. 

 

According to studies, there is a steady linear rise 

in metal loss as a function of time in a medium without 

an inhibitor during a five-hour period, but adding an in-

hibitor to the medium drastically lowers metal loss. In 

contrast to the amide concentration of 10 mg/l, the 

metal loss values begin to stabilise at 25 and 50 mg/l 

during the first hour of the experiment, and the metal 

loss is totally stabilised after 5 hours. As shown in 

graph 2, although the metal loss without inhibitor was 

0.00016 mm after 5 hours, the metal loss was 0.0011 

mm, 0.0007 mm, and 0.0004 mm with the addition of 

amide molecule at doses of 10, 25, and 50 mg/l, respec-

tively. This demonstrates that metal loss prevention is 

greatly decreased. 

Polarisation curves of an imidazoline molecule 

synthesised in H2S medium from hexamethylenedia-

mine and oleic acid were obtained at concentrations of 

25 and 50 mg/l, as well as in media without inhibitors. 

The graph below depicts the polarisation curves. 

 
Graph 3. Polarization curves in H2S environment: 1) without inhibitor; 2) 25 mg/l; 3- 50 mg/l 

 

As a result of the investigation, it was discovered 

that, like other imidazoline-type compounds, the syn-

thesised amide compound exhibits both anode and 

cathode effects, with the polarisation curves shifting to-

wards the cathode area. This demonstrates that imidaz-

oline-type chemicals inhibit further metal anodic pro-

cesses - metal dissolution. 
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Анотація 

У наступні десятиліття креативність буде ключовою для якісного виконання більшості завдань. Циф-

рова трансформація дозволяє забезпечити більш ефективні способи використання креативного потенціалу 

працівників завдяки створенню і діяльності віртуальних креативних команд. 

Abstract 

In the coming decades, creativity will be key to quality performance of most tasks. Digital transformation 

makes it possible to provide more effective ways of using the creative potential of employees thanks to the creation 

and activity of virtual creative teams. 

Ключові слова: креативні команди, віртуальні креативні команди, види віртуальних креативних ко-

манд, цифрова трансформація, креативний менеджер. 

Keywords: creative teams, virtual creative teams, types of virtual creative teams, digital transformation, 

creative manager. 

 

Сучасні компанії виступають в ролі лідерів у 

своїх галузях, завдяки активному впровадженню 

цифрової трансформації та креативності. 

Цифрова трансформація – це фундаментальна 

перебудова того, як працює організація. Метою ци-

фрової трансформації є створення конкурентної пе-

реваги шляхом постійного масштабного впрова-

дження технологій, покращення взаємодії з клієн-

тами та зниження витрат [1]. 

Створення віртуальних креативних команд в 

умовах цифрової трансформації організації має ве-

лике значення з численних причин, пов'язаних із су-

часними тенденціями та викликами бізнесу, зок-

рема:  

1) глобалізація робочої сили – віртуальні ко-

манди дозволяють залучати та об’єднувати таланти 

і ресурси в різних куточках світу, що важливо в 

умовах глобальної економіки. Це дозволяє компа-

ніям отримувати доступ до різноманітності та тала-

нтів у всьому світі; 

2) сприяння інноваціям – віртуальні команди 

створюють атмосферу для обміну ідеями та спіль-

ної творчої роботи, що сприяє виникненню нова-

торських рішень та інновацій в організації. Віртуа-

льні креативні команди здатні генерувати та впро-

ваджувати інноваційні рішення та ідеї відразу, не 

зважаючи на фізичні кордони; 

3) швидкість та гнучкість – віртуальні команди 

дозволяють організаціям швидше реагувати на 

зміни в бізнес-середовищі. Вони швидко можуть 

бути зібрані для вирішення конкретних завдань та 

проблем; 

4) ефективне використання ресурсів – віртуа-

льні команди можуть працювати ефективно відда-

лено, що дозволяє зменшити витрати на оренду офі-

сного простору та інші організаційні витрати, та-

кож, зменшення потреби у фізичних зборах команд 

може сприяти зменшенню викидів CO2 через 

менше використання транспорту та енергозатрати 

на утримання офісних приміщень та інше; 

5) оптимізація процесів та цифрова трансфор-

мація – використання віртуальних платформ та ци-

фрових інструментів сприяє оптимізації робочих 

процесів, обміну інформацією та спільної роботи 

над проектами; 

6) використання технологій – завдяки цифро-

вій трансформації віртуальні креативні команди 

можуть швидко вийти на зв'язок, спілкуватися, 

співпрацювати та вирішувати творчі завдання в ре-

альному часі, навіть якщо їхні члени розташовані в 

різних регіонах, а також сукупність платформ, про-

грам і додатків, які вони застосовують у своїй дія-

льності, дозволяє ефективно виконувати необхідну 

діяльність для реалізації креативних проектів; 

7) підвищення продуктивності та мотивації 

праці – віртуальні креативні команди мають більше 

гнучкості у робочому часі та робочих умовах, що 

дозволяє підвищити рівень задоволення працею та 

продуктивність праці;  

Створення віртуальних креативних команд є 

стратегічним кроком для компаній, які прагнуть ус-

пішно адаптуватися до сучасного бізнес-середо-

вища, визначеного цифровою трансформацією та 

глобалізацією. 

Віртуальні креативні команди – це групи лю-

дей, які працюють разом для досягнення творчих 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10299394
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цілей, використовуючи віртуальні або дистанційні 

засоби комунікації та спільної роботи. Це може 

включати в себе відеоконференції, технології спіль-

ної роботи, обмін файлами та інші інструменти для 

спільної роботи в мережі. 

Розглянемо спільні та відмінні характеристики 

реальних та віртуальних креативних команд 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Спільні та відмінні характеристики реальних та віртуальних креативних команд 

Види ознак Сутність 

Спільні ознаки 

Ціль та завдання 
Обидві команди працюють для досягнення спільних цілей та вирішення конкретних 

завдань. 

Креативність 
Обидві команди спрямовані на генерацію нових ідей, творчий підхід та здатність 

працювати з нетрадиційними рішеннями. 

Комунікація 

 

Для обох команд важлива ефективна комунікація, щоб взаємодіяти, обмінюватись 

ідеями та інформацією. 

Склад учасників, 

ролі 

Для обох команд присутня різна, гнучка кількість учасників і рольова структура, 

наприклад, наявність лідера, генератора ідей, аналітика, прогнозиста, фасилітатора 

і т.д. 

Різноматність 
Для обох команд присутня різноманітність у складі команди, включаючи різні на-

вички, досвід та точки зору, національну приналежність, тощо 

Відмінні ознаки 

Фізична присут-

ність 

Реальні команди – фізично знаходяться в одному місці. 

Віртуальні команди – можуть працювати з різних місць світу, використовуючи вір-

туальні комунікаційні засоби. 

Засоби комуніка-

ції 

Реальні – обговорення може відбуватися в реальному часі, безпосередньо на засі-

даннях, зустрічах. 

Віртуальні – зазвичай використовуються електронні засоби комунікації, такі як 

чати, відеоконференції, електронна пошта тощо. 

Доступність да-

них 

Реальні: – можливість негайного доступу до спільних фізичних ресурсів. 

Віртуальні – робота з електронними інструментами та обмін файлами через мережу. 

Синхронізація та 

доступність 

Реальні команди – мають можливість негайно відреагувати на необхідність комуні-

кації через фізичний контакт. 

Віртуальні команди – повинні забезпечити синхронізацію робочих графіків та вра-

ховувати різницю в часових поясах, тощо. 

Міжкультурність 

та досвід 

Реальні команди – мають обмежені можливості набору талантів в команду та між-

культурної співпраці.  

Віртуальні команди – мають більше можливостей для міжкультурної співпраці та 

набору талантів, професіоналів через роботу з різних регіонах світу. 

Співпраця 

Реальні – можливість безпосередньої взаємодії може сприяти легшій співпраці. 

Віртуальні – вимагає від команди більше самодисципліни та організації для спільної 

роботи в віртуальному середовищі. 

 

Обидва типи команд мають свої переваги та 

виклики, і вибір між ними може залежати від конк-

ретних потреб проекту та учасників команди. 

Ми погоджуємось із думкою вчених О.Є. Ку-

зьміна та О.О. Горячки [2], що креативні колективи 

в організаціях можуть формуватись у вигляді різ-

них організаційних утворень, ці форми можуть за-

стосовуватись також і для віртуальних креативних 

команд, а саме: 

1. У вигляді тимчасово діючих комітетів з ме-

тою розв’язання завдань нетривалого характеру, 

пов’язаних із ліквідацією певних проблем або роз-

робленням проектів локального характеру. 

2. У форматі постійно діючих комітетів із пок-

ладанням функцій інноваційного та/або антикризо-

вого характеру. Такі комітети мають постійний ха-

рактер, є складовою організаційних структур уп-

равління, при цьому склад їхніх учасників може 

періодично змінюватись під впливом зміни харак-

теру вирішуваних завдань. 

3. У вигляді повноцінних відокремлених під-

розділів підприємства, які виконують функції з ро-

зроблення і реалізації інноваційних проектів та ор-

ганізаційних змін. У такі колективи спеціально на-

бирають працівників із відповідними умовами та 

оплатою праці. 

4. У форматі зовнішніх агентських груп, які за-

лучаються керівництвом організації до вирішення 

проблемних моментів чи завдань інноваційного ро-

звитку. 

Разом з тим, можна виділи більш конкретні 

види віртуальних креативних команд, які подані на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Види віртуальних креативних команд 

 

Ці віртуальні креативні команди можуть допо-

магати вирішувати завдання та створювати іннова-

ції, використовуючи переваги цифрових технологій 

та спільної роботи в віртуальних середовищах. 

Ініціатором, лідером, координатором будь-

якої віртуальної креативної команди є креативний 

менеджер. 

Креативний менеджер – це лідер, професіонал, 

який має креативні навички та проявляє креативний 

підхід до розв'язання проблем і прийняття рішень, 

ініціює і керує креативними процесами, сприяє ро-

звитку творчих ідей у команді, стимулює інновації, 

а також забезпечує ефективне впровадження цих 

ідей в організації.  

Креативний менеджер відіграє важливу роль у 

віртуальних креативних командах, де важливо ке-

рувати процесом інновацій та спільно працювати 

Види віртуальних креативних команд 

Маркетингові та рекламні команди: 

команди, що розробляють та реалізують маркетингові стратегії, рекламні ка-

мпанії та інші творчі проекти в Інтернеті.  

Розробники програмного забезпечення: 

команди програмістів, дизайнерів та тестувальників, які працюють над роз-

робкою програмного забезпечення.  
 

Інноваційні дослідницькі групи: 

групи, що працюють над дослідженнями та розвитком нових ідей, це може 

охоплювати різні галузі, такі як наука, технології, медицина тощо. 
 

Дистанційні команди для стартапів: 

молоді компанії, що мають обмежений бюджет, можуть складати свої ко-

манди з фрілансерів або співробітників, які працюють віддалено над конк-

ретними проектами. 
 

Інтернаціональні команди по виробництву мультимедійного контенту: 

групи, із різних куточків світу, що працюють над створенням мультимедій-

ного контенту, такого як відео, анімації, аудіо, тощо.  
 

Творчі агентства: 

віртуальні агентства, які об'єднують талановитих фахівців у сферах дизайну, 

літератури, реклами, тощо для створення унікальних проектів. 
 

Спільні творчі платформи: 

віртуальні середовища чи платформи, де творчі професіонали можуть об'є-

днуватися для обміну ідеями та спільної роботи над проектами. Це віртуа-

льний простір для художників, письменників, музикантів тощо. 
 

Крос-функціональні віртуальні креативні команди: 

команди, які об'єднують фахівців різних галузей для розв'язання складних 

творчих завдань. Наприклад, може включати в себе представників від роз-

робки, маркетингу, дизайну, ІТ і т.д. 
 

Глобальні креативні мережі: 

мережі, що об'єднують творчі таланти з різних країн для спільної роботи над 

проектами або надання послуг у сфері креативності. 
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над творчими завданнями. Ключовими ролями кре-

ативного менеджера у віртуальних командах є: 

– створення та управління креативним проце-

сом; 

– розробка стратегій та методологій для стиму-

лювання та підтримки творчого процесу; 

– забезпечення відкритості та зручності обміну 

ідеями серед учасників команди; 

– забезпечення та підтримка творчої культури 

та ініціативності в команді; 

– розподіл завдань відповідно до навичок та 

досвіду учасників команди; 

– сприяння створенню сприятливого середо-

вища для творчості та інновацій; 

– створення ефективних систем комунікації, 

що враховують віртуальний характер команди; 

– ефективне використання ресурсів для досяг-

нення цілей проекту; 

– розуміння та використання різноманітних ві-

ртуальних інструментів для комунікації та спільної 

роботи; 

– сприяння використанню новітніх технологій 

для полегшення творчого процесу; 

– розрішення конфліктів та врегулювання роз-

біжностей в онлайн середовищі; 

– створення сприятливого соціально-психоло-

гічного клімату в команді; 

– моніторинг та оцінка прогресу команди щодо 

досягнення цілей проекту;  

– створення можливостей для навчання та роз-

витку членів команди; 

– пошук та відбір нових членів команди, тощо. 

Аналіз різних практик [3] формування віртуа-

льних креативних команд, дає змогу виділити ряд 

рекомендацій для створення та управління віртуа-

льними креативними командами: 

1. Засіб комунікації. Використовуйте ефекти-

вні інструменти для віртуальної комунікації, такі як 

Slack, Microsoft Teams або Zoom. Забезпечте стабі-

льне з'єднання для відмінної аудіо- та відеокомуні-

кації. 

2. Керування часом. Визначте ясні строки та 

дедлайни, щоб уникнути затримок та забезпечити 

продуктивність. 

3. Збереження історії: Забезпечте систему збе-

реження історії для всієї комунікації та обміну ін-

формацією. Це може бути важливим для відсте-

ження процесу роботи та вирішення конфліктів. 

4. Обмін файлами. Використовуйте хмарні сер-

віси для збереження та обміну документами. Google 

Drive, Dropbox або Microsoft OneDrive можуть бути 

корисними для цього. 

5. Регулярна зворотна зв'язок. Надавайте регу-

лярний зворотний зв'язок щодо продуктивності та 

якості роботи. Це допомагає уникнути непорозу-

мінь та покращує ефективність команди. 

6. Стимулювання творчості. Забезпечте розви-

ток креативного середовища. Використовуйте вір-

туальні дошки, спільні документи для спільного ре-

дагування та обміну ідеями. 

7. Збори та розподіл ролей. Проводьте регуля-

рні онлайн-збори для обговорення ідеї, обгово-

рення проблем та вирішення завдань. Розподіліть 

ролі та відповідальності для членів команди. 

8. Створення сильної командної культури. 

Приділіть увагу підтримці духу командної роботи 

та взаємодопомоги. Використовуйте віртуальні за-

ходи для зміцнення командного духу. 

9. Підтримка навчання та розвитку. Забезпечте 

можливості для навчання та розвитку членів ко-

манди, навіть у віртуальному середовищі. 

10. Підтримка здоров'я та добробуту. Будьте 

уважними до питань фізичного та емоційного здо-

ров'я членів команди. Враховуйте різноманітні гео-

графічні та культурні відмінності. 

Також варто враховувати, що творчій команді 

завжди знадобиться широкий спектр дизайнерсь-

ких і творчих можливостей. До них належать [4]: 

– вражаючий концептуальний світогляд і здат-

ність продукувати оригінальні ідеї; 

– високий рівень креативного мислення та впе-

вненість у його використанні; 

– кілька дисциплін, що охоплюють різні ролі, 

необхідні в рамках проекту; 

– значний досвід у відповідних сферах; 

– впевненість ділитися і представляти ідеї все-

редині та за межами компанії; 

– мотивація та бажання виконувати кожну ро-

боту на найвищому рівні; 

– здатність проводити кампанії, які генерують 

результати; 

– відмінні навички письмового, усного та циф-

рового спілкування; 

– здатність мислити латерально і буквально. 

Для розвитку креативного потенціалу в органі-

зації та формування креативних команд варто вра-

ховувати фактори зовнішнього та внутрішнього се-

редовища. На дуку вчених [5], щодо факторів зов-

нішнього середовища, то в першу чергу слід 

віднести рівень розвитку культури креативної еко-

номіки, що, у свою чергу, передбачає: співпрацю 

людей та органів влади; наявність у влади бачення 

щодо стратегічних напрямів розвитку креативної 

сфери; стимулювання інноваційної діяльності в 

країні; підтримка діяльності закладів освіти, також 

серед зовнішніх факторів впливу на управління 

креативним потенціалом персоналу слід також на-

звати адекватність правового поля діяльності орга-

нізації. До внутрішніх факторів впливу за пробле-

мою управління креативним потенціалом персо-

налу слід віднести: наявність сприятливого 

середовища для формування та розвитку креатив-

ного потенціалу персоналу; наявний рівень креати-

вного потенціалу персоналу; рівень інформацій-

ного забезпечення управління креативним потенці-

алом персоналу; рівень розвитку організаційної 

культури підприємства, комунікацій та креатив-

ного лідерства. 

Важливо враховувати, що віртуальна команда 

вимагає особливого підходу до управління та спів-

праці, і засоби для віртуального спілкування та спі-

льної роботи грають ключову роль у досягненні ус-

піху. 
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Загалом, основними перевагами використання 

віртуальних креативних команд є:  

– глобальний доступ до талантів зі всього 

світу; 

– швидкість, гнучкість та ефективність реакції 

на швидкозмінювальні фактори середовища; 

– зменшення витрат на утримання інфраструк-

тури; 

– можлива робота над проектами 24 години на 

добу, оскільки члени команди можуть знаходитись 

у різних часових поясах; 

– взаємодія та обмін ідеями між співробітни-

ками з різних культур, поглядів, досвіду, що може 

сприяти створенню більш креативних та інновацій-

них рішень; 

– покращення задоволеності та мотивації пер-

соналу; 

– використання сучасних методів та інструме-

нтів цифрової трансформації; 

– залучення молодого талановитого покоління 

із різних частин світу, тощо. 

Отже, створення віртуальних креативних ко-

манд є ключовим елементом в стратегії цифрової 

трансформації, оскільки воно дозволяє організа-

ціям ефективно використовувати новітні технології 

та ресурси для досягнення своїх цілей в умовах 

швидко змінюючого бізнес-середовища. 

Важливо враховувати, що ефективність вірту-

альних креативних команд залежить від добре на-

лагоджених комунікаційних процесів, спільних ці-

лей та ефективного використання віртуальних ін-

струментів. 

Віртуальні команди можуть працювати більш 

ефективно, реагуючи на зміни швидше та адаптую-

чися до нових умов ринку. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена использованию профессионально направленных задач в обучении матема-

тики. Здесь приведены примеры задач профессионального характера и показаны пути их решения.  
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This article is devoted to the use of professionally directed tasks in teaching mathematics. Examples of pro-
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Если обратить внимание к истории возникно-

вения математики, то можно сделать такой вывод. 
До нас дошли сведения об измерениях земли, рас-
пределении вещей, уплате налогов, а также дела 
связанные с учётом и расходом средств можно ска-
зать математика применялась в различных сферах 
жизни. Математика появилась из внутренних по-
требностей жизни. В дальнейшем она формирова-
лась, как наука и сегодня она получила своё даль-
нейшее развитие. Современные технологии кото-
рые существуют в мире получили своё развитие 
благодаря математике. Развитие математики спо-
собствует развитию и других дисциплин. хотим по-
казать задачу, которая является примером связи 
между предметами математики и физики. 

Задача: Два велосипедиста двигаются в одном 
направлении. Если скорость первого велосипедиста 
вычисляется по формуле 𝑣1 = 10𝑡 + 3 м/с, второго 
велосипедиста по формуле 𝑣2 = 8𝑡 − 2 м/с, то ка-
ким будет расстояние между велосипедистами че-
рез 4 сек. ? 

Решение. Для того чтобы найти пройденный 
путь каждого велосипедиста. Учитывая, что ско-
рость это производная взятая от пути, используем 
интеграл. 

𝑆1 = ∫ (10𝑡 + 2)𝑑𝑡
4

0
= 5𝑡2 + 2𝑡|4

0
= 80 + 8 = 88 м  

𝑆2 = ∫ (8𝑡 − 2)𝑑𝑡
4

0

= 4𝑡2 − 2𝑡 |
4

0
= 64 − 8 = 56 м  

𝑆1 − 𝑆2 = 88 − 56 = 32 м 
Ответ: За 4 секунды расстояние между велоси-

педистами будет 32 м. 
Такие задачи дают возможность понять учени-

кам связь между предметами математика и физика. 
Проводя математическое обучение в системе 

образования мы не должны забывать об обязанно-
стях математики в повышении математической 
культуры, молодёжи, о привитии способности вы-
полнять вычислительные работы в повседневной 

жизни, формирование умений критически и творче-
ски мыслить и находить правильные пути решения 
в различных проблемных ситуациях. 

Сегодня недостаточно владения глубокими ма-
тематическими знаниями. Потому, что не использо-
вание имеющих знаний длительное время приведёт 
к потере этих знаний из памяти. Очень важно, 
чтобы математические знания были крепкими, осо-
бенно для тех, кто в дальнейшем продолжит свою 
деятельность в научной сфере. А этого можно до-
биться, только путём показа применения этих мате-
матических знаний в решении задач профессио-
нального содержания. Не все ученики в дальней-
шем продолжат обучение в сферах образования. 
Многим эти знания пригодятся в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Поэтому необхо-
димо показывать ученикам задачи практического и 
профессионального содержания, прививая им уме-
ние использовать математические знания на прак-
тике. Ниже мы приведём примеры нескольких за-
дач практического и профессионального содержа-
ния. 

1-задача. В сфере услуг «охраны» имеются 8 
рабочих, имеются 3 охраняемых территорий. Если 
на каждую охраняемую территорию требуется по 1 
специалиста, в скольких вариантах можно органи-
зовать охрану? 

Решение: Данную задачу решим таким обра-
зом. В 3 местах можно организовать охрану следу-
ющим образом. В первое места из 8 человек берём 
по 1, втором месте из 7 человек берём по 1, на тре-
тьем месте из 6 человек берём по 1. Значит, 8 ∙ 7 ∙
6 = 336 способов расстановки охраны.  

Ответ: 336 способов. 
Характеристика задачи. В решении данной 

задачи формируется у учеников умения применять 
знания по элементам комбинаторики в решении за-
дач практического характера, а также ученики 
начинают понимать важность математических зна-
ний в обыденной жизни. 
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2-задача. Вкладчик вложил 5000 денежных 
единиц. Если ставка вкладчика в простых 5 %, то 
какую сумму составить вклад за 4 года? 

Решение. Приведём формулу вычисления про-

стого процента 𝐼 =
𝐶𝑟𝑛

100
. Здесь 𝐶-сумма вклада, 𝑟-

процентная ставка, 𝑛-годы, 𝐼-процентная надбавка 
вклада. В нашем случае 𝐶 = 5000, 𝑟 = 5, 𝑛 = 4 то-
гда,  

𝐼 =
𝐶𝑟𝑛

100
=

5000 ∙ 5 ∙ 4

100
= 1000 

Данную сумму добавим к сумме вкладчика: 
5000 + 1000 = 6000 

Ответ: Вкладчик за 4 года возвратить денег в 
сумме 6000 д. е. 

Характеристика задачи. Изучает применение 
понятия процент, укрепляет математические зна-
ния, формируется представления о сбережениях. В 
решении данной задачи необходимо объяснить, что 
существуют и другие способы вычисления хране-
ния сбережений.  

3-задача. Поручили менеджеру сагитировать 
клиентов на работы купли и продажи товаров. 
Здесь необходимо было увеличить количества 20 
клиентов за 21 дней до 380. Сколько клиентов в 
день должен привлекать менеджер? Найдите коли-
чество клиентов привлечённых за 21 дней. 

Решение. Данная задача решается путём ис-
пользования свойств арифметической прогрессии, 
здесь  

𝑎1 = 20 , 𝑎21 = 380 , 𝑛 = 21 , 𝑑 =?  
𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑 

𝑎21 = 𝑎1 + 20𝑑 
20 + 20𝑑 = 380 

𝑑 = 18 
Теперь подсчитаем сумму 

𝑆𝑛 =
𝑎1 + 𝑎21

2
∙ 𝑛 

𝑆21 =
20 + 380

2
∙ 21 = 4200 

Ответ: Ежедневно необходимо привлекать 18 
клиентов. Тогда за 21 дней обслужат 4200 клиен-
тов. 

Характеристика задачи. При решении дан-
ной задачи формируются умения применять задач в 
сферах купли и продажи, закрепляются понятия ка-
сающиеся арифметической прогрессии. 

