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реализации чувства безысходности, их природа и разнообразие. Материалом для 

исследования послужили тексты: повесть « Елтышевы», роман «Зона затопления», 

сборник «Петербургские повести» с описанием нищеты, безысходности, осмыслением 

времен 90-х. Чувство безысходности в творчестве Р. Сенчина репрезентируется 

посредством использования языковых средств лексического и синтаксического уровней.  

 Ключевые слова: литота, эпитет; лексический повтор; ряды однородных членов 

предложения.  

 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING A SENSE OF HOPELESSNESS IN THE 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of linguistic ways of realizing a sense 

of hopelessness, their nature and diversity. The texts served as the material for the study: the 

novella "Eltyshevs", the novel "The Flooding Zone", the collection "Petersburg Stories" with a 

description of poverty, hopelessness, comprehension of the times of the 90s. The feeling of 

hopelessness in R. Senchin's work is represented through the use of linguistic means at the lexical 

and syntactic levels.  

Key words: litotes, epithet; lexical repetition; series of homogeneous members of a 

sentence. 
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Магию можно определить как использование особых способностей для 

осуществления действий, которые в противном случае были бы невозможны. 

От проклятий до чар магические системы формируют основополагающие 

элементы фантастики. 

Понятие магии сохранялось на протяжении всей истории человечества. 

В Древней Месопотамии заклинания были начертаны на каменных табличках, 

в то время как древние египтяне записывали их на обратной стороне амулетов. 

Впоследствии европейцы составили гримуары, содержащие большое 

количество заклинаний и ритуалов. Такие исторические примеры заложили 

основу для современного фэнтези, и многие авторы черпали вдохновение из 

mailto:nurgalik1@mail.ru
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этих древних магических верований. Хотя определить первого писателя, 

который сделал это, непросто, к эпохе Толкина включение магических 

элементов из прошлого в повествование стало устоявшимся явлением. Во 

"Властелине колец" магическая сила изображается как тонкая и загадочная, 

которой владеют волшебники и эльфы. 

Одним из самых интригующих аспектов магии в фантастических мирах 

является ее изменчивость и бесконечные возможности. От заклинаний, 

которые могут управлять стихиями, до зачарованных объектов с уникальными 

способностями, магия добавляет миру пласт волшебства и таинственности. 

Роль магии в формировании обществ, культур и конфликтов в фантастических 

мирах значительна. Она часто служит движущей силой сюжета, влияя на 

персонажей и разворачивающиеся события. Кроме того, правила и 

ограничения магических систем могут создавать напряжение и саспенс, 

добавляя глубины повествованию. 

Идея приостановления действия законов природы с помощью магии по 

своей сути противоречива сама по себе, вытекая из самого определения этого 

термина. Вопреки распространенному мнению, естественное право не 

является законодательным кодексом природы и не обладает авторитетной или 

запрещающей силой. Аластер Маккиннон пишет что эта устаревшая, 

неустойчивая и ненаучная точка зрения неверно сравнивает естественные 

законы с гражданскими кодексами, ошибочно предполагая ограничение хода 

природы [1, c. 308-314]. 

Магические "системы", с другой стороны, придерживаются 

формального подхода к естественному праву, формулируя "правила", которые 

либо запрещают, либо ограничивают конкретные действия или возможности. 

Эти правила часто сопряжены с сопутствующими издержками, будь то 

напрямую или через лишение альтернативных возможностей. По сути, магия 

действует в рамках структурной экономики. Обычно такой подход 

продиктован драматической необходимостью, что усложняет повествование. 

Однако перспектива создания фантастического романа, лишенного этой 

научной трактовки магии, интригует — повествования, в котором магия 

существует, не подчиняясь систематическим правилам по сути, предлагает 

создать настоящий фантастический роман, а не научно-фантастическую 

повесть, облаченную в средневековые одежды. 

Брэндон Сандерсон, высоко ценимый автор фэнтези, опубликовавший 

свою первую книгу в 2005 году, представил концепцию двух типов магических 

систем: жесткой и мягкой [2]. 

В системах жесткой магии, таких как те, что содержатся в 

"Бэйнбрингере" Кэрол А. Пак, "Волшебниках" Льва Гроссмана и "Аватаре: 

Последний маг воздуха", четко определенные правила регулируют 

использование магических способностей. В "Бэйнбрингере" боги наделяют 

магическими способностями избранных людей, и кровью этих обладателей 

магии могут манипулировать другие. "Волшебники" устанавливают систему, 
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в которой сила магических способностей персонажа определяет правила и 

ограничения, которых они должны придерживаться. В "Аватаре: «Последний 

маг воздуха» действует жесткая система с четырьмя установленными 

правилами, касающимися способностей к покорению [2]. 