4-задача. В городе начал распространятся ви-
рус, как геометрическая прогрессия. Если учесть 3 
дневную статистику распространения вируса в 1 
день 3, 2 день 6, 3-ий день заразились 12 человек, 
то найдите сколько человек были заражены в 10 
день распространения вируса. 

Решение: 𝑏1 = 3,  𝑏2 = 6, 𝑏3 = 12, 𝑏10 =?  

В начале найдём 𝑞: 𝑞 =
𝑏2

𝑏1
=

6

3
= 2 

𝑏𝑛 = 𝑏1𝑞𝑛−1 
𝑏10 = 3 ∙ 29 = 3 ∙ 512 = 1536 

Ответ: Всего 1536 человек заразятся вирусом в 
10 день. 

Характеристика задачи. В решение данной 
задачи формируется представления применения 
математики в медицине, также показывается пути 

применения геометрической прогрессии в прак-
тике. 

5-задача. Если размеры аквариума 31 см, 6 см, 
23 см найти ёмкость воды? 

Решение. Из за того, что аквариум в форме па-
раллелепипеда, та его объём 𝑉 = 𝑎𝑏𝑐, значит 𝑎 =
31, 𝑏 = 6, 𝑐 = 23. 

𝑉 = 31 ∙ 6 ∙ 23 = 4278 см 
1 литр = 1000 см3 , из этого следует 

4278: 1000 = 4,27 л  
Ответ: Необходимо 4,27 литров воды. 
Характеристика задачи. В решении данной 

задачи закрепляются знания по нахождению объ-
ёма, ученик учится применять свои знания на прак-
тике. 

Заключение. Используя вышеуказанные за-
дачи в процессе обучения мы укрепляем математи-
ческие знания, а также формируем умение приме-
нят полученные знания на практике. Это даёт им 
возможность применять математику в обыденной 
жизни, прививает способность находить пути вы-
хода из любых проблемных ситуаций. А также фор-
мируется при помощи таких задач с усвоением ма-
тематических знаний формируются практически-
прикладные умения. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению теоретических основ обучения будущих педагогов навыкам речевого 

воздействия на младших школьников. В работе рассмотрена проблема речевого воздействия на учеников 

и определена актуальность речевого воздействия в формировании у учащихся мировоззрения. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of teaching future teachers the skills of speech 

influence on younger schoolchildren. The paper considers the problem of speech influence on students and 

determines the relevance of speech influence in the formation of students' worldview. 
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младшие школьники. 
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Речевое воздействие на младших школьников 

будущего учителя как научное понятие исследо-

вано недостаточно полно, в словарях и энциклопе-

диях определения не даются. Определенную слож-

ность представляет и то, что существующие раз-

личные трактовки в основном эмпирического 

характера и рассматриваются вне практической де-

ятельности учителя. Для преодоления перечислен-

ных противоречий необходимо тщательно изучить 

сущность речевого воздействия. 

К проблеме речевого воздействия учителя об-

ращалось не одно поколение мыслителей, педаго-

гов, ученых. Так, проблема совершенным владе-

нием речевым взаимодействием вошла в историю 

педагогики вместе с системами, концепциями мно-

гих видных мыслителей. До настоящего времени не 

потеряли актуальности мысли Сократа, Платона, 

Аристотеля, Цицерона о том, что оратор должен 

быть образцовым гражданином, учителем своей 

аудитории, мудрецом, совершенным во всех отно-

шениях: и во нравах, и в образованности, и во всех 

качествах, необходимых для красноречия; жизнен-

ные принципы Э.Роттердамского, в основе которых 

лежат терпимость, соразмерность, разумность, ори-

ентация великого гуманиста на гармонию челове-

ческих отношений, в том числе на образцовое рече-

вое поведение учителя – скромное, доброжелатель-

ное, жизнерадостное; мысли Я.А.Коменского об 

идеальной гносеологической и коммуникативной 

модели – субъект-субъектном образце отношений 

между учителем и учеником, о совершенном владе-

нии учителем искусством слова, обучении уча-

щихся основным элементам речевого мастерства; 

мысли Джона Локка об «абсолютизации диалога», 

«вечной беседе», формировании и поддержании 

учителем «наклонности рассуждать», постоянно 

находясь вместе с воспитанником в «пространстве 

диалога», при этом учитель обязан быть образцом 

речевого мастерства и речевого взаимодействия; 

система «естественного  воспитания» Ж.Ж. Руссо, 

построенная на отрицании словесных наставлений, 

признания собственного жизненного опыта учени-

ков; принципы Лейбница и Гельвеция, выдвигаю-

щие главные условия воспитания и развития - спо-

собность к поиску истины, общественного про-

гресса, выработка и становление в обществе 

некоего «нового языка», отличающегося точностью 

и терминологичностью, обучение учащихся уме-

нию пользоваться таким языком; воззрения Дистер-

вега, в которых категории педагогической рито-

рики противопоставляются, однако необходимо 

необходимо взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

разнообразие и структура, живость и дисциплина; 

идеи М.В. Ломоносова о базисе педагогического 

мастерства – умении легко работать со словом и с 

помощью слова – основного инструмента деятель-

ности учителя; педагогическое наследие Н.И. Пи-

рогова, провозглашающее субъект-субъектную 

диалогическую модель взаимодействия ученика и 

учителя; идеи К.Д. Ушинского о воспитании рече-
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вой культуры учителя в соответствии с нацио-

нально-культурным эстетико-речевым образцом, о 

главном факторе воспитания — великом народном 

педагоге – родном слове; «второе открытие» 

М.Бахтиным диалога как общего принципа  бытия, 

познания и общения; позиции Ш.Уалиханова о воз-

рождении народного духа, его рассуждения о раз-

решении судебных дел с помощью ораторского ма-

стерства, о склонности казахского народа к поэзии, 

импровизации; сравнение ораторского искусства 

казахского народа с ораторским искусством других 

восточных народов и преимущества первого из 

них; взгляды Ы. Алтынсарина на методическое 

просвещение учителей, в том числе методики пре-

подавания лингвистических дисциплин; размышле-

ния А. Кунанбаева об ученом человеке-воспита-

теле, его уверенность в том, что «речи тех, кто учит 

детей, как зерно, в земле прорастут»; мысли М. 

Ауэзова о взаимосвязи изучения родного языка с 

нравственностью, культурой личности, о больших 

возможностях устного творчества, о признании ка-

захского языка в качестве государственного. 

Речевое воздействие предполагает влияние на 

другого человека с целью нзменення его позиции. 

Следовательно, овладение навыками речевого воз-

действия необходимо специалисту, занятому в 

сфере «повышенной речевой ответственности» и 

ответственному за систему взглядов обучаемых. 

Навыки речевого воздействия учителя началь-

ных классов предпологает формирование у уча-

щихся мировоззрения – высшего уровня отноше-

ний личности к окружающему миру и действенного 

регулятора поведения и деятельности. В настоящее 

время проблема формирования мировоззрения уча-

щихся выступает как важнейшая воспитательная 

задача школы. 

Следует отметить, что в качестве важнейших 

структурных компонентов мировоззрения высту-

пают: система знаний, взгляды, убеждения, идеалы 

человека. Учитель начальных классов, формирую-

щий мировоззрение учащихся, обязан работать над 

тем, чтобы знания приобрели для воспитанников 

субъективный смысл и перешли во взгляды и убеж-

дения, сделались основой выработки их идеалов. 

Важность формирования убеждения в педагогиче-

ском процессе заключается в том, что убеждения 

активно влияют на деятельность, поведение и лич-

ностное развитие учащихся. Сложность формиро-

вания и развития убеждения состоит в том, что в от-

личие от знаний, они являются менее подвижным 

компонентом сознания и не могут быстро видоиз-

меняться. С другой стороны, педагогу необходимо 

учитывать, что усьойчивость убеждений есть несо-

мненное достоинство человека, т.к. благодаря ей 

личность сама ощущает себя и представляет для 

окружающих определенную целостность, ценность 

и индивидуальность. 

Учитель призван формировать взгляды (пред-

ставления, понятия), убеждения воспитуемых, осу-

ществлять информацию в педагогической системе 

с помощью метода убеждения, который должен 

быть ведущим в воспитательной работе. Умело 

пользоваться словом, владеть навыками убеждения 

обязан каждый учитель. 

С помощью речевого воздействия учитель 

начальных классов может разрешить основное про-

тиворечие – это противоречие между примитив-

ными, поверхностными, неверными представлени-

ями школьника о сущности происходящих событий 

и теми знаниями, которые вносит в его сознание 

извне организованная система воспитания. 

Убеждания развивают у учащихся сознатель-

ность, самосознание, способность нового полити-

ческого и нравственного мышления. Диагностиче-

ское значение метода убеждения заключается в 

том, что его использование развивает способность 

учащихся самостоятельно мыслить, отстаивать 

свои взгляды, активно убеждать своих товарищей, 

развивать в себе убежденность.  

Учитель, владеющий навыками речевого воз-

действия, искусством убеждения, может решать 

разнообразные педагогические задачи и достигать 

конкретных целей воспитания. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению теоретических основ методов и приемов преподавания русского 

языка как иностранного. Раскрыты особенности и сложности подготовки к занятиям с применением раз-

личных технологий. В работе сделан обзор возможностям цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе. Рассмотрено обеспечение образовательного процесса учебными ресурсами, отвечающими со-

временным требованиям педагогов: высокое качество визуализации, возможность применять на онлайн 

занятии, организация самостоятельной работы обучающихся. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of methods and techniques of 

teaching Russian as a foreign language. The features and difficulties of preparing for classes using various 

technologies are revealed. The paper provides an overview of the possibilities of digital educational resources in 

the educational process. The article considers the provision of the educational process with educational resources 

that meet the modern requirements of teachers: high quality visualization, the ability to use it in an online lesson, 

the organization of independent work of students. 

Ключевые слова: методы и приемы, технологии, цифровые образовательные ресурсы, учебный 

лонгрид. 

Keywords: methods and techniques, technologies, digital educational resources, educational longrid. 

 

Подбор и применение правильной методики 

является залогом успешного и эффективного пре-

подавания русского языка как иностранного (РКИ). 

Фронтальной формы обучения недостаточно, если: 

студент чего-то не понял из теории за ограниченное 

время урока; не хватает времени на практику; раз-

ноуровневая группа; мало часов в курсе; нужно уве-

личить мотивацию; однообразные занятия и др. 

Научно доказано, что человек запоминает при-

мерно 10% от прочитанного, 20% от услышанного, 

30% от увиденного, 50% от того, что услышал и 

увидел, 70% от того, что самостоятельно сказал или 

записал, 90% от сделанного лично. 

Преподаватели ЕНУ им. Л.Н.Гумилева осо-

знают, что использование традиционных методов 

на занятиях РКИ недостаточно, поэтому непре-

рывно работают над усовершенстованием методов 

и приемов преподавания РКИ, таких как «Перевёр-

нутый класс», «Кейс-технология», «Геймифика-

ция», «Развитие критического мышления», «CLIL», 

«Цифровые образовательные ресурсы» и др.  

Профессорско-преподавательским составом 

университета активно используется модель обра-

зовательного процесса «перевернутый класс» 

(flipped сlass), автором которой явились Джонатан 

Бергмани и Аарон Cамс, учителя химии Вудланд-

ской школы, штата Колорадо, США. Данная модель 

предполагает, что студенты на занятия приходят 

подготовленными, действия, которые они традици-

онно выполняют в аудитории, теперь делают дома, 

самостоятельно: смотрят и слушают видеолекции; 
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читают учебные тексты, изучают поясняющие ри-

сунки; проходят тесты на контроль первичного 

усвоения темы. Преподаватель для самостоятель-

ной работы студентов готовит следующие учебные 

материалы:  

- звуковые файлы = аудиолекции (подкаст, 

рodcast) т.е. тематический аудиоблог. Его можно 

слушать онлайн или скачивать (5-7 мин.); 

- видеофайлы = видеолекции (водкаст, 

vodcast) т.е. тематический видеоряд (5-7 мин); 

- таблицы, схемы, рисунки, тексты и проч. 

Вся подготовительная теоретическая работа 

проводится до занятия, это дает возможность осво-

бодить время для практической работы: разбирать 

сложные вопросы теории, отвечать на вопросы сту-

дентов (примерно 25-30% времени занятия), ре-

шать практические задачи, исследовательские зада-

ния, совместные проекты; дает возможность для со-

трудничества студентов, работы в группах.  

 Модель «перевернутый класс» открывает 

следующие возможности: 

- теория подаётся до занятия, и студент может 

потратить на её изучение столько времени, сколько 

потребуется; 

- каждое занятие посвящается практике. Каж-

дое домашнее задание разбирается вместе с препо-

давателем в аудитории. Студенты могут применять 

знания на практике. 

- разные формы предъявления теоретического 

материала: параграфы, статьи, видеоматериалы, 

презентаций, ссылки. 

Учебный потенциал: 

• непосредственное общение на иностран-

ном языке; 

• изучают язык для решения практических 

задач; 

• совершенствование гибких навыков (soft 

skills); 

• самостоятельность и умение доискиваться 

до сути; 

• навыки решения практических задач; 

• способность принимать решения [5, 113]. 

Особенности и сложности подготовки: 

• Элементы аудиторного и внеаудиторного 

обучения должны составлять единое целое; 

• Преподаватель – организатор взаимодей-

ствия, помощник/партнер/консультант т.е. разви-

тие новых навыков у преподавателя; 

• Смену роли с «sageonthestage» на 

«guideontheside» = с «мудрец на сцене» к «гид со 

стороны»; 

• Тщательная подготовка, сценарий занятия; 

• Большие усилия, затраты времени. 

 Использование на занятиях модели дает 

возможность студентам непосредственно общаться 

на русском языке, изучать язык для решения прак-

тических задач, решать практические задачи, само-

стоятельно принимать решения [2, 78].  

Модель образовательного процесса «кейс-

технология» (Case-study) представляет собой обу-

чающий случай, метод ситуативного анализа. Сту-

денты получают от преподавателя пакет материа-

лов (кейс), заданные обстоятельства, при помощи 

которых либо выявляют проблему и пути её реше-

ния, либо вырабатывают варианты выхода из ситу-

ации.  

Кейс-технология (от англ. «case» — случай) — 

интерактивная технология обучения, направленная 

на формирование у обучающихся знаний, умений, 

личностных качеств на основе анализа и решения 

реальной или смоделированной проблемной ситуа-

ции в контексте профессиональной деятельности, 

представленной в виде кейса.  

Применение кейс-технологии в обучении поз-

воляет преподавателю реализовать проблемное 

обучение, оценить сформированность компетенций 

(способность работать в команде, способность к са-

моорганизации и самообразованию, способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользование информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, способность учитывать совре-

менные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности и др.).  

Кейс-технология направлена на развитие меж-

дисциплинарных знаний и умений, так как решение 

проблемной ситуации может быть на «стыке» раз-

ных наук, требовать применения знаний из других 

дисциплин и научных областей. Установление 

междисциплинарных связей происходит в процессе 

работы обучающихся над кейсом (при его анализе 

и выработке решения) [1, 138].  

Использование технологии развивает практи-

ческие навыки: обучающиеся получают информа-

цию о проблеме, требующей решения, они должны 

либо выбрать вариант решения, либо предложить 

своё решение и обосновать его. В качестве вспомо-

гательных материалов могут быть использованы 

любые материалы: графики, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации, тексты, аудио, видео.  

Требования к кейсу: 

• актуальность: проблема должна быть по-

нятна и интересна обучающимся, реальная про-

блема + интрига. 

• все элементы заданной ситуации должны 

отвечать цели и согласовываться между собой; 

• каждый участник группы будет ответстве-

нен за свою часть, чтобы никто не остался в сто-

роне; 

• подходящий уровень сложности; 

• подготовленный в письменном виде кейс; 

• самостоятельное изучение кейса; 

• совместное обсуждение кейса под руковод-

ством преподавателя; 

• следование принципу «процесс обсужде-

ния важнее самого решения» (диалоги); 

• нагрузка на преподавателя – интеллекту-

альная и эмоциональная. 

Учебный потенциал: 

• непосредственное общение на русском 

языке; 

• русский язык – инструмент для решения 

практических задач; 

• процесс поиска решения позволяет студен-

там применить знания и приобрести новые; 
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• усиливается мотивация и заинтересован-

ность в изучении предмета в целом; 

• работа в команде: отстаивать своё мнение 

и слушать рассуждения других; 

• обмен знаниями между обучающимися; 

• соединение практики и теории предмета; 

• понимание, для чего нужны полученные 

ранее знания. 

Данная технология дает студентам возмож-

ность использовать русский язык для решения 

практических задач, усиливается мотивация и заин-

тересованность в изучении дисциплины в целом. 

Модель образовательного процесса «разви-

тие критического мышления» представляет со-

бой целостную систему, формирующую навыки ра-

боты с информацией через чтение и письмо. Мо-

дель объединяет приёмы, необходимые для того, 

 чтобы заинтересовать студента (пробудить 

в нём исследовательскую, творческую активность), 

предоставить ему условия для осмысления, помочь 

ему обобщить приобретённые знания. Деятель-

ность преподавателя заключается в активизации де-

ятельности обучающихся, мотивации к дальнейшей 

работе. Преподаватель дает студентам творческие, 

исследовательские или практические задания на ос-

нове изученной информации.  

 Приемы технологии критического 

мышления: 

- Инвентаризация; 

- Корзина идей; 

- Лови ошибку; 

- Синквейн и др. 

Учебный потенциал для студента: 

• Непосредственное общение на русском 

языке; 

• Работать с информационным потоком, ин-

тегрировать и верифицировать информацию; 

• Стимулирует интерес к материалу и к про-

цессу обучения; 

Развивает умения: 

- задавать вопросы; 

- критически мыслить; 

- ответственно относиться к обучению; 

- вырабатывать собственное мнение на ос-

нове осмысления различного опыта, идей и пред-

ставлений; 

- аргументировать свою точку зрения [4, 

154]. 

Учебный потенциал для преподавателя: 

• Создать на уроке атмосферу сотрудниче-

ства; 

• Использовать эффективную методику, ко-

торая приносит результат. 

Модель образовательного процесса CLIL.  

Content and Language Integrated Learning, пред-

метно-языковое интегрированное обучение. Дан-

ный термин ввел Дэвид Марч в 1994 г.  

Основные понятия – язык и интеграция: 

- Soft CLIL -изучить иностранный язык ис-

пользуя материалы из других сфер науки. Исполь-

зование на занятиях терминов и коротких фраз. 

Принципы CLIL: 

- обучение общим знаниям, а не многоязы-

чию, последнее является дополнительной функ-

цией; 

- 4 «С»: content, communication, cognition and 

culture. Все составляющие связаны между собой 

(содержание, общение, познание и культура); 

- безопасный психологический климат на за-

нятии; 

- один язык, один и тот же преподаватель 

- можно использовать мимику, жесты, 

картинки, звук презентации и т.д. 

Учебный потенциал: 

• позволяет студентам общаться друг с дру-

гом, используя русский язык; 

• развивает навыки общения на русском 

языке в естественных условиях; 

• расширяет межкультурные знания обучаю-

щихся; 

• развивает мышление и открывает творче-

ский потенциал студентов; 

• повышает мотивацию студентов и их уве-

ренность в себе; 

• тренирует все языковые навыки; 

• улучшает языковую компетенцию и 

навыки естественной устной речи; 

• развивает интерес к разным языкам, к ис-

пользованию их в разных сферах жизни. 

Реализация технологии: 

- построены на аутентичных специальных, а 

не на научно-популярных текстах; 

- формируют предметную компетенцию: 

учит воспринимать материал по предмету, овладе-

вать терминологией, знакомит с важными темами 

по предмету; 

- учит метаязыку науки, помогает сформи-

ровать коммуникативную компетенцию. 

Несмотря на то, что центральное положение в 

преподавании РКИ занимает коммуникативный ме-

тод, в последние несколько лет на передний план 

выдвинулось электронное образование с использо-

ванием IT-технологий. Это связано с тем, что в об-

разовательном процессе используются различные 

формы обучения: дистанционные, онлайн (в реаль-

ном времени), смешанные (гибридные) и др. 

Цифровые ресурсы в образовании всегда ис-

пользовались преподавателями успешно, в про-

цессе обучения эффективно применялись различ-

ные приемы для максимальной и всесторонней во-

влеченности обучающихся на занятиях. Но в 

период пандемии и перехода на дистанционный 

формат обучения перед преподавателями-филоло-

гами были поставлены еще более конкретные за-

дачи: насколько эффективно можно использовать 

цифровые ресурсы на языковых дисциплинах, до-

ступны, наглядны ли они, обеспечивают ли само-

стоятельную деятельность обучающихся, форми-

руют ли языковые компетенции обучающихся и др?  

Важно понимать, что применение новейших 

компьютерных и IT-технологий в обучении позво-

ляет иностранным студентам научиться эффек-

тивно и оперативно находить верную актуальную 

информацию на русском языке, представленную на 

различных информационных площадках, а затем 
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эффективно использовать её в официальной комму-

никации [3, 48]. 

Для преподавания РКИ преподавателями 

выбрано средство обучения в цифровой среде – 

учебный лонгрид. Данный выбор был связан с тем, 

что учебный лонгрид позволяет объединить всевоз-

можные цифровые ресурсы, а также представить их 

в приглядном (эстетичном) виде, что также немало-

важно.  

Учебный лонгрид создается на платформе Corе 

и состоит их следующих информационных блоков: 

текст, инструкция, медиафайл, изображение, доку-

мент, тест, открытый вопрос, классификация, во-

прос с автопроверкой, заполните пропуски, диало-

говый тренажер, опрос, обратная связь, сторонние 

сервисы. Преимуществом данной платформы явля-

ется то, что наполняя его, нет необходимости со-

хранять свои действия, они сохраняются автомати-

чески. Действия обучающегося преподаватель 

имеет возможность наблюдать в реальном времени, 

может получить обратную связь в виде выполняе-

мых заданий и оценивать деятельность студента. 

Но наиболее ценным является возможность инте-

грации необходимых цифровых образовательных 

ресурсов на одной платформе. На данной плат-

форме разработаны учебные лонгриды, в которые 

размещены отдельные занятия, направленные на 

изучение русского языка как иностранного. Форма 

подачи материала в виде учебного лонгрида обес-

печивает возможность интеграции сторонних ре-

сурсов [6, 78].  

Использование цифровых образовательных 

ресурсов повышает качество образования и увели-

чивает степень его доступности, психологически 

облегчает процесс усвоения некоммуникабельным 

студентам, разивает визуализированную память и 

т.д. применение на занятиях русского язвка как 

иностранного цифровых ЦОР в виде учебных лон-

гридов имеет положительное влияние на всесто-

роннее развитие обучающихся, развивает уровень 

творческого мышления, поисковый характер и за-

интересованность в изучении языка.  

Преимуществами использования активнях ме-

тодов обучения русскому языку как иностранному 

в образовательном процессе ВУЗа является:  

- деятельное участие студентов; 

- развитие не только лингвистических ком-

петенций, но и коммуникативных, предметных и 

др.; 

- сочетание с фронтальной работой; 

- систематическая работа; 

- нагрузка преподавателя возрастает; 

- необходимость развития новых навыков у 

преподавателя. 
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Аннотация 

В русской литературной традиции поэты всегда ощущали свою избранность. Но подлинное творче-

ство состояло не в возвышении над основой людской массой или толпой и не в требовании или ожидании 

её похвалы. Истинный творец полагался не на мастерство, а на высший суд – суд своей собственной сове-

сти. 

В английской художественные традиции идея избранничества поэта осталась в пределах романтиче-

ской эстетики в силу убеждения, что поэзия по своей сути не обладает реальными средствами что либо 

изменить в окружающем мире. 

Дар поэта-лирика заключался в понимании М.Цветаевой в потребности и способности передать про-

цесс переживания глубокого чувства в момент его непосредственного протекания, то есть в состоянии 

синхронности. 

Обуреваемый стихиями поэт должен пропустить их через свою душу и сердце, дать им художествен-

ную форму и воплотить, увековечить их в своем творении. Это одновременно и долгожданное освобожде-

ние, и счастливая возможность для читателя войти во вселенную художника и мастера слова, увидеть в 

нём творца и живого, страдающего человека. 

Abstract 

In the Russian literary tradition, poets have always felt chosen. But true creativity did not consist in rising 

above the basic human mass or crowd and not in demanding or expecting its praise. The true creator relied not on 

skill, but on the highest court - the court of his own conscience. 
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In the English artistic tradition, the idea of the chosenness of the poet remained within the framework of 

romantic aesthetics due to the belief that poetry, in its essence, does not have real means to change anything in the 

world around us. 

The gift of the lyric poet was M. Tsvetaeva’s understanding of the need and ability to convey the process of 

experiencing a deep feeling at the moment of its immediate occurrence, that is, in a state of synchronicity. 

A poet overwhelmed by the elements must pass them through his soul and heart, give them artistic form and 

embody them, immortalize them in his creation. This is both a long-awaited liberation and a happy opportunity 

for the reader to enter the universe of the artist and master of words, to see in him a creator and a living, suffering 

person. 

Ключевые слова: лирика, концептосфера, психологический мир, литературная традиция, менталь-

ность. 

Keywords: lyrics, concept sphere, psychological world, literary tradition, mentality. 

 

При обращении к текстам иной культуры неиз-

бежно возникает разность национальных концепто-

сфер. В русской концептосфере одним из централь-

ных является понятие человеческой души, которое 

включает в себя глубину внутреннего психологиче-

ского мира личности, её эмоции, гамму разнообраз-

ных настроений, чувств и переживаний. В русской 

ментальности принята антитеза души и тела, духа и 

плоти, души и рассудка. Концепт «душа» включает 

в себя понятие «воли», то есть неограниченной сво-

боды, размаха – отсутствие расчетливости и мелоч-

ного практицизма, а также «удали», трактуемой как 

спонтанный, неудержимый эмоциональный порыв.  

Задача переводчика состоит в сохранении кон-

цептосферы таких ключевых слов исходного лите-

ратурного текста. Это особенно трудно, так как 

предстоит максимально сохранить национальный 

колорит первоисточника и сделать текст доступ-

ным для восприятия читателя иной языковой и 

культурной ориентации. 

В русской литературной традиции поэты все-

гда ощущали свою избранность. Но подлинное 

творчество состояло не в возвышении над основой 

людской массой или толпой и не в требовании или 

ожидании её похвалы. Истинный творец полагался 

не на мастерство, а на высший суд – суд своей соб-

ственной совести. 

В английской художественные традиции идея 

избранничества поэта осталась в пределах романти-

ческой эстетики в силу убеждения, что поэзия по 

своей сути не обладает реальными средствами что-

либо изменить в окружающем мире.  

Для Марины Цветаевой поэзия сопрягалась с 

категорий магического и иррационального. В своём 

программном эссе «Искусство при свете совести» 

она называет ее «стихиями», «демоном» [1,т.5 

кн.2,с.47]. 

Творческий порыв связан у поэтессы со сти-

хией навязчивого сновидения: «Пока не начал- 

obsession, пока не кончил- possession. Что-то, кто-

то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, 

а того. Кто- он? То, что через тебя хочет быть»… 

Недаром каждый из нас по окончании: «как это у 

меня чудно вышло!» -никогда: «Как это я чудно 

сделал!», не чудно вышло, а чудом- вышло, всегда 

чудом вышло, всегда благодать, даже если посы-

лает не Бог»[1,т.5,кн.1,с51]. 

Искусство для русской поэтессы- это манящее 

ее искушение: «Искусство- искус, может быть са-

мый последний, самый неодолимый соблазн 

земли» [1,т.2,кн.2,с.62]. Подлинное искусство воз-

вышает, обольщает, отрешает, приближает, про-

щает, облегчает и очищает. Оно обладает и грехов-

ностью, и высокой духовностью в равной мере, как 

и сама природа.  

Основу жизни для М. Цветаевой составлял 

«тайный жар» сердца. Состояние любви, страсти, 

накала душевного переживания она считала сино-

нимом понятия «жизнь». Даже в зрелые годы М. 

Цветаева почти панически боялась утратить жела-

ние и способность броситься в омут сердечного 

чувства и испытать огонь непреодолимой страсти: 

"Рано еще - не быть! // Рано еще не жечь! // 

Нежность! Жестокий бич // Потусторонних 

встреч!" ("Рано еще - не быть!"). Также и с творче-

ством: "Что, Муза моя? Жива ли еще? // Так узник 

стучит к товарищу // В слух, в ямку, перстом про-

долбленную. <...> Ну, Муза моя! Хоть рифму еще!" 

и т.д. ("Что, Муза моя? Жива ли еще?"). И бок о бок 

с этим стихотворением- победоносное: "Жив, а не 

умер/Демон во мне!" (5-го января 1925 г.). 

Дар поэта- лирика заключался в понимании 

М.Цветаевой в потребности и способности пере-

дать процесс переживания глубокого чувства в мо-

мент его непосредственного протекания, то есть в 

состоянии синхронности: «Чистая лирика есть чи-

стое состояние переживания - перестрадания, а в 

промежутках, пока не требует поэта к священной 

жертве Аполлон», при отливах вдохновения - со-

стояние безграничной бедности. Море ушло, все 

унесло и до своего часа ничего не вернет. Ужасаю-

щее и постоянное висение в воздухе на честном 

слове вероломного вдохновения. А если однажды 

оно отпустит?» [1, т.3,кн.1,с.47]. 

Если говорить о концептуальных мотивах цве-

таевской лирики, то нельзя пройти мимо русского 

слово «тоска», которое трудно переводимо во всех 

его оттенках на английский язык. «Концептуаль-

ный мотив «тоски» для М.Цветаевой – это ду-

шевно- художественная рефлексия, так как поэт не 

может жить усредненными чувствами и умерен-

ными эмоциями» [2,109]. Его душе необходим при-

дельный накал страстей: «Каким опалюсь огнем? 

//Bсе страсти водою комнатной// Мне кажутся». 

Обуреваемый стихиями поэт должен пропу-

стить их через свою душу и сердце, дать им худо-

жественную форму и воплотить, увековечить их в 

своем творении. Это одновременно и долгожданное 

освобождение, и счастливая возможность для чита-

теля войти во вселенную художника и мастера 



The scientific heritage No 126 (2023) 31 

слова, увидеть в нём творца и живого, страдающего 

человека. 

Творчество для М.Цветаевой – это роковое 

предназначение, а не светлый и безоблачный дар 

небес. Это опасное занятие, при котором «вскрыва-

ются жилы» и утекающая с кровью жизнь пере-

плавляется в стихотворный строку. Неслучайно ли-

рическая героиня М.Цветаевой предстает в образе 

канатоходца, играющего со смертью на «надрезан-

ном канате»: «На, кажется, надрезанном канате // Я- 

маленький плясун. //Я - тень от чьей-то тени.// Я - 

лунатик// Двух темных лун». (ст. «Не думаю, не жа-

луюсь, не спорю...»). 

Для поэзии М.Цветаевой характерно предель-

ное сокращение всякой дистанции между его самой 

и её «лирической героиней».[3,7] Предельная ис-

кренность и исповедальность призывает всё худо-

жественное творчество русской поэтессы: «Не хочу 

служить трамплином чужим идеям и громкогово-

рителем чужим страстям... не хочу не вполне моего, 

не заведомо моего, самого моего. ...Ничего не хочу, 

за что в 7 часов утра не отвечу и за что (без чего) в 

любой час дня и ночи не умру». 

Освобождение от острых переживаний, ду-

шевных страданий и пламенных страстей означает 

для М. Цветаевой жизненное увядание, душевное 

старение, ведущее к физической смерти. Но по-

этесса уверена, что даже смерть не избавит её от 

стремления жить на приделе накала сердечных 

чувств: «Ох, узка подземная кровать//По ночам, по 

черным по почам! // Ох, боюсь, что буду я вставать. 

//И шептать, и в губы целовать...» («По ночам все 

комнаты черны»). 

Поэтическое восприятие М.Цветаевой уклады-

валось в рамки романтической эстетики, отвергав-

шей приземленность повседневного бытийного со-

существования. Для неё смысл земного существо-

вания заключался только в счастливой 

причастности к искусству и творчеству. Отсюда 

неизбежно возникает стойкое ощущение отвержен-

ности, неслиянности, недопонятости и душевного 

одиночества: «Как нежный шут о злом своём урод-

стве.// Я повествуют о своём сиротстве…» («Ролан-

дов рот»). 

Образ музы сопряжен для М.Цветаевой с му-

ками «лютой» страсти: «Не Муза, не Муза, - не 

бренные узы // Родства, - не твои путы,// 0 Дружба! 

- Не женской рукой, - лютой. //Затянут на мне - 

//Узел». (Поэма «На Красном Коне») 

Минуты вдохновения может подарить бессон-

ница, которая становится для поэтессы то страшной 

подругой, то обольстительницей, то таинственной 

чародейкой: «Обвела мне глаза кольцом // Теневым 

- бессонница. //Оплела мне глаза бессонница// Те-

невым венцом. // То-то же! По ночам // Не молись - 

идолам! // Я твою тайну выдала,// Идолопоклон-

ница!» («Обвела мне глаза кольцом»; «О друг! Не 

обессудь! // Прельстись! // Испей! // Из всех стра-

стей - // Страстнейшая, из всех смертей - // Нежней-

шая…»; «С каким любовником кутеж //.. С моим //- 

Дитя -// Сравним?//А если спросят (научу!). // Что, 

дескать, щечки не свежи.// - С Бессонницей кучу, 

скажи, // С Бессонницей кучу...» («Бессонница! 

Друг…») 

Поэтесса ощущает собственную принадлеж-

ность и к иному высшему миру, свободному от ме-

щанских вкусов, пошлости и меркантильных инте-

ресов: «Вы - с отрыжками, я - с книжками, // С трю-

фелем, я - с грифелем, // Вы - с оливками, я - с 

рифмами, //С пикулем, я - с дактилем. <...> //Каплу-

ном-то вместо голубя // - Порх! душа - при вскры-

тии. // А меня положат - голую:/ / Два крыла при-

крытием» ( «Квиты: вами я объедена...») 

Пренебрежение к низменной материальности 

М.Цветаева считала признаком высокой духовно-

сти и внутренней силы: «Мать с дочерью идем - две 

странницы. // Чернь черная навстречу чва-

нится»//»Идем - свободные, немодные //Душой и 

телом - благородные. <...>//В страну Мечты и Оди-

ночества - // Где мы - Величества, Высочества». 

Концепт «поэт и толпа», «поэт и чернь» озна-

чал для Цветаевой не только мещанство и бездухов-

ность, ну и буквально: низкое происхождение и 

низкий уровень собственной культуры. Именно та-

кой сорт людей наблюдала М.Цветаева, и они 

начали управлять её родиной, великой Россией. 

Концепт «родина» обладает для М.Цветаевой 

многогранным содержанием. Это русская удаль её 

крестьянских вождей и знаменитых смутьянов Еме-

льяна Пугачева и Степана Розина. Это её любимая 

Москва, воспринимаемая как сердце русской души 

и всерусский дом: «Москва!- какой огромный 

//Странноприимный дом!// Всяк на Руси- бездом-

ный, //Мы все к тебе придём». 

Критики и переводчики подчёркивали «рус-

скость» поэзии М. Цветаевой, усматривая в этом 

трудности понимания ее творчества иноязычным 

слушателем или читателем. Сама же поэтесса была 

убеждена в существовании неких вненациональ-

ных универсалий, которые способны погружать в 

поток лирического сознания и делать восприятие 

иноязычного творчества возможным и продуктив-

ным: "Я не русский поэт и всегда недоумеваю, ко-

гда меня им считают и называют. Для того и стано-

вишься поэтом (если им вообще можно стать, если 

им не являешься отродясь!), чтобы не быть францу-

зом, русским и т.д., чтобы быть всем. Иными сло-

вами: ты поэт, ибо не француз. Национальность - 

это от- и заключенность. Орфей взрывает нацио-

нальность или настолько широко раздвигает ее пре-

делы, что все (и бывшие, и сущие) заключаются в 

нее. И хороший немец - там! И хороший русский!" 

[1,т.7,кн.1, с.388]. 

Стихотворение М.Цветаевой «Родина» содер-

жит смысловую оппозицию: «даль – близь».  

В английском языке русское слово «даль» не 

имеет точного эквивалента. В цветаевском контек-

сте это слово- синоним понятия чужбины, то есть 

неродной, «тридевятой земли», достичь которую 

согласно русскому фольклору абсолютно не пред-

ставляется возможным, а также слово «удаль» мо-

жет означать необъятные просторы России и шире- 

нескончаемое пространство Вселенной. «Близь»- 

это ещё не утраченная родина и всё, что связано с 
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этой неутраченностью: родные лица, звуки, запахи, 

церковные колокола, русское небо и родная речь. 

В английском переводе Джо Шепкотта русское 

слово «даль» заменено английским “distance”. Ис-

ходный смысл русского слова и связанных с ним 

русских ассоциаций подменяются значением изме-

ренности, некой упорядоченности и осязаемости 

пространства. 

Вместо цветаевского «Россия, родина моя!» 

возникают английские эквиваленты в лице 

“motherland”, “home”, рождающие для англоязыч-

ного читателя ложные коннотации. В английской 

ментальности “home”- это «прежде всего домаш-

ний очаг с его уютом, упорядоченностью быта и 

ощущением защищенности от бурь и невзгод внеш-

него мира».[4,583] 

Это абсолютно расходится с цветаевскими 

представлениями о беспредельности российских 

просторов и бесконечности пространства Вселен-

ной. В трактовке Джо Шепкотта творчество ли-

шено мистического начала и романтического оре-

ола. Поэт живет в мире слов, с помощью которых 

кодирует собственное ощущение реальности.  

Английскому национальному сознанию «свой-

ственна сдержанность в выражении личных эмоций 

и сердечных чувств».[5,123] Вследствие этого в ан-

глийском переводе отсутствуют восклицательные 

знаки и характерные цветаевские тире, задающие 

атмосферу прерывистого дыхания и высокого эмо-

ционального напряжения. Таким образом, несовпа-

дение национальных концептосфер проявляется со-

вершенно очевидно.  

В этом аспекте интересен перевод стихотворе-

ния М.Цветаевой «Попытка ревности», выполнен-

ный Элейн Фейштейн. Смысл текста подлинника 

сводился к тому, что лирическая героиня находится 

в состоянии воображаемого диалога с возлюблен-

ным, ушедшим от неё к другой женщине. Она пы-

тается представить его в других любовных отноше-

ниях, но ревность глушится или, вернее, умаляется 

болью за него и чисто человеческой, женской жало-

стью. Разрыв, по сути, ничего не значит, ибо между 

ними остаётся глубокое родство душ: «Души, 

души! - быть вам сёстрами, не любовницами- вам!». 

Любовная тема переходит в более значимую 

тему духовного родства в силу своей собственной, 

изначально русской ментальности. Себя лириче-

ская героиня ощущает плавучим островом, блужда-

ющим «по небу- не по волнам», а ее соперница- 

просто пленница», «любая». Она уверена, что новая 

избранница, выпавшая ее «избранному», «чужая 

ему по духу»: « Как живётся вам с чужою, здеш-

нею?»; «Поётся- как ?»; «Как живётся вам с про-

стою женщиной? Без божеств?». 

Отступничество своего избранница героиня 

оценивает как нравственное падение, достойное 

осуждения собственной совести: «Стыд Зевесовой 

вожжою// Не охлестывает лба?»; «С язвою бес-

смертной// Совести// Как справляетесь, бедняк?» 

Английское слово “hame”, как и слово 

“conscience” не обладает таким уровнем эмоцио-

нальной насыщенности, которые оно имеет в рус-

ском языке. В переводном тексте близости душев-

ного родства между лирической героиней и поник-

нувшим ее избранником не ощущается.  

В оригинале он достоин не только обвинения в 

предательстве, но и сожаления о слабости и без-

вольности его характера и тривиальности его вы-

бора. 

Неадекватный перевод получило и русское 

слово «пошлость», которое в английском варианте 

заменено на слово “vulgarity”, которое подразуме-

вает социальной аспект и означает «необразован-

ный», «приземлённый». В итоге выстраивается 

коннотация, которой в первоисточнике нет. Из-

бранник и лирическая героиня приобретают раз-

личный социальный статус, и дальнейшее прочте-

ние полностью подтверждает этот ложно поданный 

подтекст. Отказавшись от бытия с прежней люби-

мой на высотах горы Cинай, он уготовил себе. 

“shallow pit” -узкую яму, связав себя с “odinary 

woman” без шестого чувства (“without a sixth 

sense”). 

В английском переводе сохраняется заданная 

подлинником социальная оппозиция прежнего из-

бранника и его новой пассии. Она- это нечто, не за-

служивающее внимания, “a piece of market stuff a 

sleep price”- рыночный товар по сходной цене.  

Однако переводной текст смещает смысловые 

интонации первоисточника.  

Нотки сочувствия и чисто русской любви- жа-

лости к ушедшему возлюбленному сменяются про-

хладно- ироническим тоном, причём все восклица-

тельные знаки оригинала заменены на запятые. В 

результате оказывается потерянной культурная са-

мобытность текста, его сугубо национальная спе-

цифика.  

В творчестве умение соотнести звуковое 

оформление стиха с его смысловой составляющей 

является признаком подлинности поэтического да-

рования.  

В 1913 году в филологии была предложена тео-

рия, наделяющая каждый звук определенными экс-

прессивными свойствами. В США и Европе развер-

нулись интенсивные эксперименты в русле укреп-

ления позиции фоносемантических теорий и 

выявления определённых звукосимволических за-

кономерностей. В России в этом ключе были напи-

саны работы В.Шкловского, А.Л.Якубинского и О. 

Брика.  

Ю.Тынянов и Б.Эйхентаум допускали, что в 

лирической поэзии звуки наделяются собственным 

значением.  

В.Вейдле в своей работе «Эмбриология поэ-

зии» писал о том, что в поэтической речи обычное 

внешнее слово может приращаться множеством 

смыслов, и поэтому звук изначально неразрывно 

связан со смыслом [6]. 

Сама М.Цветаева утверждала, что живет более 

в мире звуков, чем зримых и осязаемых образов, в 

силу чего ее звукозапись отличается повышенной 

смысловой экспрессивностью и напряжённой дина-

микой. Это связано не с чистой музыкальностью, а 

с глубоким психологизмом ее творчества.  
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Трудности перевода состоят в том, что суще-

ствуют значительные отличия изначальной ино-

культурной языковой рецепции. Например, в ан-

глийском языке русскому [о] соответствует не 

один, а два звука с кратким открытым и закрытым 

долгим звучанием. Перевод, насколько это воз-

можно, все же должен быть ориентированным на 

звукозапись оригинала, так как ассонансы, аллите-

рации и интонации создают рельефность «смысла 

поэтического текста». [7,201] 

В этом ключе показателен фоносемантический 

уровень стихотворения М.Цветаевой «Вскрыла 

жилы: неостановимо». 

Двойной звук [ы] в слове жилы, который уси-

ливается начальным словом «вскрыла»,находится в 

сильной позиции и заранее снижает уровень благо-

звучности, которая могла бы появится с заменой 

слова «жилы» на слово «вены». 

Использование звука [ф] создаёт оттенок тем-

ноты и тусклости, звук [к]добавляет значение угло-

ватости. Звук [р] воспринимается как «страшный».  

Такая звукозапись соответствует цветаевской 

концепции мучительного и сладостного процесса 

творчества, обрекающего поэта на неожиданные 

падения и стремительные взлеты.  

Диапазон гласных звуков также довольно ши-

рок и состоит из [ы],[э] с их глубиной звучания до 

высокого и пронзительного [и]. Плавные и протяж-

ные звуки- [м], [л], [н], [х], [ш] находятся в кон-

трастных соотношениях с краткими и отрывистыми 

[к], [т]. Звукозапись подчеркивает физически ощу-

щаемые движение крови и, пульсирующей толч-

ками из вскрытой артерии.  

В переводе Эны Стивенсон первая строка с 

преобладанием сонорных согласных задаёт лож-

ную интонацию, делая текст напевным и благозвуч-

ным:“I have opened my veins: never to be 

staunched...” 

Переводчица избегает скопления согласных, и 

вместо прерывистых цветаевких интонаций возни-

кает плавное скольжение звукового строя в тексте. 

Концепция перевода существенно отличается на 

фоносемантическом и интонационном уровнях. 

Процесс творчества получает возвышенный ореол 

с использованием образа струящегося фонтана –

“the fountain over- flows” вместо непоэтичного цве-

таевского глагола «хлещет». 

Однако в переводе усилена частотность звуко-

сочетаний, передающих процесс льющегося по-

тока, его всплески: “overflows”, “plates”, “flat”, 

“plash”, “black”, “blood”, что говорит в пользу от-

дельных удачных находок переводчицы.  

Вариант, предложенный Мак Даффом, также 

передаёт с помощью звукозаписи ощущение лью-

щегося потока. У него сохранено нагромождение 

согласных, как это было в тексте первоисточника, 

создавая ощущение эмоционального напряжения и 

его преодоления. Переводчик удачно сохраняет 

разговорную интонацию цветаевского текста и про-

пуски глаголов, обрывает поэтическую фразу и 

придаёт ей прерывистое, толчковое движение, как 

в оригинальном варианте. («Миска- плоской.// Че-

рез край – и мимо - //В землю черную». Английский 

вариант: “Every basin too shallow. // Over the brim - 

past it // To the black earth”. 

Также Мак Даффом бережно сохранены цвета-

евские наречия, передающие значения необратимо-

сти: «невозвратно, невосстановимо неостановимо»: 

“unstoppably, irrestorably", "imrevocably, 

unstoppably, investorably" Здесь частицы un-/ ir- 

несут ту же грамматическую нагрузку отрицания, 

что и русское «не-».  

Таким образом, в приведённом варианте ан-

глоязычному переводчику удалось сохранить зву-

ковые, морфологические и синтаксические особен-

ности подлинника.  
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Аннотация 

Сама сущность идеологии и поэтики усадебного романа создавала видимую оппозицию привычной 

патриархальности и циничной буржуазности. Противопоставлялись традиционные принципы жизни в 

провинции и существование в блестящей столице, манящий роскошью и невероятным количеством со-

блазнов. Философия усадебного романа включала в себя образ домашнего очага, кровные родственные 

узы. Усадебная жизнь означала существование в гармонии с живой природой, ее первозданной красотой 

и предопределялась соседством и с другим крестьянским сословием, а значит-, знанием не понаслышке 

истинных основ народной жизни. 

Сама усадьба предстает как некая модель мира, в которой формируется особая социальная среда и 

которая питает сознание и мировоззрение ее обитателей с самых первых дней жизни. 

Дворянский усадебный быт формировал своеобразный кодекс дворянина, определяя этапы формиро-

вания его духовности и уровня интеллекта. В Кодекс дворянского воспитания, происходившего в родовой 

усадьбе, неизменно входило почитание царя и собственных родителей, твёрдость в христианской вере, а 

также целый набор непреложных нравственных истин. 

Abstract 

The very essence of the ideology and poetics of the estate novel created a visible opposition to the usual 

patriarchy and cynical bourgeoisism. The traditional principles of life in the provinces were contrasted with exist-

ence in the brilliant capital, alluring with luxury and an incredible number of temptations. The philosophy of the 

manor romance included the image of the hearth and blood family ties. Estate life meant existence in harmony 

with living nature, its pristine beauty and was predetermined by proximity to another peasant class, and therefore, 

first-hand knowledge of the true foundations of folk life. 

The estate itself appears as a kind of model of the world, in which a special social environment is formed and 

which nourishes the consciousness and worldview of its inhabitants from the very first days of life. 
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Noble manor life formed a kind of code of the nobleman, defining the stages of the formation of his spirituality 

and level of intelligence. The Code of Noble Education, which took place in the family estate, invariably included 

reverence for the king and one’s own parents, firmness in the Christian faith, as well as a whole set of immutable 

moral truths. 

Ключевые слова: усадебный роман, дворянская усадьба, традиции идеология, генеалогия. 

Keywords: estate romance, noble estate, traditions, ideology, genealogy. 

 

Дворянская усадьба ее роль в культурно-исто-

рическом сознании ее владельцев. 

Концепт «дворянского гнезда», составлявший 

идейное ядро жанра русского и английского уса-

дебного романа, явился зеркальным отражением 

нравственных и философских воззрений обще-

ственной, а также и духовной атмосферы в социаль-

ном сообществе той эпохи. 

Этот жанр романа вырос из вековых традиций 

русской и английской усадебной жизни и был тесно 

связан с общеевропейской национальной историей, 

достижениями лучших произведений литературы и 

искусства в целом. 

Сама сущность идеологии и поэтики усадеб-

ного романа создавала видимую оппозицию при-

вычной патриархальности и циничной буржуазно-

сти. Противопоставлялись традиционные прин-

ципы жизни в провинции и существование в 

блестящей столице, манящий роскошью и неверо-

ятным количеством соблазнов. Философия усадеб-

ного романа включала в себя образ домашнего 

очага, кровные родственные узы. Усадебная жизнь 

означала существование в гармонии с живой при-

родой, ее первозданной красотой и предопределя-

лась соседством и с другим крестьянским сосло-

вием, а значит-, знанием не понаслышке истинных 

основ народной жизни.  

Из всего этого складывался мир националь-

ного усадебного романа, мир которого и породил 

эстетику и самих героев произведений о «дворян-

ских гнёздах». 

Россия изначально всегда была страной патри-

архальной, и её необъятные просторы «покрывали 

сотни тысяч усадебных «гнёзд» [1,137]. 

В противоположность России Англия гораздо 

раньше пережила бурный рост буржуазного сосло-

вия, которое обеспечило капитализацию и резкое 

изменение ценностных ориентиров западноевро-

пейского сообщества в целом. 

В этом ключе именно английская усадьба 

стала хранительницей национальных традиций и 

местом сокрытия от суеты и шума цивилизации. 

Русская усадебная жизнь довольно глубоко 

изучена в ракурсе эволюции усадебной архитек-

туры. Подобные исследования затрагивают макси-

мально известный исторический период, начиная с 

периода Древней Руси «и заканчивая усадебным 

строительством уже в начале двадцатого столетия». 

[2,129]. 

Исторический взгляд на усадьбу предусматри-

вал изучение географии размещения российских 

усадеб; особенности введения усадебного хозяй-

ства; «историю отношении между помещиками и 

крестьянами, крепостными или свободными, в раз-

ные исторические эпохи». [3,205]. 

В поле зрения исследователей также остава-

лись музеи-усадьбы, служившие местом прожива-

ния и творческого вдохновения для знаменитых ху-

дожников, писателей и музыкантов. 

Сама усадьба предстает как некая модель 

мира, в которой формируется особая социальная 

среда и которая питает сознание и мировоззрение 

ее обитателей с самых первых дней жизни, «порож-

дая затем её неизбежную идеализацию и следую-

щую за ней мифологизацию». [4,117]. 

В мировой истории среди других соседних ев-

ропейских народностей Россия оставалась страной 

наиболее аграрной и крестьянской, а значит -в 

большей степени провинциальной.  

Еще допетровская Русь породила и укрепила в 

своей основе отдельные культурные центры, сосре-

доточенные на тверских, рязанских, новгородских 

и псковских землях. 

Вся социальная и культурная жизнь еще в тот 

исторический период было обусловлена целым ря-

дом традиций, комплексов и ассоциаций, которые 

были неразрывно связаны с усадебной бытностью. 

[4,5]. 

Русский дворянин осознавал свое собственное 

и чаще всего унаследованное поместье как родовое 

гнездо. Первые детские впечатления и радости, 

окружение родных и близких, период возмужания 

и подготовки к будущей взрослой жизни происхо-

дили именно в дворянской усадьбе». [6,11]. «Об 

этом красноречиво свидетельствует почти вся рус-

ская литература XIX века, сюжетные коллизии ко-

торой имеют место именно в пределах усадебного 

топоса.  

Дворянский усадебный быт формировал свое-

образный кодекс дворянина, определяя этапы фор-

мирования его духовности и уровня интеллекта. В 

Кодекс дворянского воспитания, происходившего в 

родовой усадьбе, неизменно входило почитание 

царя и собственных родителей, твёрдость в христи-

анской вере, а также целый набор непреложных 

нравственных истин.  

Родовое гнездо учило не только чтить и беречь 

родимый угол, но и хранить чувство собственного 

достоинства, быть учтивым со знакомыми людьми, 

близкими и дальними, проявлять мужество и нести 

ответственность за собственные поступки и часто 

нелёгкий гражданский и человеческий выбор.  

Русский дворянин сохранял знание и любовь к 

русским традициям и чужой национальной куль-

туре. Крайне важно то, что в отличие, например, от 

купечества, правила внешнего поведения и соот-

ветствующие им поступки наполнялись нравствен-

ным и этическим содержанием. Если купечеству 

была более близка буржуазная психология, постро-

енная на меркантильной практической целесооб-
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разности, то для дворянина представление о дво-

рянской чести стояло превыше материального рас-

чета.  

Моральные и этические нормы и правила че-

ловеческого общежития, приобретённые в родовой 

усадьбе, молодой дворянин переносил на службу, 

государственную или военную, а также именно 

этими родовыми нравственными нормами и прави-

лами он руководствовался и в светском обществе, и 

в столичной жизни.  

Таким образом, родная усадьба становилась 

наиболее прочной и надёжной основой, в которой 

формировались и крепли жизненные нормы и прин-

ципы. Дворянское гнездо была оплотом целого 

комплекса дворянских добродетелей, формировало 

внутренний духовный мир молодого дворянина и 

приобщало его к всеобщей культурной традиции 

ценностям дворянского сословия в целом.  

Генеалогия дворянского рода включала в себя 

память о предках, которые основали и благоустра-

ивали родовое гнездо и надежду на достойных по-

томков, которые будут также свято хранить его 

обычая и моральные устои. Патриархальность, свя-

занная с жизнью в одном родовом поместье трёх 

поколений, обязывала чтить семейственность и 

связанные с ней родовые традиции.  

Тепло домашнего очага творилось и сохраня-

лось не только живущими в нем родственными ду-

шами, но и тем материальным миром, который его 

окружал. В каждом дворянском поместье из поко-

ления в поколение передавались разные семейные 

реликвии и ценные для его обитателей вещи и пред-

меты, с которыми были связаны их сокровенные 

воспоминания и порождаемые ими ассоциации.  

Усадебная жизнь была тесно связана с живой 

окружающей природой, ее жизнью и буйством ее 

красок.  

Близость к природе также символизировал уса-

дебный сад, неизбежно входивший в топос усадеб-

ного мира. 

В восемнадцатом столетии и первой половине 

девятнадцатого столетия колорит и атмосфера уса-

дебного бытия были наполнены философией сенти-

ментализма и находились в духе теории «естествен-

ного существования» Жан-Жака Руссо. Дворян-

ский сад заключал в себе гармоничное единство 

естественной природной красоты и плод умелых и 

любящих человеческих рук, становясь символом 

неразрывного единства природного начала и чело-

веческого искусства. 

Садовая архитектура впечатлила россиян по-

чти до середины XIX века, оставаясь одним из са-

мых заметных и значимых украшений дворянского 

гнезда. Вкусы владельцев менялись соответственно 

исторической эпохе, и строгие регулярные садовые 

и посадки в стиле французского классицизма и в 

духе не менее зарегулированного голландского ба-

рокко уступили место саду в английском стиле, ко-

торый стремился следовать очертаниям и форме 

естественной природы. Заранее выверенная сим-

метрия и строгие геометрические формы садов про-

шлых эпох планомерно отошли в прошлое, уступив 

место живописности красок, разнообразию видов и 

ставке на неожиданность восприятия. 

К началу девятнадцатого века дворянские сады 

в английском непринужденном стиле приобретают 

всеобщую популярность, хотя в отдельных поме-

стьях можно было любоваться наличием садов 

обоих типов, которые мирно соседствовали друг с 

другом, свидетельствуя о том, что их хозяин ува-

жает устоявшиеся традиции и, вместе с тем, открыт 

новым веяниям. 

Близость к природе обогащала духовный мир 

обитателей дворянской усадьбы, способствовала 

возникновению более сильных чувств и эмоций. 

Творческое вдохновение и сердечные привязанно-

сти благодатно расцветали на плодородной почве 

усадебной жизни. 

Усадебное времяпрепровождение, несо-

мненно, отличалось от городского. Дворянский до-

суг был наполнен чтением, домашними театраль-

ными постановками и музицированием. В круг при-

ятных свободных занятий входили прогулки по 

саду, охота и прием, а также поездки в гости к дру-

зьям и соседям. Местный бал также считался осо-

бенным и желанным развлечением. 

Особое место в усадебной жизни занимала 

православная культура, соответствующее воспита-

ние и связанные с православием религиозные 

праздники. Частная церковь также стала приметной 

особенностью усадебной архитектуры.  

Однако замкнутый усадебный быт имел и об-

ратную сторону, когда оторванность от цивилиза-

ции и блеска городской жизни воспринималась как 

наказание и несчастье. Недаром в случае царской 

немилости и опалы дворянина ждало отлучение от 

соблазнов и преимуществ столичной или городской 

жизни и ссылка в родовое поместье. Однако на са-

мом деле жизнь в усадьбе при успешном хозяйском 

управлении включала множество обязанностей и 

хозяйских хлопот. [7,119]. 

Во время правления Екатерины I благодаря 

Указу о дворянской вольности «дворяне освобож-

дались от обязательств» государственной службы, 

получали полную свободу передвижения в преде-

лах и за пределами России и, соответственно, при 

желании могли избрать тихую, уединенную жизнь 

в родовом поместье. При этом далеко не все поль-

зовались предоставленной императорской возмож-

ностью. 

 Довольно большая часть русского дворянства 

не имела ни малейшего представления об основах 

управления родовым поместьем и не знала размеры 

своих реальных доходов и расходов, «передоверив 

хозяйственные заботы третьим лицам». [8,237]. 

В итоге многие из них спускали свои родовые 

гнезда на безудержное расточительство, весёлые 

праздники, предметы роскоши и карточную игру  

Для людей творческого склада, за редким ис-

ключением, дворянская усадьба оставалась местом 

поэтического вдохновения, некой моделью душев-

ной гармонии и согласия с окружающим миром и 

самим собой. В качестве рачительных хозяйствен-

ников биографы называют, в частности, имена по-

этов А. Фета и Е. Баратынского. 

Дворянский усадебный быт основывался на 
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нелегком крестьянском труде. Правление Екате-

рины I привело к окончательному закабалению кре-

стьянства, низведя их до рабского состояния. Поме-

щики получили право безраздельного господства 

над крестьянским трудом и крестьянскими жиз-

нями. Крестьянская тема, связанная с крепостниче-

ством, разрушала и идеализированную картину 

дворянской усадьбы. В пользу ее говорили нефор-

мальные патриархальные отношения со своим гос-

подином, который был в меру суров и в меру спра-

ведлив и проявлял определённую заботу о своей 

живой собственности. В этом случае возникали 

личные контакты, основанные на доверии с одной 

стороны и преданном служении с другой. В силу 

этого заслуженные, искренне преданные хозяину 

слуги становились узнаваемыми героями усадеб-

ной литературы. 

Дворянские усадьбы в России играли также 

роль мощных культурных центров, многие из кото-

рых по праву приобрели общенациональное значе-

ние. Достаточно вспомнить Тарханы, связанные с 

М.Ю. Лермонтовым, Мелехово сопряженное с А. 

П. Чеховым, Ясную Поляну, неразрывно связанную 

с Л. Н. Толстым, Спасское-Лутовиново, бывшее ро-

довым гнездом И. С. Тургенева, и многие другие. В 

подобных дворянских усадьбах устраивались твор-

ческие вечера, впервые читались художественные 

произведения и обсуждались всевозможные во-

просы общественного, этического и философского 

порядка. 

В силу этого следует сказать, что дворянская 

усадьба стала по праву подлинным сосредоточе-

нием семейных, родовых и общенациональных тра-

диций и ценностей. Она включала в себя время раз-

нообразного досуга и многочисленные хозяйствен-

ные заботы, предполагала близость к живой 

природе и знание основ народного состояния и бы-

тия. 

Это соединение частного и всенационального 

явило к жизни жанр усадебного романа, который 

отражал поэзию, философию эстетику усадебного 

дворянского мира. 

В Англии развитие усадебной культуры ухо-

дило глубокими корнями в национальную историю 

и обусловливало особенное отношение англичан к 

загробной жизни и частному землевладению.  

Культура и быт английской провинции во мно-

гом определили своеобразие английской усадебной 

жизни. Саксы, которые пришли на Туманный Аль-

бион в VI-VII веках, по своей природе были земле-

дельцами. Исконная привычка жить на своем 

клочке земли и преданно заботятся о его процвета-

нии породила культ домашнего очага, который, с 

одной стороны, был показателем приверженности 

родовым традициям, а с другой стороны,- стано-

вился символом особой личной самодостаточности 

и независимости.  

В период феодальной зависимости землевла-

дельцы получали от королевской власти особые 

грамоты, которые юридически закрепляли их право 

владения земельными наделами. Такая практика 

уже полностью сложилась к VIII веку, а норманское 

завоевание лишь еще более закрепило устоявшу-

юся традицию приобретения и владения земельной 

собственностью. 

Британский ландшафт покрылся крупными и 

более мелкими феодальными поместьями, которые 

стали основой будущей английской усадьбы. 

В середние века английская усадьба имела вид 

феодального замка или крепости, так как главным 

требованием оставались прочность, надёжность 

укреплений и возможность защититься и выдер-

жать долгую осаду неприятеля. 

Замки и крепости впоследствии планомерно 

сменялись помещичьим домом, все же по-преж-

нему окруженным рвами с водой, подъемными мо-

стами, которые гарантировали ощущение безопас-

ности от внешних враждебных сил. 

Приметной частью феодальной усадебной ар-

хитектуры стали также монастыри, бывшие оча-

гами культуры жизни и религиозной веры. 

Успешное правление тюдоровской монархии в 

Англии уже в пятнадцатом столетии принесло 

стране ощущение относительного спокойствия, и 

феодальные поместья, наконец, перестали быть 

укрепленными замками и крепостями. 

В период капитализации Англии нуждалась в 

оплачиваемом наемным труде. На земельном 

участке, который был всегда неизменно в большей 

цене, можно было организовать какое-либо произ-

водство. В результате этого процесса крестьяне из-

гонялись со своих наделов и, не имея средств к су-

ществованию, вынужденно превращались в класс 

наемных фабричных или заводских рабочих. 

Отсутствие крепостного права в Англии не да-

вало возможности возникновения таких патриар-

хальных отношений между крестьянами и помещи-

ками, которые могли иметь место в российской дей-

ствительности. Крестьянин всегда оставался на 

территории туманного Альбиона относительно сво-

бодным арендатором, чей труд и жизнь принадле-

жали ему самому, а не его хозяину-землевладельцу. 

В силу этих объективных исторических при-

чин образ преданного своему господину слуги не 

прижился и не получил трактовки в английской ли-

тературе. 

Далее последовало грозное кровавое время 

войны Алой и Белой розы. Англия стала проте-

стантской страной, и многие монастыри были раз-

рушены или полностью уничтожены. Это перелом-

ное время стала далеко не лучшим для английской 

усадьбы. 

Семнадцатый век принес с собой буржуазную 

революцию и окончательное закрепление капита-

листического способа производства. 

Однако вопреки этим социально-политиче-

ским переменам английская усадьба вовсе не ис-

чезла, а, наоборот, стала своеобразным показателем 

материального благополучия и жизненного успеха. 

Сходство Англии и России состоит в том, что 

именно наступившее восемнадцатое столетие при-

несло с собой наивысший расцвет усадебной жизни 

и культуры. 

В английском восприятии усадьба означала 
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наличие загородного дома. Многие зажиточные ан-

гличане могли позволить себе роскошное загород-

ное поместье при наличии прекрасного особняка в 

центре Лондона. 

Этот дом означал прежде всего наличие не 

только вместительного жилого строения, но и об-

ширного сада, который свидетельствовал о вкусе и 

уровне благосостояния своего хозяина.  

Недостаток земли в Британии стимулировал 

бережное использование каждого клочка земель-

ного надела. Здесь не было необъятных российских 

просторов, а свойства национального характера 

островитян выгодно отличали их от большинства 

русского барства. Необходимость дорожить землей 

и тщательно заботиться о ней мотивировала дело-

витость и энергичность английских землевладель-

цев.  

В британской ментальности всегда сохраня-

лась любовь к природе. Приоритетом националь-

ных традиций оставалась семейственность, входив-

шая в основы этики частной жизни.  

Культ природы подкрепляться «просветитель-

ской доктриной и стремлением к устойчивости и 

прочности бытия». [9,113]. 

Символом единения с природой становился 

английский сад, который поражал воображение 

своей изысканной живописностью, причудливым 

разнообразием растительного мира и эффектом 

неожиданности. Регулярный и тщательно выверен-

ный классический стиль садов французского Вер-

саля, столь популярный и на британской земле, 

ушел в прошлое, сменив собой так называемые пей-

зажные сады, воплощавшие естественную красоту 

живой природы. Возникло английское слово 

«парк», которое первоначально включало в себя се-

мантику естественной рощи.  

Романтическое восприятие мира также способ-

ствовало расцвету пейзажных садов, которые уста-

навливали нравственную гармонию между миром 

природы и душевным миром человека. Концепция 

такого сада заключала в себе не противопоставле-

ние первозданной природе, а плавное вживание в ее 

естественную среду. 

Работа в саду раскрепощала англичанина и 

стала для него одним из любимейших занятий. 

Английская усадьба возбуждала в воспомина-

ниях не только родные стены, но прежде всего жи-

вые образы ее обитателей. Именно семья делала 

усадебные строения полными жизни и становилась 

воплощением домашнего очага, уюта и семейного 

счастья. 

Английские романы в этом смысле примеча-

тельны тем, что культивировали развитие любов-

ной коллизии, в финале которой лежал счастливый 

брак и создание крепкого семейного союза. 

 В основе сюжетов самых популярных англий-

ских романов находились отношения, которые 

складывались между влюбленными или между му-

жьями и женами. Проблема отцов и детей, а также 

отношения между родственниками не является цен-

тральной для английской прозы периода роман-

тизма. Отсюда термин «счастливая любовь» не ас-

социировался со взаимной тайной страстью двух 

любовников, а означал семейственный союз двух 

любящих и преданных сердец. Такая традиция 

имела юридическую основу, так как в Англии мо-

лодым людям, вступающим в законный брак, вовсе 

не требовалось родительское благословение, как 

это было в России или в других европейских стра-

нах. Более того, религиозная доктрина английского 

протестантизма отрицала культ безбрачия, не осуж-

даемый в католицизме. С этой стороны целомудрие 

и воздержание вовсе не поощрялось и считалось от-

клонением от нормы. 

Духовенству также позволялось вступать в 

брак, и эта традиция сближала его с духовенством 

православным 

Что касается имущественных прав, то в бри-

танском обществе строго соблюдался принцип пер-

вородства, когда старший сын получал все имуще-

ство в наследство, а остальным не доставалось ни-

чего. Такая же участь ждала и дочерей, включая и 

старшую. Если же она при отсутствии сыновей 

успевала выйти замуж, то наследство переходило к 

новоявленному зятю.  

Примером подобного положения вещей могут 

послужить сюжетные перипетии романа Джейн 

Остен «Гордость и предубеждение», в котором 

мать семейства всеми возможными способами пы-

тается выдать своих дочерей замуж, чтобы имуще-

ство не уплыло в руки дальнему родственнику по 

мужской линии. [10] 

Усадебная традиция возносила на пьедестал 

значимость повседневности и устойчивость быто-

вых основ. В этом ключе можно говорить и об ан-

глийской невозмутимости и умении несмотря ни на 

что твердо следовать своим привычкам и установ-

ленному порядку жизни. 

Частная, уединенная усадебная жизнь осво-

бождала от многих ограничений и условностей, но 

в тоже время являлась проверкой на нравственные 

устои человеческой личности. 

Русская гуманистическая традиция XIX столе-

тия была схожа с британской в том смысле, что не 

призывала к революционным переворотам или к от-

крытой вооруженной борьбе с социально-обще-

ственной системой. Ставка делалась на человека и 

его отношение к собственной жизни и своим по-

ступкам. Откуда правила хорошего тона «были 

наполнены прежде всего морально-нравственным 

содержанием». [11,25]. 

Этика английского джентльменства, как и ко-

декс русского дворянства, основывалась на вежли-

вости, и также на уважении к окружающим. 

Джентльменство было невозможно без легко-

сти общения, чувства меры и внутреннего само-

контроля. Возникший в Англии роман о частной 

жизни успешно культивировал эти нравственные 

ценности, мотивировавшие моральное совершен-

ствование всей английской нации в целом. 

 Эти ценности проверяла на прочность среда 

повседневности, ибо как говорят древние, труднее 

всего оставаться человеком каждый день. 

Английскому читателю, с этой точки зрения, 

было весьма интересно погружаться в подобное об-

суждение бытовых ситуаций и связанных с ними 
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человеческих поступков на страницах британской 

романтической прозы. Жизнь сама проверяла оби-

тателей усадеб на неформальность, на способность 

к самоограничению и на подлинную человечность. 
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Abstract 

The article deals with some ways of translating a text. Because of functionalism the author differentiates 

meaningful elements and structural points of the texts, emphasizes dominant logical-semantic relations between 

components of the scientific text aimed at resultative approach in a process of translating texts and perceiving them 

by the addressee. 

The author describes translating some specific elements of the text: semantic components. 

Functioning of some elements in the structure of the text, ways of representing them with the aim of keeping the idea 

of the creator in a process of translating are analyzed in this article. 

The segments of the authentic scientific texts are used for analysis. 

Using semantic interpretation the author of this article depicts specific features of the texts (in particular, non-tradi-

tional functions of lexemes, implicitly of presenting fragments of the text, etc.). 

All that would give the opportunity to make a translated text adequate. 

Keywords: a text, cognition, logical-semantic relations, semantic components, lexeme, semes, implicity. 

 

Introduction 

The text as a product of human lingvocognitive 

studying represented by studying its phenomenological 

structure. 

The cognitive aspect in translation was set out in 

research works of Z.K. Akhmetzhanova, M.Sh.Musa-

tayeva, Zh.Kh. Salchanova, I.D.Frishberg, M. Zwilling, 

etc. 

In most works on cognitive linguistics in the direc-

tion of translation the assessment of the theoretical po-

sitions of the authors is based on the specifics of literary 

translation. Also some cognitive linguistic research is 

presented in the field of scientific and technical lan-

guage (in particular, technical terminology). 

By promoting the text to the position of the object 

of translation, we found that the unit of translation 

should be such an element that would incorporate not 

only linguistic parameters, but also the parameter of 

cognition. That’s why we propose to introduce the term 

“segment of cognition” as a working term for a unit of 

textual material (both: written and oral; in this case, the 

text acts as the highest communicative unit; it is under-

stood as something already reproduced) in a process of 

translation. 

Materials and methods 

As materials for the study were used authentic 

texts of the philological sphere. The leading methods to 

study this problem are the method of analysis and syn-

thesis, the method of continuous sampling. 

Results and discussion 

Recent decades have documented a considerable 

amount of solid researches devoted to the description 

of translation and its process, a role of translation, etc. 

Some years earlier, it was proposed to take a unit 

of thought as a unit of translation (A. Malblanc, as well 

as J.-P. Vinet and J. Darbelne), the smallest segment of 

the text (O.Kade). 

We agree totally with the remark made by R. Jak-

obson (R. Jakobson, 1985), that any of the modern lan-

guages is able to express, describe any fragment of re-

ality.  

We also accept the conclusion of N.K.Garbovsky 

that languages divide reality in different ways, describe 

the same phenomena and objects differently, paying at-

tention to their signs [1]. 

At the same time, the lingvo-cognitive essence of 

the translation process is insufficiently highlighted. 

The scientific paradigm, which takes into account 

both the smallest segment and the largest segment of 

the text as an object of translation, allows us to consider 

the translation process as the creation of a complete 

speech-conscious whole. 

With this approach, primary attention is paid to the 

semantic side of the statement. The first one is mainly 

focused on the analysis of the linguistic form, the sec-

ond – on the complex analysis of translation reaching 

one or another level of the functional conditionality. 

These paradigms have given a rise to a number of dif-

ferent theories of translation. One of the most im-

portant, in our opinion, is lingvo-cognitive. 

It is known in linguistics that each text has a lan-

guage system beyond it; linguistic regularities undoubt-

edly operate in the text and constitute the most im-

portant aspect of its organization. The language dictates 

not only the rules for constructing phrases and sen-

tences, but also the rules for generating texts. 

A text, as it is discovered, as a new grade of func-

tioning of language units has its own specific features. 

One of them, in our opinion, is relations between seg-

ments of the whole. 

In our previous investigations (Ramazanova, 

2013) we distinguished logical-semantic relations (with 

its semes) between parts of the text (particularly, art and 

scientific texts). 

Logical-semantic relations, according to our defi-

nition, are relations established on the basis of relations 
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between events and processes (represented by the sub-

ject, object, predicate and expressed by the author of 

speech) occurring in real reality and relations charac-

terizing the perception of the addressee) [2]. 

It must be mentioned, that in our previous investi-

gations the term ‘the supra-phrasal unity” was de-

scribed and qualified as a unit of the text. But as for the 

text for translation the other term is represented: ‘the 

segment of cognition'. 

This conception reveals the content of that seg-

ment of the text which is complete in a logical way and 

perceived by the recipient (i.e. by a translator) further 

for addressee. 

The segment of cognition (future use – the CS) is 

a unit in which an intention of the authentic text is re-

vealed; so, a translated part is perceived making an im-

pression on the addressee. In the structure of any seg-

ment of cognition can be logical-semantic relations be-

tween its parts. 

Logical-semantic relations are relations estab-

lished on the basis of relations between events and pro-

cesses (represented by the subject, object, predicate and 

expressed by the author of speech) occurring in reality 

and relations characterizing the perception of the ad-

dressee (Ramazanova, 2013). 

Huge importance has knowledge of the fact that 

each of them has its semes. Among them a great re-

search interest get the non-traditional functions of 

semes, lexemes, the non-traditional functions of some 

conjunctions and adverbs in the structure of the text, a 

polysemy of some functional words, the non-traditional 

functions of lexemes, ways of representing semes. 

As you know, each style represents a person in a 

different way and uses grammatical forms and con-

structions in its own way giving preference to one or 

another of them. So, in a scientific text the subject of 

the action is deliberately kept away, since it is aimed to 

express the indefinitely personal meaning of the action 

and focus on the action (event) which is important in 

itself. 

Anyway, the author of the speech uses all sorts of 

techniques to convey information, in turn, in the pro-

cess of translation the subject of speech is obliged to 

convey the intention of the author. 

In this regard, in the process of translation it is par-

amount to take into account the non-traditional func-

tions of lexemes and semes of the text. 

This problem with the linguistic status (in particu-

lar the polysemantic nature of some functional words 

within the framework of the text) was highlighted by us 

in our previous scientific work (Ramazanova, 2007). 

So, we present illustrations to the aforesaid. 

Example 1: 

When a propagandist uses argumentum ad homi-

nem, he wants to distract our attention from the issue 

under consideration with personal attacks on the people 

involved him. For example, when Lincoln issued the 

Emancipation Proclamation, some people responded by 

calling the "baboon." But Lincoln's long arms and awk-

ward carriage had nothing to do with the merits of the 

Proclamation or the question of whether or not slavery 

should be abolished. 

The above example contains the lexeme “but” in 

its structure with its unconventional function. In partic-

ular the lexeme “but” does not oppose parts (traditional 

function is to display opposition being a lexeme of the 

seme “opposition of the contrastive type of logical-se-

mantic relations) of the CS, but rather unites them in a 

semantic sense. In other words it takes a function of the 

lexeme of the seme “actual connection” of the the con-

nective type of logical-semantic relations. 

Example 2: 

If complex language and its use seems specific to 

the human species and nearly universal, the early psy-

cholinguists reasoned that it must be biologically based. 

In other words, humans possess a specific, innate ca-

pacity for language. But even though language use is 

nearly universal, it doesn’t follow that underlying lan-

guage rules are also universal. 

The limitless of its possibilities put it to the posi-

tion in which it becomes a sema “correction” of the ex-

planatory type. This token introduces the part that cor-

rects the previous one and thus gives an explanation of 

its content. 

An unconventional way of introducing the seme 

“supplementation” reveals itself in the use of the word 

“but” as a lexeme of this seme. 

Example 3: 

And if he is concerned about the question why an 

oculist is an eye-doctor is a meaning postulate, while 

Washington is the capital of the United States is not, he 

can be assured that there is a rigorous procedure for 

making this distinction, namely, to list the former sen-

tence under the heading “meaning postuletes” and not 

to list the latter. But it is clear that such an ad-hoc ap-

proach to the problem of classification and characteri-

zation of elements in particular language will be of no 

help to linguistics, who are interested in the GENERAL 

GROUNDS by which these elements and relations are 

established in each particular case. 

In the example above additional information is de-

tected. 

Besides, the lexeme “but” can act as a connector 

of the seme “purpose” of the causative type. 

Let’s see. Example 4: 

There are several senses in which a physicist can 

be said to be dealing with idealized situations. On the 

other hand, he deals with simple objects in the labora-

tory, such as balls rolling down an inclined plane, rather 

than with avalanches storming down a mountainside: 

he will attempt to explain the latter as a complex case 

of the laws established in terms of the behavior of the 

simple objects. But he does this on the basis of the as-

sumption, which he will attempt in every way to verify, 

that complex objects follow the same laws outside the 

laboratory as simple objects within it: all these objects 

are part of the same universe, and are composed of mat-

ter with the same fundamental properties. 

So, in a process of translation the translator should 

translate such frames of the text into frames in which 

the principle of antithesis is realized and oppositely re-

strictive and oppositely conceding meanings are ex-

pressed. 

The lexeme “and” also has a non-traditional func-

tion, i.e. it can be a lexeme of the other semes. 
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Example: 

An analogy is a comparison between two ideas, 

events or things. But comparisons can be fairly made 

only when the things compared are alike in significant 

ways. When they are not, false analogy is the result. A 

famous example of this is the proverb ‘Don’t change 

horses the middle of a stream”, often used as an analogy 

to convince voters to change administrations in the 

middle of a war or other crisis. But the analogy is mis-

leading because there are so many differences between 

things compared. In what ways is a war or political cri-

sis like a stream? the President on head of state really 

very much like a horse? And is a nation of millions of 

people comparable to a man trying to get across a 

stream. 

(Logical Syntax and Semantics) 

In the structure of this CS the lexeme “and” has a 

function of the lexeme of the seme “comparison”: the 

roles of millions of people were compared with respect 

to the role of the president. As a rule, this union is a 

lexeme of the seme “connection” of the the connective 

type of logical-semantic relations between the frames 

of the text. 

As our researched material presents the adverb 

“again” also may have the function of the lexemes of 

another seme. 

Example: 

One of the most famous examples of the two-ex-

tremes fallacy in recent history is the slogan, “America: 

Love it or leave it”, with its implicit suggestion that we 

either accept everything just as it is in America today 

without complaint – or get out. Again, it should be ob-

vious that there is a whole range of action or belief be-

tween those two extremes. 

(Logical Syntax and Semantics) 

In the structure of this CS the lexeme “and” is in a 

function of the lexeme of the seme “addition”. 

The next example highlights a non-traditional 

function of the lexeme “so”, as a rule it is a lexeme of 

the seme “generalization”. 

Example: 

They begged the Romans to return, but a single le-

gion of Romans soldiers – all that could be spared – 

helped very little. So the Celts sent a call to “parts 

across the seat” (as the Venerable Bede, the ancient his-

torian, put it), asking various Germanic leaders in 

northern Europe to come to them. 

(This text and you)  

The lexeme “so” is explicated as a lexeme of the 

seme “cause”: it doesn’t generalize, but illustrates and 

gives reasons of the further actions of the Celts because 

of the very little help. 

As it is mentioned in our earlier researches the lex-

emes "first", "second", etc. dissect the informative 

space of the statement according to the degree of sig-

nificance. There is a downward gradation of values: 

from greater importance to less. 

Very interesting and unusual way of the seme “de-

velopment” of the enumerative type of logical-semantic 

relations is observed in our linguistic material. This al-

lows considering that an enumeration is not always pre-

sented by ordinal numbers. Let’s illustrate this point. 

Example: 

The remainder of the chapter is devoted to an ex-

planation of these terms (I). First, we discuss this text 

in general (II). Then we distinguish three often con-

fused terms: speech, language and communication, and 

look at some special qualities of language itself (III). 

(This text and you)  

In this SC the allied word “then” acts as a non-

traditional lexeme showing the enumeration of actions 

removes the tension in the graduation scale. 

Except knowledge of the non-traditional ways of 

compiling sentences in one frame with the help of lex-

emes, that depict some logical-semantic relations, a 

translator must take into account implicit way of ex-

pressing these relations. 

Example: 

Most historians say that these Germanic people 

were of three major tribes, plus a scattering of others 

(1). They were Jutes, Saxons, and Angles, arriving in 

that order probably (2). 

In this frame the seme “refinement” of the explan-

atory type of logical-semantic relations is expressed 

implicitly. The second part of the S. of C. clarifies the 

first one detailing it in the listings of common nouns. 

The seme “supplementation” of the connective 

type of logical-semantic relations can be introduced im-

plicitly and moreover can be enclosed in brackets. In 

such cases the addresser has the intention to give addi-

tional information not interrupting the main idea of his 

view. 

Example: 

What is the source of this ‘greater adequacy’ of the 

suggested approach? It lies in the fact that this approach 

adds certain primitive notions to the customary ones of 

linguistic theory. (The primitive notions of a theory are 

those that are not ananlyzed within the theory, but are 

taken for granted as a basis for constructing the theory.) 

But what in fact are these primitive notions? 

(Logical Syntax and Semantics) 

So the part in brackets is additional information: 

i.e. the seme “supplementation” is presented. 

Schematic ways of presenting the seme “illustra-

tion” of the explanatory type of logical-semantic rela-

tions are allowed within the frame of the scientific text. 

Example: 

Constituents can be added or deleted to form a va-

riety of noun phrase types. For example, under this 

phrase-structure rule, we can form the big hat, those red 

apples, his car, the baby, my yellow shirt, and so on. 

Likewise, verb phrases can be subjected to the 

same element or constituent analysis. For example, 

VP→VI 

VP→VT + NP 

Psycholinguistic Theory:  

A Syntactic Model 

The transformation of one CS into another on the 

basis of parallel sentences with the same type of rela-

tionship is also worth describing. This is confirmed 

with the language material. 

In the illustrative sample below, the functional-

narrative compositional-speech form has been trans-

formed into a reflexive-cognitive one. At the beginning 
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of the extract there was information about what the sub-

ject of speech came to know (he is also the author of 

speech): about his personal view on the development of 

the language and about what their language actually 

represents; then the subject of speech began to reason 

about the commission of a crime against himself by 

those who don’t recognize the purpose of the language. 

Example: 

I have been told that my view is cranky and pedan-

tic, that I want to keep the language from growing, and 

to impose a standard and rigid. Far from it our language 

should be specific and concrete, eloquent possible, 

playful where possible and personal so that we don’t all 

sound alike. Instead, high crimes and misdemeanors are 

visited and those who commit them do not understand 

that the crimes are against themselves. The language 

belongs to all of us. We have no more valuable posses-

sion. 

In linguistics such an opinion was expressed that 

there are three main relations between the parts of the 

whole: connective, contrastive and causative: This is 

because….., This means that….., Take, for example… 

- these are the so-called “service sentences”, for which 

the function of linking independent sentences is the 

main one. And this kind of connection is mainly char-

acteristic of scientific prose. 

We expand this list of types with adding a fourth 

element: explanatory. This conclusion is based on the 

research practical material as well as on the theoretical 

one.  

Conclusions 

Lingvo-cognitive approach in studying phenome-

nological structure of the text as a product illuminates 

the cognitive aspect. This aspect should be transmitted 

in a process of translation. 

The analysis of the authentic linguistic material of 

texts allowed revealing the scientific text as an intellec-

tual product that requires correctness and accuracy of 

compiling or reading. The aim can be achieved by 

knowledge and skills to use of the above given infor-

mation. 

The polysemantic nature of some functional words 

within the framework of the text, an implicit way of ex-

pressing some logical-semantic relations between the 

segments of the text may cause problems for translator 

if he does not take into consideration the semantic as-

pect of parts of the text 

The given provides the correctness and accuracy 

of translation. This supposes its adequate translation. 
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Аннотация 

Одной из важнейших задач в обучении иностранному языку является умение органично вовлечь обу-

чающихся в учебный процесс. Она решается путём создания предпосылок в заинтересованности изучения 

темы занятия. В статье рассмотрены проблемы интерференции и трансференции, проявляющиеся на всех 

уровнях языка. Корейский язык, как и узбекский, относится к агглютинативным языкам. В силу этого все 

формообразующие морфемы − частицы, именные суффиксы, окончания залоговых и временных форм, 

гонографические инфиксы, завершающие окончания форм вежливости (окончания, используемые в зави-

симости от стилей речи, наречные, соединительные, конверсионные и т.д.), присоединяются к корню или 

основе слова. В корейском и узбекском языках, как правило, каждое морфологическое значение выражено 

отдельным аффиксом, и каждый аффикс имеет одно значение, вследствие чего слово легко расчленяется 

на составные части, причем связь между корневой частью и аффиксами незначительна. Категория падежа 

в корейском и узбекском языках как словоизменительная категория имени выражает противопоставлен-

ные друг другу ряды форм и обозначает отношение имени к другому слову (словоформе) в составе слово-

сочетания или предложения. В свою очередь каждая категория из данных рядов форм является носителем 

определённого комплекса категориальных морфологических значений. Содержание понятия «падеж» в 

разных источниках дается по-разному, но суть всех этих определений едина – падеж выражает граммати-

ческое и функционально-семантическое значение. 
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Цель работы – выявление лингвокультурной интерференции и трансференции при обучении корейскому 

языку в качестве иностранного на примере изучения категории падежа. Задачи исследования предполагают 

описание грамматических особенностей падежных частиц корейского языка, в частности, частиц, выра-

жающих категорию вежливости; лингвокультурологических особенностей корейских падежей; а также 

выявление эквивалентных им языковых единиц в узбекском языке.  

Методы исследования. Исследование носит комплексный характер, что обусловило применение как 

традиционного описательного метода, состоящего в отборе, характеристике и классификации фактиче-

ского материала, также используется сравнительно-сопоставительный метод и метод семантического 

анализа. 

Abstract  

One of the most important tasks in teaching a foreign language is the ability to organically involve students in 

the learning process. It is solved by creating prerequisites for interest in studying the topic of the lesson. The article 

examines the problems of interference and transference that manifest themselves at all levels of language. Korean, 

like Uzbek, is an agglutinative language. Because of this, all form-building morphemes - particles, nominal suffixes, 

endings of voice and tense forms, gonographic infixes, completing the endings of politeness forms (endings used 

depending on speech styles, adverbial, connective, conversion, etc.) are attached to the root or the basis of the word. 

In the Korean and Uzbek languages, as a rule, each morphological meaning is expressed by a separate affix, and each 

affix has one meaning, as a result of which the word is easily divided into component parts, and the connection 

between the root part and affixes is insignificant. The category of case in the Korean and Uzbek languages is inflec-

tional The category of a name expresses rows of forms opposed to each other and denotes the relationship of the name 

to another word (word form) as part of a phrase or sentence. In turn, each category from these series of forms is the 

bearer of a certain complex of categorical morphological meanings. The content of the concept of “case” is given 

differently in different sources, but the essence of all these definitions is the same - case expresses grammatical and 

functional-semantic meaning. 

The purpose of the work is to identify linguocultural interference and transference when teaching Korean as a 

foreign language using the example of studying the category of case. The objectives of the study involve describing 

the grammatical features of case particles in the Korean language, in particular, particles expressing the category of 

politeness; linguocultural features of Korean cases; as well as identifying equivalent linguistic units in the Uzbek 

language. 

Research methods. The research is complex in nature, which led to the use of both the traditional descriptive 

method, consisting of selection, characterization and classification of factual material, and also the comparative 

method and the method of semantic analysis. 

Ключевые слова: интерференция, трансференция, категория падежа, частица, аффикс, форма веж-

ливости, эквивалент. 

Keywords: interference, transference, case category, particle, affix, form of politeness, equivalent. 

 

Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что оно выполнено в русле лингвокульту-

рологического направления, для которого важен 

антропоцентрический фактор в языке.Во многих 

герменевтических концепциях язык объявляется 

средоточием всех культурных проблем, поскольку 

именно слово выполняет культурологическую 

функцию, представая в качестве системообразую-

щего элемента культуры. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что если слово есть принцип и архетип 

культуры, то принципы анализа слова должны быть 

последовательно распространены на анализ куль-

туры [2, 94]. 

Изучая падежную систему корейского языка, 

нельзя не отметить культурологическую функцию 

падежных частиц, несущих в себе семантику ува-

жения. Безусловно, сама национально-культурная 

специфика этих частиц сформировалась во взаимо-

действии с традициями и обычаями, а также на ос-

нове своеобразия системы ценностей лингвокуль-

турной общности корейского народа. 

Прогнозирование лингвокультурологической 

интерференции (рис. 1) направлено на взаимодей-

ствие культур, при котором возникает гармонич-

ный диалог, предполагающий толерантность, гар-

монию, взаимообогащение. Основой такого диа-

лога культур является отношение культур как 

равноправных, равноценных при всех отличиях и 

интересных, нужных, желанных именно в их непо-

хожести, в уникальности [9, 213], Иначе возникают 

лингвокультурные конфликты, спор культур, сте-

реотипы поведения, когда собеседники, являясь 

представителями разных языков, культур, противо-

поставляют своё чужому, то есть по-разному деко-

дируют высказывания. Для достижения взаимопо-

нимания и осуществления тем или иным языком 

его коммуникативной функции в ходе межкультур-

ной коммуникации необходимо осознавать систему 

ценностей как своей, так и другой культуры. 
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Рисунок 1. Лингвокультурологическая компетенция и интерференция 

 

Для устранения этой проблемы необходимо 

как понимание собственной культурной принад-

лежности, так и культурологическая «оценка» язы-

ковых явлений иностранного языка, а это возможно 

на базе лингвокультурологии как комплексной 

науки, наиболее ярко отражающей взаимосвязь 

языка и культуры. Единицей описания будет яв-

ляться лингвокультурема, включающая сегменты 

не только языкового значения, но и внеязыкового 

культурного смысла. В условиях межкультурной 

коммуникации как диалога культур прогнозирова-

ние лингвокультурной интерференции направлено 

на формирование умений адекватно вербально и 

невербально реагировать на ситуацию общения, 

что предполагает в целом формирование лингво-

культурологической компетенции в аспекте усвое-

ния лингвокультурологических знаний, умений и 

навыков в изучаемых сферах коммуникации [8]. 

Следовательно, эффективность общения прямо 

пропорциональна уровню взаимопонимания. Взаи-

мопонимание предполагает совпадение объёмов 

информации, «зашифрованной» в сообщении адре-

сантом и верно расшифрованной адресатом. 

Важность национально-культурных основ в 

изучении языка отмечали многие философы начала 

XX века. С позиций лингвокультурологии, само-

бытность этнокультуры определяется лексемами, 

которые фиксируют образы предметов и явлений. 

Именно слово называет действие и передает в сло-

весных образах энергию (потенциальную модель 

культурного действия). С помощью культурно мар-

кированного слова и сохраняется система, в кото-

рой человек живет, в которой формируется образ 

мира как основополагающий элемент этнокуль-

туры. «Назвать» – значит сформировать определен-

ное значение, а значение даёт возможность понять 

и сохранить в памяти. Слово в его звуковом или 

графическом оформлении сохраняет образы этно-

культуры, следовательно, основой лингвокультуро-

логических исследований является изучение языка 

в тесном взаимодействии с культурой народа. Та-

кие исследования способствуют познанию харак-

тера, психики, менталитета и духовной культуры 

как конкретного человека, так и социальной 

группы, народа или человечества в целом. 

Все грамматики изучаемого второго языка, да 

и многие грамматики родного языка создавались на 

фоне сравнения, осознанного или бессознатель-

ного, с другим языком – родным в первом случае 

или более престижным языком культуры – во вто-

ром. И современный исследователь, описывающий 

лингвокультуру, «держит» в своём сознании при-

вычную схему родного либо другого языка, с кото-

рым он поневоле сравнивает факты изучаемого им 

нового языка, пропуская их через привычную сеть 

понятий. Сравнение является основным (возможно 

даже единственным) методом изучения языков и 

культур. В зависимости от цели и объекта различа-

ются три отрасли языкознания, использующие 

сравнение: сравнительно-историческая лингви-

стика, изучающая генетическую общность языков в 

их развитии; ареальная лингвистика, рассматрива-

ющая вторичное родство языков, языковые союзы, 

общность языковых явлений, независимо от сте-

пени их генетической общности, сопоставительная 

(контрастивная) лингвистика и типологическая 

лингвистика, изучающие схождения и расхождения 

между языками, независимо от степени их генети-

ческой близости (рис. 2). 
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Рисунок 2. Отрасли языкознания 

 

Общие задачи сравнительного изучения могут 

быть сформулированы следующим образом: 

➢ выявить сходство и различие в использова-

нии языковых средств как родственными, так и не-

родственными языками; 

➢ определить особенности каждого из срав-

ниваемых языков. 

Объектом сравнительно анализа могут быть 

единицы любого уровня языка: фонемы, слова, 

грамматические явления, сложное синтаксическое 

целое, причём сравнительные исследования могут 

касаться не только двух, но трёх и более языков. 

Понимание основывается на знании основных 

компонентов культуры изучаемого языка. В зависи-

мости от уровня культурно-языковой компетенции и 

«включённости» в чужое культурно-языковое про-

странство, хаотичное мышление будет распадаться 

на единицы в соответствии с законами родного или 

чужого языка, даже если говорящий умеет думать на 

чужом языке, это не означает, что он в состоянии 

воспринимать мир так же, как носитель этого языка. 

Помимо переосмысления компонентов, такие 

формы языкового выражения сопровождаются при-

ращением смысла, который может иметь свою куль-

турно-языковую специфику. Понимание подобных 

смысловых структур представляет наибольшую 

сложность для участников межкультурного обще-

ния. Механизмы, действующие на уровне порожде-

ния и интерпретации речи, включают следующие 

действия: фонетико-фонологический анализ рече-

вой цепи; узнавание модели на фонетико-фоноло-

гическом уровне и расчленение речевого потока на 

слова; узнавание модели на морфологическом и 

лексическом уровне; выбор значений многознач-

ных слов в соответствии с контекстом; извлечение 

пропозициональной структуры; интеграцию пропо-

зиций с фреймами, скриптами, схемами и фоно-

выми знаниями и создание соответствующей мен-

тальной модели [12, 28]. 

Как считает Б. Уорф, в различных языках люди 

воспринимают действительность по-своему, и эта 

воспринимаемая реальность является «относитель-

ной» к языку воспринимающего [15]. Очень часто 

эти трудности могут привести к переносу своих 

чувств, мыслей и восприятия на других (рис. 3), то 

есть говорящий ложно полагает, что его партнёр по 

общению понимает, размышляет и делает соответ-

ствующие выводы и умозаключения, аналогичные 

его выводам и умозаключениям. 
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Рисунок3. Внутриязыковая и межьязыковая интервенция 

 

А в межкультурном общении осуществляется 

не только перенос чувств, но также культурных 

ценностей и особенностей поведения, что приводит 

к неправильной оценке других людей, их вербаль-

ного и невербального поведения и ошибочным вы-

водам, то есть к культурно-прагматической интер-

ференции. 

«Среди всех проявлений, посредством кото-

рых познаётся дух и характер народа, только язык 

и способен выразить самые своеобразные черты 

народного духа и характера и проникнуть в их со-

кровенные тайны» [5]. Обычаи, традиции, истори-

ческая память составляют основу менталитета, но 

именно особенности менталитета, его лингвокуль-

турные аспекты являются «источниками» расхож-

дений между лингвокультурами. 

 
Рисунок 4. Составляющие понимания. 

 

Одно из важнейших желаний человека – быть 

понятым окружающими. Причины, ради которых 

человек ищет понимания (рис. 4), могут быть раз-

ными: любовь, честолюбие, чувство долга, науч-

ные, культурные или экономические интересы. Од-

нако во всех случаях остаётся задача наиболее 

полно донести свою информацию до собеседника, 

т.е. взаимопониманию способствует «лингвокуль-

турный» диалог. 

«Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней от-

вета на эти наши вопросы, и чужая культура отве-

чает нам, открывая перед нами свои стороны, новые 

смысловые глубины» [3, 95]. Следствием диалога 

культур является возникновение различных куль-

турологических процессов, проявляющихся как в 

культуре, так и языке: интерференция, интеркаля-

ция, трансференция [7]. В этих условиях особый 

интерес вызывает изучение лингвокультурной ин-

терференции, возникающей в результате контактов 

представителей различных культур. Этот вид ин-

терференции связан не с лингвистическими трудно-

стями, а с ошибками в понимании особенностей 

менталитета. 

При официальном межкультурном общении слу-

чаи лингвокультурной интерференции оказывают от-

рицательное влияние на адекватное понимание пере-

даваемой информации, в то время как неофициальное 

общение в мультикультурном пространстве утрачи-

вается за счёт использования «смешанных» вариан-

тов. Лингвокультурологическая интерференция свя-

зана со всеми видами интерференции, более тесно с 

лексико-семантической и стилистической [13]. 

На этом основании лингвокультурологическая 

интерференция носит комплексный, межуровне-
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вый характер: объединяя все уровни языка, она яв-

ляется следствием диалога культур и предполагает 

воздействие навыков, сформированных в русле 

родной национальной культуры, на восприятие и 

освоение нового инокультурного, которое ослож-

нит или нарушит межкультурный контакт. 

 
Рисунок 5. Причины конфликтного явления 

 

«Лингвокультурологическую интерференцию 

можно определить, как конфликтное явление (рис. 

5), возникающее в коммуникации на основе заме-

щения отсутствующих или неполных концептов 

иноязычной культуры (при их незнании, непонима-

нии, некорректном восприятии или интерпрета-

ции). концептами собственной культуры, выражен-

ное в речевой деятельности» [14]. 

К примерам, подтверждающим наличие рас-

хождений между лингвокультурами (лингвокульту-

рологической интерференции), наряду с другими, 

можно отнести грамматическое выражение катего-

рии вежливости в корейской и узбекской лингво-

культурах. В обоих языках и культурах основным 

критерием для выбора той или иной формы вежли-

вости являются различные факторы (возраст, соци-

альное положение, степень близости, знакомства и 

др.). 

Интерференция определяется как случаи отклоне-

ния от норм любого из языков в условиях двуязычия [4, 

22]. Как показывает практика, интерференция наблю-

дается под влиянием доминирующего, как правило, 

родного для изучаемого языка [8], в противовес транс-

ференции – положительному переносу языковых навы-

ков и умений. Интерференция, как и трансференция в 

сознании билингва может проявляться на всех уровнях 

языка: фонологическом, лексическом, грамматиче-

ском, орфографическом, лингвострановедческом и 

культурном. 

Категории вежливости корейского языка отли-

чаются богатством и разнообразием. Вежливость в 

корейском языке выражается как лексически (раз-

личными формами обращений, существительными 

и глаголами), так и грамматически (падежными ча-

стицами, окончаниями сказуемости, суффиксами, 

гонографическим инфиксом). Все эти категории 

взаимосвязаны и переплетаются друг с другом в си-

стеме правил выражения вежливости как в пись-

менной, так и устной формах. 

Рассмотрим грамматическое выражение веж-

ливости с помощью падежных частиц. Грамматиче-

ское выражение вежливости в официальном и не-

официальном стилях речи может быть представ-

лено с помощью падежных «уважительных» 

частиц: а) '-께서'[kkeseo] именительного и '-께'[kke] 

дательного падежей, которые присоединяются к 

одушевлённым существительным, к вежливым 

именным словам и именным суффиксам, указыва-

ющим на должность и социальное положение; б) '-

(이)여[(i)yeo]/-(이)시여'[(i)siyeo] звательного па-

дежа, которые присоединяются к собирательному 

существительному, в основном, в поэтических про-

изведениях. 

Все остальные частицы: '-이[i]/-가[ga]' имени-

тельного, '-을[eul]/-를[reul]' винительного, '-

이다'[ida] предикативного, '-의'[ui] атрибутивного, 

'-이[i]/-가[ga]' дополнительного, '-아[a]/-야[ya]' зва-

тельного, '-에게[ege]/-한테[hante]' дательного, '-

에서[eseo], -에게서[egeseo]/-한테서[hanteseo]' 

местного и '-(으)로[(eu)ro]’ творительного паде-

жей с точки зрения грамматического выражения 

вежливости в корейском языке являются нейтраль-

ными. 

Уважительные падежные частицы функциони-

руют следующим образом. Частица '-께서'[kkeseo] 

именительного падежа в официальном и неофици-

альном стилях при выражении субъектной категории 

вежливости соотносится со сказуемым, которое мо-

жет быть выражено как глаголом, так и именем (су-

ществительным, числительным), местоимением с го-

нографическим инфиксом '-(으)시'[(eu)si] / ‘-

(이)시'[(i)si]. В таких видах предложений слово в име-

нительном падеже является субъектом предложения, 

например: 

1. 선생님, 과장님께서 

전화하십(시+ㅂ)니다[Seonsaengnim, 

gwajangnimkkeseo jeonhwahasip (si+p)nida]. Учи-
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тель, заведующий (уважительно) звонит (уважи-

тельно). 

2. 어머니, 선생님께서 오세 (시 + 

어)요[Eomeoni, seonsaengnimkkeseo ose (si + eo)yo]. 

Мама, учитель (уважительно) идет (уважительно). 

3. 어머니께서 병환으로 꽃구경을 못 하시와서, 

꼭 저 꽃을 꺾어다가 어머니께 드렸으면 좋을 것 

같아서 [Eomeonikkeseo byeonghwaneuro 

kkotgugyeongeul mot hasiwaseo, kkok jeo kkoteul 

kkeokeodaga eomeonikke deuryeoteumyeon joteul 

geot gataseo]. …Подумал, что было бы хорошо со-

рвать вон те цветы и преподнести (уважительно) 

матери (уважительно), ведь мама (уважительно) 

из-за болезни (уважительно) не может насла-

ждаться (уважительно) видом цветов. 

В первом примере говорящий по социальному 

статусу ниже слушающего, поэтому в сказуемом после 

гонографического инфикса '-시'[si], который указывает 

на почтительность в отношении к субъекту 

предложения, использовано завершающее окончание 

сказуемого высокой степени вежливости 

официального стиля, выражающее вежливость уже по 

отношению к слушающему. Субъект предложения – 

“과장님께서”[gwajangnimkkeseo] заведующий, 

который по статусу выше говорящего и слушающего, 

поэтому он оформлен уважительной частицей 

именительного падежа '-께서'[kkeseo]. В данном при-

мере ориентация вежливости построена следующим 

образом: «говорящий < субъект > слушающий». 

Во втором примере говорящий ниже по социаль-

ному статусу, чем субъект, а субъект выше, чем слу-

шающий, т.е. ориентация вежливости построена, как 

и в первом примере: «говорящий < субъект > слуша-

ющий». Однако из контекста предложения следует, 

что слушающий – 어머니[eomeoni] мама, т.е. между 

говорящим и слушающим существуют близкие род-

ственные отношения, и поэтому использована про-

стая вежливая форма, выраженная завершающим 

окончанием '-어요'[eoyo] в сказуемом '-오세(시 

+어)요'[ose (si + eo)yo] kelyapti. В данном сказуемом 

также использован гонографический инфикс '-시'[si], 

который выражает почтительность по отношению к 

субъекту предложения, заложенную в слове учитель 

선생님께서[eonsaengnimkkeseo], оформленному 

уважительной частицей именительного падежа '-

께서'[kkeseo], после уважительного именного суф-

фикса '-님'[nim]. 

В третьем примере слушающий по статусу 

младше говорящего, поэтому употреблена фами-

льярная форма вежливости. Данное предложение 

относится к сложноподчинённым. В главном пред-

ложении субъектом предложения, т.е. подлежа-

щим, является 어머니께서[eomeonikkeseo] мама. 

Подлежащее оформленно уважительной частицей 

именительного падежа '-께서'[kkeseo], которое со-

относится со сказуемым 못 하시와서[mot 

hasiwaseo] с гонографическим инфиксом '-시'[si]. В 

предложении к субъекту косвенно относится по-

чтительное слово 병환으로[byeonghwaneuro] из-за 

болезни. В придаточном предложении объектом яв-

ляется слово 어머니께[eomeonikke] маме, оформ-

ленное уважительной частицей '-께'[kke]. Поэтому 

в предложении употреблено сложное сказуемое 

드렸으면 좋을 것 같아서[deuryeoteumyeon joteul 

geot gataseo], в котором представлено почтительное 

слово 드리다[deurida] преподнести в неофициаль-

ном стиле, используемое как в письменной, так и в 

устной формах общения. 

Однако в случае, когда иерархическая лест-

ница между говорящим, субъектом и слушающим 

выглядит следующим образом: «говорящий < субъ-

ект < слушающий», т.е. когда слушающий выше по 

статусу и возрасту, чем субъект предложения, а го-

ворящий по статусу ниже слушающего, гонографи-

ческий инфикс следует опустить, например: 

1. 할아버지, 아버지가 아직 안 

오셨(시+었)습니다[Halabeoji, abeojiga ajik an 

osyeot(si+eot)seupnida]. Дедушка, отец ещё не при-

шёл (уважительно). 

2. 할아버지, 아버지가 아직 안 왔습니다[Hal-

abeoji, abeojiga ajik an watseupnida]. Дедушка, отец 

ещё не пришёл. 

В данных примерах 할아버지[halabeoji] де-

душка – слушающий, к которому обращается гово-

рящий (по контексту внук), и поэтому обращение 

выделено запятой. Субъектом предложения явля-

ется 아버지가[abeojiga] отец, но так как отец ниже 

по статусу, чем дедушка, к нему присоединяется 

нейтральная частица именительного падежа '-

가'[ga]. С точки зрения правильного выражения 

формы вежливости второй пример точнее, чем пер-

вый. 

Между тем в современном корейском обществе 

такое точное с точки зрения правил выражения форм 

вежливости (второй пример) использование гоно-

графического инфикса молодым поколением почти 

не соблюдается. Поэтому молодёжь в устной и пись-

менной формах общения независимо от того, кто ад-

ресат, выражая вежливость, в сказуемом предложе-

ния использует гонографический инфикс (первый 

пример). Такое пренебрежение правилами свой-

ственно лишь общению на бытовом уровне, в семей-

ном кругу. 

В общении, где требуется употребление офи-

циального стиля, когда иерархическая лестница 

между говорящим, субъектом и слушающим выгля-

дит следующим образом: «говорящий < субъект ≤ 

слушающий», т.е. когда говорящий по статусу 

ниже слушающего, а слушающий и субъект по ста-

тусу одинаковы, или субъект ниже по статусу, чем 

слушающий, гонографический инфикс обязателен, 

например: 

1.사장님, 김 과장님은 

외출하셨(시+었)습니다[Sajangnim, gim 

gwajangnimeun oechulhasyeot(si+eot) seupnida]. Janob 

direktor, menejer (boshliq) Kim tashqariga chiqdilar. Ди-

ректор, менеджер Ким отлучился (уважительно). 

2.사장님, 김 과장님은 외출하였습니다[Sa-

jangnim, gim gwajangnimeun oechulhayeotseupnida]. 

Janob direktor, menejer (boshliq) Kim tashqariga chiqdi. 

И, наоборот, в общении, где требуется упо-
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требление официального стиля, когда иерархиче-

ская лестница между говорящим, субъектом и слу-

шающим выглядит следующим образом: «говоря-

щий > субъект > слушающий», т.е. когда говоря-

щий по статусу выше субъекта, субъект по статусу 

выше, чем слушающий, вопрос – употреблять или 

не употреблять гонографический инфикс решается 

самим говорящим. С точки зрения употребления 

вежливости оба варианта (первый и второй при-

меры) считаются правильными, например: 

1.김 대리, 박 과장(께서) 돌아왔어요[Gim daeri, 

Bak gwajang(kkeseo) dolawateoyo]? Menejer yordam-

chisi Kim, menejer Park (hurmat bilan) qaytib keldimi? 

Помощник менеджера Ким, заведующий Пак (ува-

жительно) вернулся? 

2.김 대리, 김 과장(께서) 

들어오셨(시+었)어요[Gim daeri, Gim gwajang(kkeseo) 

deuleoosyeot(si+eot)eoyo]? Menejer yordamchisi Kim, 

menejer Park (hurmat bilan) qaytib keldimi(hurmat bilan)? 

Помощник менеджера Ким, заведующий Пак (уважи-

тельно) вернулся (уважительно)? 

Уважительная частица '-께'[kke] дательного па-

дежа используется для выражения вежливости к объ-

екту предложения. В неофициальном стиле частица '-

께'[kke] функционирует так же, как и уважительная ча-

стица именительного падежа, т.е. может опускаться, 

или вместо уважительной частицы может употреб-

ляться нейтральная, что неприемлемо для официаль-

ного стиля общения, которому свойственны точность и 

безапелляционность высказывания, например: 

1.아버지께 선물을 드렸습니다[Abeojikke 

seonmuleul deuryeotseupnida]. Otamga sovg'a taqdim 

etdi (hurmat bilan). Преподнес (уважительно) подарок 

отцу (уважительно). 

2. 아버지에게 선물을 드렸습니다 [Abeojiege 

seonmuleul deuryeotseupnida]. 3.Otamga sovg'a 

taqdim etdi (hurmat bilan). Преподнес подарок отцу 

(уважительно). 

아버지께 선물을 줬습니다[Abeojikke 

seonmuleul jwotseupnida].(×) Otamga sovg'a berdim. 

(hurmatsizlik bilan). Дал (неуважительно) подарок 

отцу (уважительно). 

Первый пример свойственен общению в офи-

циальной обстановке, где очень важно выдержать 

все формы почтительности, которые в предложе-

нии грамматически выражены уважительной ча-

стицей дательного падежа '-께'[kke] и почтитель-

ным глаголом 드렸습니다[deuryeotseumnida] 

«taqdim etdi» преподнёс. 

Второй пример свойственен повседневному 

общению, в котором можно допустить некоторую 

непринуждённость и неофициальность. В этом при-

мере категория вежливости грамматически выра-

жена «почтительным» глаголом 

드렸습니다[deuryeotseumnida] «taqdim etdi» пре-

поднёс, но вместо уважительной частицы датель-

ного падежа '-께'[kke] использована нейтральная, с 

точки зрения уважения, частица '-에게'[ege]. 

Третий пример неверен с точки зрения грамма-

тического выражения вежливости, так как употреб-

лена уважительная частица дательного падежа '-

께'[kke], но использован нейтральный с точки зрения 

выражения уважения глагол 줬습니다[jwotseupnida] 

«berdi» дал. 

В современном корейском языке звательная 

уважительная форма обращения с падежными ча-

стицами '-(이)여'[(i)yeo], '-(이)시여[(i)siyeo]' ис-

пользуется в художественной и религиозной лите-

ратурах. Частица '-(이)시여'[(i)siyeo] является бо-

лее уважительной, чем частица '-(이)여'[(i)yeo] и 

поэтому используется, в основном, в молитвах и 

стихах, например: 오, 하나님이시여[O, 

hananimisiyeo]. Yo, Xudo. 

Таким образом, уважительные частицы зватель-

ного падежа можно отнести к стилистически ограни-

ченной и закреплённой в употреблении языковой еди-

нице, встречающейся преимущественно в письмен-

ной речи, но не характерной для повседневной 

бытовой речи, непринуждённого разговора. 

Как известно, чем больше сходств между язы-

ковыми системами родного и изучаемого языков, 

тем ярче проявляется трансференция, что пози-

тивно отражается и на уровне восприятия обучаю-

щихся. В обучении корейскому языку трансферен-

ция в сознании узбекоязычных обучающихся, в от-

личие от русскоязычных, связана с тем, что 

корейский, и узбекский языки относятся к агглюти-

нативным. 

При изучении категории падежа в корейском 

языке грамматическая межъязыковая трансферен-

ция проявляется в сходстве синтаксических и мор-

фологических правил, т.е. преподавателю необхо-

димо акцентировать внимание на сравнении падеж-

ных систем корейского и узбекского языков, а 

именно на соотносимости падежей в узбекском 

языке с падежами корейского языка. 

Категория падежа в корейском языке отно-

сится к реляционным («синтаксическим») пассив-

ным грамматическим категориям. В современной 

грамматике частица – это функциональное слово, 

которое должно быть связано с другим словом или 

фразой. Согласно этому определению, частицы яв-

ляются отдельной частью речи, в корейском языке 

падежные частицы относятся к формообразующим, 

с их помощью лексема может изменяться по паде-

жам. Среди формообразующих грамматических ка-

тегорий по степени «коррелятивности» категория 

падежа выделяется в словоизменительную катего-

рию, модифицирующую, т.е. предполагающую 

наличие корреляций, для всех слов данной части 

речи (существительного, словосочетания или пред-

ложения, местоимения, числительного). 

Падежные частицы в корейском языке, в ос-

новном, присоединяются к именным частям речи, 

но также могут сочетаться с наречием, или со вспо-

могательными и соединительными частицами, ком-

бинироваться между собой в строго определённом 

порядке, образуя составные, сложносоставные и 

сложные комбинированные формы. При этом их 

состав определяется не только значением, но и 

функциями компонентов: 학생[haksaeng] «talaba» + 

-들[deul] (множественное число) → 

학생들[haksaengdeul] «talabalar» + -

한테서[hanteseo] «местный падеж» → 

https://alphapedia.ru/w/Function_word
https://alphapedia.ru/w/Part_of_speech
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학생들한테서 [haksaengdeulhanteseo] «talabalardan» 

+ -부터[buteo] (вспомогательная частица в значе-

нии «сначала») → 학생들한테서부터 

들었어요[Haksaengdeulhanteseobuteo deuleoteoyo]. 

Avval talabalardan eshitildi. [10]. 

Падежные аффиксы в узбекском языке могут 

присоединяться как к самому корню, так и к место-

имённо-притяжательным аффиксам или аффиксу 

множественного числа склоняемого существитель-

ного. Тем самым падежные аффиксы выражают 

«конечные» синтаксические связи имён в словосо-

четании и предложении: kitob + -ni (винительный 

падеж), kitobimni (винительный падеж), kitoblarni 

(винительный падеж), kitoblarimni (винительный 

падеж) и т.п. В узбекском языке каждое граммати-

ческое значение характеризуется отдельным аф-

фиксом, и каждый аффикс имеет только одно зна-

чение. Благодаря такой особенности слово, состоя-

щее из корня и множества аффиксов, легко 

разделяется на составные части. При этом аффиксы 

присоединяются к корню в определённой последо-

вательности: вначале словообразовательные аф-

фиксы, затем аффикс «-lar», обозначающий множе-

ственное число, после него аффикс личной принад-

лежности и только потом падежные аффиксы [1]. 

В узбекском языке все падежные аффиксы 

нейтральны в выражении вежливости, однако грам-

матически её можно выразить с помощью аффикса 

множественного числа «-lar», присоединяя его к 

одушевлённым существительным и личным место-

имениям [11]: 

1) в сочетании с личными местоимениями 

biz/мы, siz/вы и 2-м лицом множественного числа 

спрягаемых форм глагола для обозначения члени-

мой множественности, сопряжённой с выражением 

почтительности, уважения: Mana sizlarga yangi 

urtoq./Вот вам новый друг (P. Tursun); 

2) категории вежливости, вопросительные ме-

стоимения Kim? Nima? могут употребляться в 

форме множественного числа и для выражения от-

тенка вежливости, например: “Nega cultivatorni 

ishga solmaysizlar?” – dedi O'ktam (Oybek). [11,77]. 

В корейском языке: «왜 경운기를 작동시키지 

않으십(으시 +ㅂ)니까?»하고 욱탐이 말했다 

(오이벡)[ «Wae gyeongungireul jakdongsikiji 

aneusip(eusi + p)nikka?»hago Uktami malhaetda 

(Oibek)]. Почему вы не пускаете культиватор в ра-

боту?" – сказал Уктам (Ойбек); 

2) в благожеланиях, отлившихся в форму 

устойчивых словосочетаний, аффикс «-lar» после 

личных окончаний 2-го лица множественного 

числа сообщает формам подчёркнутую почтитель-

ность, уважение [11, 77]: Hush kelibsizlar! Добро по-

жаловать!; Iltimos, yaxshilik qilinglar! Пожалуй-

ста, будьте добры / Пожалуйста, cделайте одол-

жение! В корейском: 어서 오십시오[Eoseo 

osipsio]!; 부탁 드립니다[Butak deuripnida]!; 

3) с именем существительным, обозначающим 

степень родства. При этом аффиксу «-lar» предше-

ствует аффикс принадлежности 1-го лица ед.ч., а ска-

зуемое употребляется в форме множественного числа 

[1]. Например, otamlar -아버지께서[abeojikkeseo], 

buvimlar/할머니께서[halmeonikkeseo]; buvimlar 

gapirmadilarmi? Разве бабушкa (уважительно) не го-

ворилa (уважительно)? 할머니께서 말씀하시지 

않았어요[Halmeonikkeseo malsseumhasiji anateoyo]?; 

4) с именем существительным, обозначающим 

родственников, а также части тела, предметы, при-

надлежащие лицу, к которому высказывается по-

чтительность и особое уважение: Buvimning bellari 

og’riyapti. У бабушки болит поясница (уважи-

тельно). 할머니께서는 허리가 

편찮으십니다[Halmeonikkeseoneun heoriga 

pyeonchaneusipnida]. 

Сравнительное исследование системы паде-

жей корейского и узбекского языков и их реализа-

ции в языковом материале подтвердило, что языко-

вые стереотипы в употреблении падежных аффик-

сов в родном языке оказывают как 

трансферирующее, так и интерферирующее воздей-

ствие на узбекоязычных обучающихся, поэтому 

необходимо использовать справочную литературу, 

наглядную учебную информацию во взаимосвязи. 

Для сравнительного анализа падежных систем двух 

языков оптимальным вариантом является исполь-

зование сравнительных таблиц (рис. 6): 
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Рисунок 6. Разряды и формы падежей в корейском языке и их эквиваленты в узбекском языке 

 

Причина ошибок студентов в употреблении 

падежных форм заключается в интерферирующем 

влиянии грамматической системы родного языка 

[6, 203], а именно несоотносимостью некоторых па-

дежей узбекского языка с падежами корейского 

языка. Такая интерференция определяется как 

межъязыковая, в противовес внутриязыковой ин-

терференции. Грамматическая межъязыковая ин-

терференция проявляется в нарушении синтаксиче-

ских и морфологических правил изучаемого языка. 

Как правило, она чаще проявляется на начальных 

этапах изучения языка, что обусловлено недоста-

точной сформированностью навыков и умений, 

впоследствии количество таких ошибок сокраща-

ется или они вообще исчезают. Под влиянием внут-

риязыковой интерференции ошибки возникают 

вследствие конфликта усвоенных знаний, умений и 

навыков и новой информации. Чем больше разли-

чий между языковыми системами родного и изуча-

емого языков, тем ярче проявляется интерферен-

ция. 

Для более детального изучения функциональ-

ных особенностей падежных частиц корейского 

языка, рекомендуется использование анимации, с 

попеременным представлением примеров в корей-

ском языке и их эквивалентов в узбекском языке, 

например (рис. 7): 
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Рисунок 7. Функциональные особенности падежных частиц в корейском языке и их эквивалентов в 

узбекском языке 

 

В пространстве корейской культуры вежливость 

имеет многовековую историю, поэтому «националь-

ные» способы реализации уважения (с помощью 

личных местоимений, именных и специфических 

обращений, грамматических категорий вежливости 

и т.д.) представляют как этикетную, так и ритуаль-

ную семантику. 

Вежливость как неотъемлемый компонент 

межкультурной коммуникативной компетенции яв-

ляется национально-специфической категорией, 

которую сложно определить однозначно, особенно 

в межкультурном аспекте, поскольку понимание 

вежливости у разных народов различно. Однако 

лингвокультурный подход к исследованию вопроса 

речевых стратегий для успешного процесса комму-

никации (как показывают последние научно-мето-

дические изыскания, связанные со сравнительно-

лингвокультурологическим изучением языков) 

приносит положительные результаты. 

Понимание, прежде всего, основывается на зна-

нии основных компонентов культуры изучаемого 

языка (рис. 8). В зависимости от уровня культурно-

языковой компетенции и «включённости» в чужое 

культурно-языковое пространство, хаотичное мыш-

ление будет распадаться на единицы в соответствии с 

законами родного или чужого языка; даже, если гово-

рящий умеет думать на чужом языке, это не означает, 

что он в состоянии членить мир так же, как носитель 

этого языка. 

 

 
Рисунок 8. Основные компоненты культуры изучаемого языка 

 

Помимо переосмысления компонентов, такие 

формы языкового выражения сопровождаются прира-

щением смысла, который может иметь свою куль-

турно-языковую специфику. Понимание подобных 

смысловых структур представляет наибольшую 

сложность для участников межкультурного общения. 

Здесь необходимо отметить особенность корейского 

языка – многоаспектность выражения вежливости и 

уважения. 

Национальная специфика языка состоит в осо-

бенностях языка, отличающих его от других язы-

ков. Часть национальной специфики языка – это 

национальная специфика семантики, представляю-

щая собой отражение неповторимости националь-

ной действительности в семантике, что изучается 

контрастивной семасиологией с целью выявления 

национально-специфических макро- и микроком-

понентов значения, семем или лексем, и проявля-

ется в виде безэквивалентных лексем, семем, сем; 

денотативной специфики, а также коннотативной 

семной и функциональной семной специфики. 

Часть национальной специфики – это национально-

культурная специфика семантики языка, наличие 

культурно обусловленных сем и семем. Возросший 

интерес к «лингвистической» вежливости указывает 

на важность этого вопроса в человеческих взаимоот-

ношениях в целом и в межкультурном общении в 

особенности, что расширяет горизонты исследова-

ния вопроса лингвокультурной интерференции и 

трансференции в обучении корейскому языку. 
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Исследование проводится в рамках гранта Ака-

демии корееведения Республики Корея (Исследова-

тельский проект № AKS – 2021-INC-2230010) 
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Abstract 

The mechanism of formation and energy transfer in rocks as crystals with impurity systems of donor and 

acceptor atoms is considered. An assessment was made of the times and concentrations at which the transfer pro-

cess is not affected by the disorder of the acceptor environment and the decay is exponential. The question of the 

influence of excitation diffusion across donors on the rate of the process is also considered. A kinetic equation has 

been obtained that describes the evolution of the population of donor states averaged over impurity configurations 

in the presence of donor- donor interaction. This equation shows that the deactivation of donors accelerates and 

can take on an exponential character. 

It has been shown that the diffusion process in a disordered system proceeds more slowly than in an ordered 

one. Moreover, the diffusion of excitation through a disordered donor system determines the type of quenching. 

An equation for energy transfer in magnetic rocks ( crystals) was obtained and a condition corresponding to 

diffusion was found. An assessment was made of the times and concentrations at which the transfer process is not 

affected by the disorder of the acceptor environment and the decay is exponential. It is shown that the diffusion 

process in a disordered system proceeds more slowly than in an ordered one, and the diffusion of excitation through 

a disordered donor system determines its type. In the formation of energy transfer between impurities in magnetic 

crystals, the main role is played by the disorder of their arrangement along lattice sites. The transport equation in 

an ordered medium and the conditions of diffusion at the initial moment of the process are derived. It was found 

that in a disordered system of particles (rocks) connected to each other by short-range interactions, the main role 

is played by the disorder of their arrangement along lattice sites, and the law can only manifest itself in the absence 

of migration of donor excitations. 

Keywords: Atomic magnetic order, lattice, crystal, energy, magnetic rocks, energy transfer. 

 

Introduction 

Atomic magnetic order in magnetic materials 

arises as a result of the ordered arrangement of atoms 

in the crystal lattices. The nature of this ordering is 

quantum mechanical, the energy due to which it occurs 

is exchangeable. 

In magnetic minerals, crystallographic anisotropy 

arises due to orbital magnetic dipole interaction. There-

fore, in the formation of energy transfer in magnetic 

minerals, the main role is played by the disordered ar-

rangement of impurities at lattice sites and energy 

transfer in magnetic ores remains relevant. 

The purpose of this work is to consider the mech-

anism of formation and energy transfer in magnetic 

rock ores, Karachay-Cherkessia (North Caucasus). 

Practical part 

To achieve this goal, we considered the kinetic 

equation in matrix form: 

ˆ ,
D

n n
Kn

t 


= −


      (1) 

where ( , ) ( ), ( , )Dn n t p n t=r r r r is the probability of excitation on a donor located at node r ( ( ) 1Dp =r

, if there is a donor at point r, otherwise ( ) 0Dp =r ) D is the intrinsic lifetime of the donor state, the matrix 

elements K̂ are equal to: 

( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( )

( ) ( , ) ( );

D DD D D DD D

D DA A

K p W p p W p

p W p





 







   = − −

 −





rr rr

r

rr

r

r r r r r r r r

r r r r
  (2)

 

( , )ikW r r is the probability of transfer per unit time of excitation from an atom of type i at point r to an atom 

of type k at point r ', ( ) 1(0)Ap =r , if at point r the acceptor is located (absent). Solving (1), we get 
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ˆ( ) exp exp( ) (0).
D

t
n t Kt n



 
= − 

 
 

The donor excitation probability averaged over impurity configurations ( , ) ( , ) ( )DN t n t p=r r r is thus 

equal to 

0

ˆ( , ) exp ( ) ( ) ( ,0).
!

n

D

nD

t t
N t K p n

n





 =

 
 = − 

 
 rr

r

r r r   (3) 

Using the pulse method, we can assume that 

( ,0) ( ,0) ( ).DN n p=r r r      (4) 

In the static case, in the nth term of the power series in (3) the sum arises: 

1

1 1

,...,

( ) ( , ) ( , ) ( ) ( ),
n

n

DA DA n A A nt W W p p− 
r r

r r r r r r    (5) 

Averaging expressions (5) we obtain a model of a homogeneous chaotic ( ) , ( ) , ,D D A A D Ap с p с с с= =r r

direction-independent r. 

Then, the average 
1( ) ( )A A np pr r is equal to 1

1( ) ... ( ) ...,kllA A

k k

k

b b kl n= , the meaning of the indices 

k, l k is explained in the caption to the figure; the factor 
A

kb generated by the vertex at which k lines converge is 

equal to: 

ln
1

ln(1 ) ( 1),A
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= +      (6) 

Based on expression (5) we have: 
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We substitute formula (7) into (3) and change the order of summation 
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Reversing the row gives: 
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Integrating over r ' we get: 

( , ) ( , ),DA DAW W  r r r r      (9) 

where ( , ) ( , ) ( , )DA DA DAW W W   = + −r r r r a r r , a is the vector of elementary translation of the lattice. 

For t > t m, it follows from formula (8) that: 
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where β ≈0.29, γ ≈0.1, Ω is the volume of the unit cell of the lattice. 

Considering the problem W DA = 0 in the Laplace representation, we have: 

0

ˆ ( ,0)
( , ) ( ) .

n

D n
n D

K N
N t p
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Then, for N ( t ) it turns out: 

0
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ˆ(0) ( ) ( ) .
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N t N t
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= + − 

      (13) 

The solution N ( r, t ) = const, satisfying the original equation (1), follows from the property ˆ( )  :

 ( ) 0,t 



= rr

r

     (14) 

  

Substituting (14) into (12), we find 

(0) ( , ) ( , ) .D DD DDc W W  



 
 = − 

 
rr rr

r

r r r r    (15) 

If we discard the integral term in (13), then the remaining equation will exactly coincide with the transport 

equation in an ordered medium, which can be reduced under appropriate conditions to the diffusion equation. This 

possibility, however, is available only at the initial moments of the process. Over time, a correction appears that 

takes into account the chaotic distribution of donors over the crystal and is represented by the integral term in (13). 

Let us calculate ˆ( )t in a linear approximation: 

(1) 2

(1)
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Making small transformations we have: 

0 0
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     (17) 

Assuming that the scatter is homogeneous and passing to the Fourier representation, we have: 
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DDN N e W W e
−= = − kr k r r
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r r r  

Next, it's easy to get 
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Passing to the inverse r -representation, we obtain: 
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From formula (18) it follows that the diffusion process exists over a period of time ~ τ s : 
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If the initial distribution is spherically symmetric, then 
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then we get that 
3 2

0 2

| |
( , ) exp ,N N

   
 = −  

    

r
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2 2 2

| |

| | .
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D

R

c


 = + 
r

r  

In a disordered system of particles connected to each other by short-range interactions, the diffusion mecha-

nism does not lead to a relatively noticeable “resorption” of excitation throughout the crystal. 
(1) (2)( ) ( ) ( ) ;N t N t N t= + + (21) 

Next, replacing the sum with the integral over r ' we have: 
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Where
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Considering the smallness in the region - x J ( x ) we get: 
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Substituting (22), (24) into (19), we find: 
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For x ≪1 we have: 
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where k * is the characteristic value of the wave vector for the initial distribution N k (0). 

The influence of excitation diffusion through a donor system on the process of resonant quenching in rock 

(crystal). 

Let the arrangement of donors in the crystal be, for ordered ( c D = 1) and disordered ( c D ≪1). 

To do this, let us calculate the sum (13) and let the probability of quenching of different donors by the accep-

tors surrounding them not correlate with each other. 

as with c D = 1 the corresponding 
D

ib wounds are zero. 

Next, solving the Voltaire integral equation of the second kind 
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where 
ст.( , )N tr - is the solution to the problem in the static case; 
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Then 
*( ) ( , )N t N t=
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r , expressed by the equation: 
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For 
* *

ст.( ) (0) tN t N e −= the equation we obtain a solution in the form: 
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For the quantity 
*( )N t that determines the quantum yield of systems we have: 

* * (1)

1 ( ) (0)exp[ ( )],N t N S t=     (31) 

Where 

(1) (1)

0

0

( ) ( ) .

t

S t d ==  k  

Summing (30) we find 
(1) ( )S t : 



(1) ( ) {exp[ ( , ) ] 1} { exp[ ( , ) ]
2

( , , )2 ( , ) ( , , )
exp[ ( , ) ] 1 exp

2 2( , , )

2 ( , )
( , ) 1 exp

( , , )

A D
A DA DA

DD
DA

DD
DA

c c
S t c W t W t

tW t
W t

W
W t

   

 = − − − − −

      
 − − + + + −  

     

 
− + − 

   

 
r r r r

r r r r

r r rr r r r r
r r

r r r

r r
r r

r r r

B

B

B

( , , )

2

( , , )
( , ) ,

2
DA

t

t
W t

 
−



  
− − 


r r r

r r r
r r

B

 (32) 

Where
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The first term (32) describes the process of 

quenching the donor state, the second term is due to the 

“mixing” effect of excitation diffusion through the do-

nor system. 

Conclusions: 

1. An equation for energy transfer in crystals of 

magnetic ores has been obtained, which can be reduced 

under appropriate conditions to a diffusion equation. 

2. It is shown that such a possibility, however, ex-

ists only at the initial moments of the process. And over 

time, a correction appears that takes into account the 

chaotic distribution of donors over the crystal and is 

represented by an integral term. 

3. An assessment was made of the times and con-

centrations at which the transfer process is not affected 

by the disorder of the acceptor environment and the de-

cay is exponential. 

4. An equation has been derived for the deactiva-

tion of donors, which accelerates and takes on an expo-

nential character. 

5. It has been shown that the diffusion process in 

a disordered system proceeds more slowly than in an 

ordered one, and the diffusion of excitation through a 

disordered donor system determines its type. 

6. In the formation of energy transfer between im-

purities in magnetic crystals, the main role is played by 

the disorder of their arrangement along lattice sites. 

5. It was found that in a disordered system of par-

ticles connected to each other by short-range interac-

tions, the main role is played by the disorder of their 

arrangement along lattice sites. This law can only man-

ifest itself in the absence of excitation migration 

through the donor system 
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Abstract 

Civil security is undoubtedly one of the most important fields in our lives. Engineers and scientists in this 

area are constantly seeking new ways to enhance people's safety. In this regard, software developers create new 

software suites to address civil security challenges, such as the Finite Element Method (FEM), Computer-Aided 

Design (CAD), and Computational Fluid Dynamics (CFD). 

The application of FEM, CAD, and CFD software suites in civil security allows engineers and scientists to 

predict potential risks and issues in engineering systems, ensuring a higher level of safety. 
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The Problem Statement. The analysis of Finite 

Element Method (FEM), Computer-Aided Design 

(CAD), and Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software complexes in the context of addressing civil 

safety issues can be crucial for improving the processes 

of designing, developing, and testing new engineering 

systems. It aids in diagnosing and identifying problems 

within existing engineering systems, facilitates training 

and enhancing the qualifications of professionals in the 

field of civil safety, and enables the analysis and opti-

mization of structures and processes to ensure maxi-

mum community safety and environmental protection. 

The Objective. This article aims to provide an 

overview and analysis of FEM, CAD, and CFD soft-

ware complexes to address civil safety issues for ensur-

ing maximum community safety and environmental 

protection. It also aims to contribute to the training and 

enhancement of qualifications for professionals in the 

field of civil safety. 

Presentation of the Main Material. The software 

complexes FEM (Finite Element Method), CAD (Com-

puter-Aided Design), and CFD (Computational Fluid 

Dynamics) are widely used across various industrial 

and scientific domains to address diverse tasks. Over-

all, these software complexes aid engineers and re-

searchers in solving design, analysis, and virtual mod-

eling tasks of different systems. They also assist in 

modeling threats and risks [1]. 

FEM, CAD, and CFD software complexes find 

broad applications in civil protection. 

FEM (Finite Element Method) is a numerical cal-

culation method used to solve complex engineering 

problems using mathematical models. In civil protec-

tion, FEM is employed to analyze deformation, 

strength, and stability of buildings and structures during 

natural disasters. It allows modeling intricate geometric 

shapes, calculating stress, deformation, and other pa-

rameters arising from various loads on a structure. FEM 

is used to model the behavior of various structures in 

civil protection, reproducing complex systems like 

buildings, bridges, dams, etc., by breaking them into fi-

nite elements. In civil protection, FEM is applied to ad-

dress various tasks such as analyzing building behavior 

during earthquakes, determining stress in metal struc-

tures during fires, evaluating the strength and stability 

of bridges and dams during floods.  

The use of FEM not only forecasts structural be-

havior in different situations but also facilitates design-

ing new structures using optimal materials and forms, 

reducing risks during catastrophic events. 

CAD (Computer-Aided Design) is software used 

for creating, modeling, and analyzing building struc-

tures, heating and ventilation systems, editing, and an-

alyzing various geometric models. CAD can be em-

ployed for developing any engineering structures, in-

cluding those in construction, mechanical engineering, 

electronics. In civil protection, it is utilized for devel-

oping fire safety projects and designing automatic fire 

suppression systems, requiring high precision and 

speed. CAD also enables the creation of 3D models of 

buildings and structures, aiding in detecting potential 

issues and errors in the project before construction be-

gins.  

This software allows for the construction of accu-

rate 3D models, enhancing understanding of a build-

ing's structure and its interaction with the environment. 

It enables quick and efficient creation and editing of 

building projects, boosting productivity and quality in 

civil protection, as well as designing efficient and safe 

evacuation spaces in emergencies [2]. 

CFD (Computational Fluid Dynamics) is a numer-

ical calculation method used to analyze the movement 

of liquids and gases. In civil protection, it models air-

flow in buildings and determines optimal positioning of 

ventilation and conditioning systems, ensuring maxi-

mum safety for people. 
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In civil protection, CFD is employed to study the 

behavior of airflows and smoke gases during building 

fires, research optimal positioning of ventilation sys-

tems and fire exits, and forecast the spread of pollutants 

in the atmosphere. CFD visualizes airflow, tempera-

ture, and concentration fields in rooms, helping identify 

potential problems and errors in civil protection sys-

tems before their operation begins. Additionally, it op-

timizes the operation of ventilation systems and fire ex-

its, ensuring more effective and safe building function-

ing during fires [3]. 

This software complex is also used to analyze gas 

leakage during fires, explosions, technological catas-

trophes, or similar situations. It allows analyzing gas 

movement and dynamics based on various factors such 

as temperature, pressure, flow rate, room shape, etc. 

CFD determines gas speed, direction, concentration, 

and temperature in a room, enabling risk assessment for 

people, forecasting the event's progression, and identi-

fying necessary measures to mitigate consequences.  

Software complexes FEM (Finite Element 

Method) are utilized in civil safety to solve a wide spec-

trum of tasks, including: 

Analysis of stresses and deformations in building 

structures and other facilities under external loads like 

wind, seismic shocks, floods, and others. 

Modeling engineering systems such as water sup-

ply, sewage, and heating networks to evaluate their op-

erability, efficiency, and safety. 

Research into material behavior at high tempera-

tures, particularly during fires, and assessing its impact 

on the structures' ability to withstand loads. 

Calculation of bridge strength and other transport 

structures, along with evaluating their safety and dura-

bility. 

Modeling the behavior of buildings and other 

structures during natural disasters such as earthquakes, 

landslides, floods, and others. 

Calculation of heat transfer parameters and air-

flow in buildings to ensure the efficiency of heating 

systems. 

Modeling industrial plant operations and pro-

cesses, especially in the oil and gas and energy indus-

tries [4].  

The application of FEM software complexes ef-

fectively addresses complex technical challenges in 

civil safety, improving the safety and operational effi-

ciency of engineering systems and structures. 

CAD (Computer-Aided Design) software com-

plexes are extensively used in civil safety to address the 

following tasks: 

Designing buildings and other structures: enables 

the creation of 2D and 3D models, identifying potential 

issues before construction and allowing necessary pro-

ject modifications. 

Designing ventilation and air conditioning sys-

tems: creating detailed 3D models to detect problems 

and enhance system efficiency. 

Designing security systems: creating detailed 3D 

models of security systems such as fire alarm, access 

control, and video surveillance, improving their effi-

ciency and ensuring higher safety levels. 

Analysis of potential hazards: creating detailed 3D 

models of existing structures to analyze potential haz-

ardous situations, such as studying fire behavior to de-

velop optimal evacuation plans. 

Emergency preparedness: simulating emergency 

situations to train personnel for extreme conditions, re-

ducing risks and preparing for potential hazards. 

Creating drawings and documentation: generating 

drawings and technical documentation for construction, 

repair, and maintenance, ensuring proper safety during 

operations [5].  

CFD (Computational Fluid Dynamics) software 

complexes are widely used in civil safety to address the 

following tasks: 

Analysis of airflow in enclosed spaces: used to an-

alyze airflow in buildings and structures, ensuring 

proper living and working conditions. 

Analysis of hazardous substance spills: modeling 

hazardous substance spills in industrial conditions or 

accidents, assessing their impact and devising protec-

tive measures. 

Fire analysis: modeling fire, smoke, and heat 

spread in buildings during fires, assessing risks for peo-

ple and property, and developing effective fire safety 

systems [6]. 

Air pollution analysis: modeling the spread of pol-

lutants in the atmosphere, assessing their impact on 

health and the environment, and planning pollution re-

duction measures. 

Prediction of water behavior and pollution in 

aquatic environments: useful for water resource issues 

such as oil spills and assessing the impact of different 

pollution sources on water bodies. 

Fire prediction and spread in buildings: studying 

temperature and airflow in buildings to assess the like-

lihood of fire spread, improving fire prevention 

measures, and reducing fire risks [7]. 

Predicting structural stability during natural disas-

ters: studying forces acting on buildings during natural 

disasters like hurricanes, earthquakes, or floods, aiding 

in designing more resilient and safe structures [8]. 

Conclusions: The article demonstrates that soft-

ware complexes based on FEM, CAD, and CFD can be 

highly beneficial in addressing civil safety issues. The 

application of such programs allows modeling the be-

havior of various materials, structures, and systems un-

der different conditions, considering their interaction 

with the environment. Specifically, these programs can 

be used to determine material strength, wear, and fore-

cast behavior in potentially hazardous situations. 

Overall, the article highlights that employing soft-

ware complexes based on FEM, CAD, and CFD to ad-

dress civil safety challenges can assist engineers and re-

searchers in more efficiently developing and testing 

materials, structures, and systems to ensure safety 

across various sectors, including construction, trans-

portation, energy, and more. Furthermore, integrating 

the study of these tools in higher education can cultivate 

highly qualified civil protection professionals who can 

effectively prevent various emergencies in the future. 
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Аннотация  

Актуальность затронутой в данной статье проблемы обусловлена возросшими рисками как на гло-

бальном уровне - связанными с политической ситуацией в мире, на внутреннем - связанными с общей 

ситуацией в стране, отраслевом - связанными с ситуацией в строительной области, а также на локальном 

уровне, то есть внутри каждой организации.  

После начала СВО в феврале 2022 года, ряд «недружественных стран» отказался от сотрудничества с 

Российской Федерацией в целом и с отдельными российскими компаниями в частности. Давление на РФ 

привело к падению курса рубля и снижению объема поставок оборудования и прочей продукции на рос-

сийский рынок. 

Abstract 

The relevance of the problem raised in this article is due to increased risks both at the global level - related to 

the political situation in the world, at the internal level - related to the general situation in the country, industry - 

related to the situation in the construction field, as well as at the local level, that is, within each organization.  

After the start of its in February 2022, a number of "unfriendly countries" refused to cooperate with the 

Russian Federation in general and with individual Russian companies in particular. Pressure on the Russian Fed-

eration led to a fall in the ruble exchange rate and a decrease in the volume of supplies of equipment and other 

products to the Russian market. 

Ключевые слова: организационно-технические риски, строительство, санкции, анализ рисков. 

Keywords: organizational and technical risks, construction, sanctions, risk analysis. 

 
Введение 

В результате изучения данной проблемы было 
принято решение рассмотреть организационно-тех-
нические риски при строительстве на разных уров-
нях: 

• риски на глобальном уровне; 

• риски на уровне страны; 

• риски на уровне организации. 
Тема статьи, на взгляд автора, требует нового 

взгляда на организационно-технические риски при 
строительстве в свете последних событий в мире. 

Среди авторов, которые внесли вклад в области 
управления рисками в строительстве, следует выде-
лить труды: Плошкина В. В. Профессиональные 
риски в строительстве [1], в данной книге рассмот-
рены риски и их вероятность; Керро Н. Экологиче-
ская безопасность в строительстве: риски и пред-
проектные исследования [2]; Соколова Н. С. Техни-
ческий заказчик и его роль в строительстве [3]; 
Руденко А.А. Многокритериальность оценки эф-
фективности ресурс снабжения строительства в 
сложных климатических условиях [4]; Якимовой В. 
А. и Панковой С. В. Формирование методологиче-
ской модели инвестиционного аудита [5]; Шадияна 
М. Г. и Писаренко А. С. Эффективный контроль как 
необходимое условие повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия [6]; Егорова А. П. 

и Егорова И. С. Внутренний контроль прогнозной 
финансовой отчетности [7]; Руденко А.А. К во-
просу о механизмах взаимодействия субъектов ин-
тегрированных корпоративных структур [8]; Ру-
денко А.А. К вопросу об управлении резервами 
строительных организаций в условиях ограничения 
ресурсов [9]; Зубаревой Л. В. Анализ основ риск-
ориентированного подхода во внутреннем аудите 
[10]; Мельник М. В. Развитие контрольных функ-
ций в системе управления экономическими субъек-
тами [11]; Мацак А. А. Риски инвестиционных про-
ектов при государственно-частном партнерстве 
[12]; Руденко А.А. Обеспечение строительства ре-
сурсами как элемент его организационно-техноло-
гической надежности [13]; Ищенко А. В. Анализ 
рисков строительного производства [14]; Картвели-
швили В. М. Риск-менеджмент [15]; Богачева С. Н. 
Строительные риски и возможности их минимиза-
ции [16].  

Все эти источники безусловно важны, но, к со-
жалению, они не могли предвидеть такие события 
как пандемия, СВО и военную операцию в секторе 
Газа. С учетом этих событий мы и сформируем об-
новленный список некоторых важных рисков по 
мнению автора. 
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Методы 

В исследовании были использованы следую-

щие методы: наблюдение, сравнение, анализ, ин-

дукция и дедукция. 

Результаты 

Для удобства восприятия информации сфор-

мируем результаты исследования в виде таблицы 1.  

Таблица 1 

Организационно-технические риски при строительстве 

Уровень 

риска 

Наименование 

риска 

Подкласс 

риска 
Факторы 

Глобаль-

ный уро-

вень 

Финансово-эко-

номический риск 
- 

• коррупция; 

• мировой финансовый кризис; 

• снижение уровня инвестиций [18]; 

• долговые обязательства; 

• кризис природных ресурсов; 

• инфляция; 

• нарушение глобальной цепи поставок [19]; 

• кризис энергообеспечения. 

Экологический 

риск 

экологиче-

ские 

• загрязнении воздушной среды; 

• загрязнение грунтовых и поверхностных вод; 

• загрязнение почвы; 

• уничтожение растительности; 

разрушение экосистем и мест обитания живых орга-

низмов. 

стихийные 

бедствия 

• наводнение;  

• землетрясение;  

• оползни;  

• ураганный ветер;  

• эпидемия;  

• пандемия (COVID-19 и т.д.);  

• возникновения других видов стихийных бед-

ствий. 

Правовой и соци-

ально-политиче-

ский риск 

правовой 

• ограничения на международном уровне в зако-

нодательной сфере; 

• разрыв международных договоров; 

• создания новых международных договоров; 

• нарушение международных договоров. 

  

социально-

политиче-

ский риск 

• война (Специальная военная операция, Военная 

операция в секторе Газа); 

• санкции; 

• возникновение и разрушение экономических, 

политических и военных союзов и объединений 

(НАТО, ОПЕК, СНГ, ОДКБ, БРИКС и т.д.; 

• терроризм; 

• международная преступность; 

• гуманитарный кризис; 

• кибератаки на критически важную инфраструк-

туру. 

Уровень 

страны  

Экологический 

риск 

экологиче-

ские 

• загрязнении воздушной среды; 

• загрязнение грунтовых и поверхностных вод; 

• загрязнение почвы; 

• уничтожение растительности; 

• разрушение экосистем и мест обитания живых 

организмов. 

стихийные 

бедствия 

• наводнение;  

• землетрясение;  

• оползни;  

• ураганный ветер;  

• эпидемия;  

• пандемия и возникновения других видов сти-

хийных бедствий. 
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Уровень 

организа-

ции 

Производ-

ственные 

риски 

организаци-

онно- техноло-

гические 

• несоответствие квалификации работников струк-

туре строительно-монтажных работ; 

• нарушение технологических режимов операций; 

• невыполнение производственных норм; 

• перерасход материалов; 

• применение новых материалов с не полностью 

изученными свойствами; 

• некомплектность поставок материалов и полу-

фабрикатов; 

• несоблюдение режимов ремонтов и осмотров; 

• оборудование не соответствует требованиям тех-

нологического процесса; 

• применение нового, не прошедшего все испыта-

ния, оборудования; 

• отсутствие требуемого оборудования на рынке и 

в организации; 

• отсутствие требуемых материалов на рынке; 

• отсутствие доступных по стоимости материалов; 

• низкое качество лабораторных исследований [20]. 

физические 

• погодные условия; 

• пожар; 

• травмирование сотрудников при строительстве; 

• кража материалов; 

• низкая дисциплина работников. 

управленче-

ские 

• несоответствие квалификации работников аппа-

рата управления их функциям; 

• недостаточный контроль за ходом выполнения 

строительно-монтажных работ; 

• неправильный выбор проектной команды; 

• слишком сложный проект для имеющихся специ-

алистов; 

• плохая техническая оснащённость компаний; 

Финансово-эко-

номический риск 
- 

• повышение ключевой ставки ЦБ; 

• падение спроса на объекты строительства; 

• отмена льготных ипотечных кредитов; 

• рост стоимости на строительные материалы; 

• рост стоимости на строительное оборудование и 

механизмы; 

• рост стоимости ГСМ; 

• рост стоимости транспортных тарифов РЖД и 

пр.; 

• уменьшение покупательной способности насе-

ления; 

• снижение спроса населения на приобретение 

объектов строительства; 

• коррупция; 

• инфляция; 

• дефляция; 

• преступность. 

Правовой и соци-

ально-политиче-

ский риск 

правовой 

• новые строительные нормы и правила; 

• ограничения в строительной сфере; 

• увеличение контроля в строительной сфере; 

социально-

политиче-

ский риск 

• забастовки; 

• бунт; 

• война; 

• санкции; 

• гражданская война; 

• терроризм; 

• старение населения; 

• низкая рождаемость; 
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• плохой контроль качества; 

• невозможность своевременно предпринять важ-

ные действия; 

• отсутствие компетентных и опытных людей в ко-

манде проекта. 

логистические 

• отсутствие транспортных средств; 

• проблемы с доставкой оборудования и материа-

лов; 

• отсутствие строительной техники; 

• отсутствие подъездных путей; 

• отсутствие места для складирования строитель-

ных материалов. 

Финансовые 

риски 

контрактные 

• нереалистичный график; 

• противоречивые условия контракта; 

• проблемы с оплатой; 

• дополнительные работы; 

• претензии и споры; 

• различное толкование пунктов договора. 

инвестицион-

ные 

• превышения стоимости во время строительства; 

• появление дополнительных работ и затрат; 

• увеличение продолжительности строительства; 

• ухудшения качества и основных показателей объ-

екта; 

• финансовые потери; 

• повышения эксплуатационных затрат; 

• спада продаж объектов; 

• отсутствие инвестирования; 

• чрезмерный контроль инвестора. 

 
Репутацион-

ные риски 

экологические 

нарушения 

• публичная огласка;  

• поданный судебный иск в результате нанесения 

вреда окружающей среде при производстве строи-

тельно-ремонтных работ. 

Уровень 

организа-

ции 

Репутацион-

ные риски 

нарушение тех-

ники безопас-

ности 

• потеря репутации или общественного доверия из-

за инцидентов, связанных с безопасностью на строи-

тельной площадке;  

• травмы на производстве или несчастные случаи 

со смертельным исходом. 

задержки сро-

ков сдачи объ-

екта 

• строительный проект был завершен позже, чем 

ожидалось участники долевого строительства и ин-

весторы с большой долей вероятности потеряют до-

верие к застройщику. 

низкое каче-

ство работы 
• сдачи объекта, не соответствующего требуемым 

стандартам и проектной документации. 

задержка зара-

ботной платы 

• организация систематически задерживает зара-

ботную плату в связи с чем на предприятии наблюда-

ется большая текучесть кадров, что влияет также на 

качество работ; 

• судебные иски от работников. 

 

Обсуждение 

Как мы видим из таблицы 1 строительная отрасль является весьма рискованной сферой деятельности. 

В то же время это отрасль является одной из основных как на мировом, так и на уровне страны. 

На данный момент мы можем вспомнить как минимум 13 кризисов на рынках недвижимости в миро-

вой истории. 

Для удобства данные предоставим в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 
Наиме-
нование 
кризиса 

Причины Последствия 

Кризис-
1873 

Случился на фоне мирового финансового 
кризиса. Причиной явился рост рынков не-
движимости в Австро-Венгрии и Герма-
нии. Застройщикам выдавали огромные 
кредиты, но многие из них не смогли по 
ним рассчитаться. Паника, начавшаяся на 
биржах Европы, перекинулась в США и за-
крепилась в Латинской Америке. 

Сильнее всего ударил по Южной Америке. Ры-
нок континента стал заложником кредитного 
ажиотажа, подпитываемого инвестициями из 
Англии, а также спекулятивного бума на 
рынке недвижимости в Австрии и Германии. 
Из-за рецессии в американской и европейской 
экономике экспорт латиноамериканских стран 
резко сократился, что привело к падению до-
ходов. 

Кризис-
1914 

Произошел из-за Первой мировой войны. 
Причина — тотальная распродажа бумаг 
иностранных эмитентов правительствами 
США, Великобритании, Франции и Герма-
нии для финансирования военных дей-
ствий. 

Привел к краху на всех рынках, как товарных, 
так и денежных. После 1914 года недвижи-
мость в Москве и Петербурге значительно по-
дешевела.  

Кризис - 
1929-
1939 
Великая 
депрес-
сия 

Причиной стал обвал фондового рынка, 
вызванный перегревом на волне слишком 
быстрого роста экономики США. 
 

Сопровождался спадом производства во всех 
областях, ростом безработицы, отсутствием 
покупательской способности, в том числе в 
сфере недвижимости, массовой истерией. 

Кризис-
1970 
Дания 

Причиной явился огромный рост инфля-
ции в Дании. 

Вследствие роста инфляции правительство 
страны обязало работодателей повысить зара-
ботные платы. В этих условиях население 
брало кредиты на покупку жилья. Распла-
титься по своим обязательствам многие впо-
следствии не смогли. 

Кризис-
1973 
Кариб-
ский 
кризис 

Причина: взлет цен на нефть, снижение до-
бычи нефти в арабских странах, война Из-
раиля и Сирии. 

Ударил по США сокращением промышлен-
ного производства, увеличением цен нефть на 
67%, масштабным ростом безработицы, ин-
фляцией. Инфляция привела к росту стоимо-
сти стройматериалов. 

Кризис 
конца 
1980-х 
США 

Причиной стали огромные инвестицион-
ные вливания в новостройки, что, есте-
ственно, сказалось на перенасыщении 
рынка недвижимости предложениями. 

Многие новостройки оказались невостребо-
ванными даже с учетом того, что цены упали 
почти на 50%. 

Кризис 
1991 
года 
Финлян-
дия 

Причиной стало снижение ВВП Финлян-
дии на 7%, а объемов частных инвестиций 
— на 25%. 

Спрос на недвижимость вслед за падением по-
купательской способности сокращается более 
чем на 30%. Многие компании-застройщики 
обязаны были признать себя банкротами. 

Кризис-
1998 
Дефолт 
в России 

Причиной стали просчеты в кредитно-де-
нежной политике российской власти, а 
также колоссальный долг по краткосроч-
ным государственным обязательствам. 
 

Кризис существенно обрушил цены на москов-
ском рынке. В среднем на 35-40%, примерно 
до уровня 700 долл. за 1 кв. м. 
 

Кризис-
2007 
Латвия 

Причиной стало постановление правитель-
ства Латвии, усложнившее получение ипо-
течных кредитов 

«Кризис 2007-2008 гг. очень сильно ударил по 
латвийскому рынку недвижимости, в отдель-
ных сегментах цены упали на 50-60%. 

Кризис - 
2006-
2008 
Кризис 
невоз-
врата 

Причиной стал кризис ипотечного креди-
тования в США. 

В середине 2007 года ипотечный кризис в Аме-
рике постепенно начал трансформироваться в 
финансовый, затронувший не только США, но 
и весь мир. 

Кризис-
2014 

Кризис-2014 в России в большей мере вы-
зван политическими причинами (война на 
Украине, двусторонние санкции) 

Привел к падение цен на нефть, рост стоимо-
сти доллара по отношению к рублю. 
 

Кризис-
2020 

Причиной стала пандемия COVID-19 
Пандемия затормозила экономические про-
цессы по всему миру 

Кризис-
2022 

Кризис-2022 в России в большей мере вы-
зван с СВО 

Привел к падению цен на нефть, росту стоимо-
сти доллара по отношению к рублю, к подоро-
жанию строительных материалов и к уходу с 
рынка части зарубежных поставщиков строи-
тельных материалов и техники. 
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Выводы 

Рассмотрев риски и их последствия, мы прихо-

дим к выводу, что строительная отрасль на прямую 

связана с факторами и условиями внешней среды, 

изменение которых неизменно будет приводить к 

изменению внутренней среды строительной 

фирмы.  

При этом, организационно-технологические 

риски являются определяющими и наиболее значи-

мыми при определении организационно-техноло-

гической надежности строительства и выборе орга-

низационно-технологических решений при строи-

тельстве технически сложных объектов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается автоматическая интеллектуальная система орошения. Для решения 

задачи оптимального орошения необходимо учитывать слабую формализуемость и частичную неопреде-

ленность окружающей среды (например, погоду, состояние почвы), что затрудняет использование точных 

математических моделей для описания системы управления. 

Abstract 

An automatic intelligent irrigation system is considered in this paper. To solve the problem of optimal irriga-

tion, it is necessary to take into account weak formalizability and partial uncertainty of the environment (for ex-

ample, weather, soil conditions), which makes it difficult to use accurate mathematical models to describe the 

control system. 

Ключевые слова: Z-числа, неопределенность, принятие решений. 

Keywords: Z-numbers, uncertainty, decision making. 

 

Введение 

Рассматриваемая в данной работе модель ос-

нована на Z-информации, поскольку важным каче-

ственным признаком информации, на которой ос-

новываются решения, является ее достоверность. 

Концепция Z-числа связана с проблемой надежно-

сти информации, особенно в сфере анализа реше-

ний. Оценки Z-числа учитывают неопределенность 

мнения экспертов в оценке вариантов. Для созда-

ния конструкции автоматического орошения были 

разработаны различные методы, включая использо-

вание нечеткой логики. Например, в Катаре для си-

стемы капельного орошения был предложен кон-

троллер с нечеткой логикой. В нечетких правилах 

принятия решений в модели Мамдани использова-

лись следующие параметры: влажность почвы, по-

требление воды, солнечная радиация и температура 

[8]. В [5] используется нечеткая логика для суммар-

ного испарения, которая учитывает недавние 

осадки, влажность, радиацию и коэффициент уро-

жая. Авторы в [6] использовали нечеткую логику 

для автоматического управления водяными насо-

сами. 

В этой работе мы рассматриваем систему авто-

матического орошения, основанную на Z-информа-

ции. В [10] Заде ввел понятие Z-числа для описания 

неопределенной информации, которая является бо-

лее обобщенным понятием. Z-число — это упоря-

доченная пара нечетких чисел. Здесь значение не-

которой переменной представляет собой идею уве-

ренности или других тесно связанных понятий, 

таких как уверенность, уверенность, надежность, 

сила истины или вероятность [9]. Заде предлагал 

некоторые операции для вычислений с Z-числами, 

используя принцип расширения [10]. Эта тема по-

лучила развитие в [9]. Было показано, как исполь-

зовать эти Z-числа для предоставления информа-

ции о неопределенной переменной в виде Z-оценок, 

предполагая, что эта неопределенная переменная 

является случайной. В [9] автор предлагает иллю-

страцию Z-оценки, показывающую, как принимать 

решения и отвечать на вопросы. Также для инфор-

мации, содержащейся в Z-оценках, используется 

альтернативная формулировка в терминах струк-

туры убеждений Дампстера-Шеффера, в которой 

используются нечеткие множества типа 2-го типа. 

Упрощенная версия Z-оценки информации, важной 

для решения, рассмотрена в [4]. Теория Z-числа 

применялась во многих задачах, например, в задаче 

линейного программирования [1], задаче прибли-

женного рассуждения [2], где рассматривались 

приближенные рассуждения с помощью Z-правил и 

т. д. 
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Постановка задачи. 

Определение. Z-число [10]. Z-число это упорядоченная пара нечетких чисел, ( , )A B . A
~

- это нечеткое 

ограничение на значения переменной. B это значение достоверности первого компонента. Наша проблема 

заключается в нахождении Z значения следствия iY  для Z-значений текущих входов jX  для данных Z-

правил [1]: 

Правило 1: Если 1X  есть 
1 1 1,1 ,1 ,1

( , )X X XZ A B=  и …и mX  is ,1 ,1 ,1
( , )

m m mX X XZ A B=  

То Y есть ,1 ,1 ,1
( , )Y Y YZ A B=  … 

Правило n: Если 1X  есть
1 1 1, , ,

( , )X n X n X n
Z A B=  и…и mX  есть , , ,

( , )
m m mX n X n X n

Z A B=  

То Y есть , , ,
( , )Y n Y n Y n

Z A B=  

Пусть Z-значения текущих входов следующие: 

1X   есть 
1 1 1

( , )X X XZ A B  = и…и mX   есть ( , )
m m mX X XZ A B  = . 

Мы предполагаем, что предпосылки данных и текущих входов не перекрываются. Для этой цели мы 

используем метод интерполяции для Z-правил, предложенный в [2]. Z-значение текущего выхода опреде-

ляется как [2]: 

,

1

n

Y Y i i

i

Z Z w
=

 =       (1) 

где iw

 

это коэффициенты линейной интерполяции и s это схожесть 

1

( , )

( , )

ij ij

ij ij

i X X

i i

k X X

k

s Z Z
w

s Z Z
=


=


 

Пусть 1 11 12 13 14{ , , , }A a a a a=  и 2 21 22 23 24{ , , , }A a a a a=

 

это A-части Z-чисел. 

Расстояние между двумя треугольными A-частями определяется как [9] 
1/

4

1 2

1

( , ) ( )

p

p

r r

r

d A A a b
=

 
= − 
 
  

Где U это универсум рассуждений и max( ) min( )u U U= − . 

Схожесть между A частями будет следующей: 

1 2 1 2

1
( , ) 1 ( , )

4

p

p
s A A d A A

u
= − 


 

Для нахождения отношения между двумя частями Z чисел мы должны определить меру схожести 

вероятностных распределений ijp , пользуясь методом, описанным в [10].  

Ограничения следующие: 

1 1

1;
ij

n n

ij ij A j

j j

p p B
= =

= →   

Гдеe 
ijA это функция принадлежности A-части. 

 

Тогда мера схожести для вероятностных распределений будет следующей  

1 2 1 2

1

( , ) 1 max
j j

n

A A A A

j

s p p p p
=

 
= − − 

 
  

Общая мера схожести определяется как  

1 21 2 1 2( , ) 0.5( ( , ) ( , ))A AGs A A s A A s p p= +  

1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) (1 ) ( , )]s Z Z s B B Gs A A =  + −   

Где , 0 1,    это значение весов предлагаемое экспертом.  

 

Применение метода в ирригационной система 

Мы обозначаем входные переменные как: влажность почвы (
smZ ), солнечное излучение (

siZ ), тем-

пература воздуха ,atZ  влажность воздуха ( 
ahZ  ) и выходную переменную – напряжение насоса как .pvZ  
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Мы используем три лингвистических терма для каждого из входов: низкий, нормальный и высокий для 

влажности почвы ( , ,sm lowZ , ,sm normalZ ,sm highZ ); тусклый, нормальный и яркий для солнечного излучения (

,dim ,siZ , ,si normalZ ,si brightZ );холодный, нормальный и горячий для температуры воздуха ( , ,at coldZ

, ,at normalZ ,at hotZ ); низкий, нормальный, высокий для влажности воздуха ( , ,ah lowZ , ,ah normalZ ,ah highZ ) и 

пять лингвистических терминов для выходной переменной – напряжение насоса: очень низкий (
,pv very low

Z

), низкий ( ,pv lowZ ), нормальный ( ,pv normalZ ), высокий ( ,pv highZ ), очень высокий (
,pv very high

Z ). 

A части для предпосылок и следствия определяются как [6]: 

1. Влажность почвы (в процентах).  

Низкий—[0 0 35], Нормальный—[20 40 50 60], Высокий—[45 100 100]; 

2. Солнечное излучение (в ваттах на квадратный метр).  

Тусклый—[0 0 500], Нормальный—[350 400 500 675], Яркий—[500 1000 1000]; 

3. Температура воздуха (в градусах по Цельсию).  

Холодный—[0 0 0 22.5], Нормальный—[17.5 21 23 27.5], Горячий—[22.5 50 50]; 

4. Влажность воздуха (в процентах).  

Низкий—[0 0 0 50], Нормальный—[35 45 60 70], Высокий—[52.5 100 100 100]; 

Напряжение насоса (в вольтах).  

Очень низкий—[0 0 0 3.3], Низкий—[2 3 4 5], Низкий—[3.3 5 6 7], Высокий—[5 7 8 10], Очень высо-

кий—[7 13 13 13]. 

Мы используем терм “Обычно” =(0.1, 1, 1). Кодбук для значений лостоверности показан на рис.1. 

 
Рис. 1. Лингвистический термы для достоверности 

 

Мы рассматриваем, например, следующие правила: 

Правило 1: Если солнечное излучение (Нормальное, Обычно) и температура воздуха (Низкое Обычно) 

и влажность почвы (Низкое, Обычно) и влажность воздуха (Нормальное, Обычно) То напряжение насоса 

(Высокое, Обычно). 

Правило 2: Если солнечное излучение (Яркое, Обычно) и температура воздуха (Низкое Обычно) и 

влажность почвы (Высокое, Обычно) и влажность воздуха (Низкое, Обычно) То напряжение насоса (Нор-

мальное, Обычно). 

Пусть текущие значения Z-предпосылок следующие: 

( , ) ((10 20 25 40),(0.1 0.2 0.3)),sm sm smZ A B  = =  

( , ) ((300 350 400 500),(0.1 0.3 0.5)),si si siZ A B  = =  

( , ) ((15 20 25 35),(0.5 0.6 0.7)),at at atZ A B  = =
 

( , ) ((40 50 60 70),(0.6 0.7 0.8)).ah ah ahZ A B  = =
 

Определяем схожесть для первого правила, предполагая p=2.  
2 2 2 2 1/ 2

,( , ) ( 0 10 0 20 0 25 35 40 ) 33.91sm sm lowd A A = − + − + − + − =  

2 2 2 2 1/ 2

,( , ) ( 350 300 400 350 500 400 675 500 ) 213.6si si normald A A = − + − + − + − =

 

2 2 2 2 1/ 2

,( , ) ( 0 15 0 20 0 25 22.5 35 ) 37.5at at coldd A A = − + − + − + − =

 

2 2 2 2 1/ 2

,( , ) ( 0 40 0 50 0 60 3.3 70 ) 95.03ah ah lowd A A = − + − + − + − =

 

40 0 40; 40 0 40; 40 0 40; 40 0 40sm si at ahu u u u= − = = − = = − = = − =

 

2

, 2

1
( , ) 1 33.91 0.82

4 40
sm sm lows A A = −  =
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2

, 2

1
( , ) 1 213.6 0.918

4 375
si si normals A A = −  =



 
2

, 2

1
( , ) 1 37.5 0.713

4 35
at at colds A A = −  =



 
2

, 2

1
( , ) 1 95.038 0.539

4 70
ah ah lows A A = −  =



 
Так как вероятностные распределения для А-частей случайные числа, то мы предполагаем, что име-

ются следующие распределения, например, для влажности почвы: 

,

1 0.16 / 0 0.19 / 3.5 0.06 / 7 0.22 /10.5 0.04 /14

0.04 /17.5 0.01/ 21 0.01/ 24.5 0.08 / 28 0.04 / 31.5 0.13/ 35

sm lowAp = + + + + +

+ + + + + +
 

,

2 0.17 / 0 0.18 / 3.5 0.06 / 7 0.21/10.5 0.04 /14

0.04 /17.5 0.01/ 21 0.01/ 24.5 0.08 / 28 0.04 / 31.5 0.12 / 35

sm lowAp = + + + + +

+ + + + + +
 

,

3 0.16 / 0 0.17 / 3.5 0.05 / 7 0.20 /10.5 0.04 /14

0.08 /17.5 0.01/ 21 0.01/ 24.5 0.07 / 28 0.04 / 31.5 0.12 / 35

sm lowAp = + + + + +

+ + + + + +
 

 
1 0.29 /10 0.16 /13.33 0.05 /16.66 0.18 /19.99 0.04 / 23.32

0.08 / 23.32 0.01/ 26.65 0.01/ 29.98 0.07 / 33.31 0.04 / 36.64 0.03/ 40

smAp = + + + + +

+ + + + + +
 

1 0.25 /10 0.14 /13.33 0.11/16.66 0.16 /19.99 0.03/ 23.32

0.08 / 23.32 0.01/ 26.65 0.03/ 29.98 0.07 / 33.31 0.03/ 36.64 0.03/ 40

smAp = + + + + +

+ + + + + +
 

1 0.21/10 0.13/13.33 0.07 /16.66 0.15 /19.99 0.03/ 23.32

0.07 / 23.32 0.01/ 26.65 0.03/ 29.98 0.07 / 33.31 0.15 / 36.64 0.03/ 40

smAp = + + + + +

+ + + + + +
 

Используя уравнение схожести для вероятностных распределений, мы определяем  

, , , ,

1

( , ) 1 max 0,72
sm sm low sm j sm low j

n

A A A A

j

s p p p p
=

 
 = − − = 

 
  

Общие значения меры схожести будут следующими 

, ,

, ,

( , ) 0,45; ( , ) 0,62;

( , ) 0,82; ( , ) 0,85.

sm sm low si si normal

at at cold ah ah low

s B B s B B

s B B s B B

 = =

 = =
 

Пусть 0.5 =  . Тогда взвешенные значения меры схожести будут следующими 

, , ,( , ) 0.5 ( , ) (1 0.5) ( , )] 0.585sm sm low sm sm low sm sm lows Z Z s B B Gs A A  =  + −  =  

, , ,( , ) 0.5 ( , ) (1 0.5) ( , )] 0.7195si si normal si si normal si si normals Z Z s B B Gs A A  =  + −  =

, , ,( , ) 0.5 ( , ) (1 0.5) ( , )] 0.768at at cold at at cold at at colds Z Z s B B Gs A A  =  + −  =

, , ,( , ) 0.5 ( , ) (1 0.5) ( , )] 0.739ah ah low ah ah low ah ah lows Z Z s B B Gs A A  =  + −  =  

Аналогично вычисляем меры схожести для второго правила. Выбираем минимальное значение меры 

схожести для первого правила равным 0.585. Аналогично для второго правила оно определяется равным 

0.46.  

Согласно (1) коэффициенты линейной интерполяции будут следующими: 

1w = 0.585/(0.585+0.46)= 0.146 

2w = 0.031/(0.0053+0.031)= 0.853 

Тогда Z-числа для следствий будут 

,1YZ = ((5, 7, 10) ; (0.1, 1, 1)), ,2YZ = ((3.3, 5, 7);(0.1, 1, 1)). 

Используя методологию прямого вычисления Z- числами [8] мы определяем 1 ,1 2 ,2Y Y YZ w Z w Z = + =

((4.245, 6.113, 8.67);(0.044, 0.4634, 0.9233)). 

Таким образом, текущее значение выхода согласно кодбуку будет следующим:  

YZ  = ((Нормальное); (Обычно)). 
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Заключение 

В этой статье мы построили систему управле-

ния орошением на основе Z-информации. Важным 

качественным признаком информации, на основе 

которой принимаются решения, является ее досто-

верность, поскольку она позволяет учитывать сте-

пень квалификации экспертов. Это решение обес-

печивает нам сравнительно лучшую точность. 
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