С другой стороны, системы мягкой магии, примером которых являются 

"Песнь льда и пламени" Джорджа Р.Р. Мартина, "Властелин колец" Дж.Р.Р. 

Толкина и "Гарри Поттер" Джоан К. Роулинг, имеют меньше установленных 

ограничений и правил, раскрываемых читателю. В "Песне льда и пламени" 

источник и ограничения магии не раскрыты, что добавляет элемент 

таинственности. Во "Властелине колец" Гэндальф представлен как 

могущественное магическое существо с неопределенными пределами и без 

очевидной формулы для произнесения заклинаний. В "Гарри Поттере" магия 

играет значительную роль в построении мира, но сложные правила не 

детализированы, что позволяет больше сосредоточиться на самой истории [2]. 

В то время как система жесткой магии обеспечивает структурированную 

систему, мягкая магия создает ощущение чуда и таинственности, при этом 

авторы часто проявляют больше литературной свободы в создании 

магических элементов своих миров. 

Магия может проявляться различными способами, каждый из которых 

привносит особую сущность в фантастические миры, в которых он обитает. 

Ниже приведены общие источники и механизмы магии, встречающиеся в 

фантастических романах: 

а) Магия стихий: Черпая вдохновение в классических элементах — 

земле, воздухе, огне и воде — магия стихий использует эти силы для 

формирования мира. Практикующие эту магию часто обладают способностью 

контролировать природные явления или подключаться к энергии стихий. 

б) Тайная магия: Основанная на скрытых, эзотерических знаниях, тайная 

магия требует тщательного изучения и специальных навыков. Заклинания и 

замысловатые ритуалы являются неотъемлемыми компонентами, и те, кто 

владеет этой магией, обычно изображаются как ученые и интеллектуально 

проницательные. 

в) Божественная магия: Основанная на религиозных или духовных 

верованиях, божественная магия даруется людям высшими силами или 

божествами. Пользователи магии становятся проводниками божественной 

энергии, выступая в качестве защитников веры или инструментов 

пророчества. 

г) Магия крови: Переходя в темную и запретную сферу, магия крови 

предполагает принесение в жертву жизненной силы или манипулирование ею 

для достижения сверхъестественных эффектов. Эта форма магии часто влечет 

за собой серьезные последствия, нарушая естественный порядок и 

перемещаясь по этически опасной местности. 

д) Симпатическая магия: Основанная на принципе "подобное влияет на 

подобное", симпатическая магия устанавливает связи между объектами или 
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индивидуумами на основе общих характеристик. Действия, выполняемые над 

одним объектом или человеком, приводят к соответствующим эффектам на 

другом, позволяя дистанционно манипулировать и влиять. 

Магические системы оказывают значительное влияние на 

формирование повествований и управление динамикой фэнтезийных миров. 

Ниже описаны ключевые функции и воздействия магических систем: 

а) Миростроительство: Магические системы придают глубину и 

богатство фэнтезийным мирам. Устанавливая правила и ограничения для 

магии, авторы создают структуру, которая пронизывает социальные, 

политические и культурные аспекты их вымышленных ландшафтов. Магия 

становится силой, формирующей иерархии власти, общественные структуры 

и даже географию и экологию мира. 

б) Развитие персонажа: Включение магии часто действует как 

катализатор эволюции персонажа и метаморфоз. Пользователи магии могут 

сталкиваться с моральными затруднениями, внутренними конфликтами или 

проблемами овладения своими способностями, добавляя уровни глубины и 

сложности своим персонажам. Владение магией или ее отсутствие может 

глубоко повлиять на личность персонажа, его взаимоотношения и личный 

путь. 

в) Развитие сюжета: Магия оказывается мощным средством 

повествования, продвигающим сюжет вперед и вводящим ключевые 

поворотные моменты. Магические артефакты, заклинания или задания могут 

продвинуть путешествие главного героя и сформировать центральный 

конфликт истории. Магия служит источником напряженности, 

таинственности или непредвиденных последствий, привнося слои интриги и 

саспенса. 

г) Изучение тем: Магические системы служат платформами для 

изучения глубоких тем и концепций. Такие темы, как хрупкий баланс между 

светом и тьмой, разлагающее влияние власти или вечная борьба между 

свободной волей и судьбой, могут быть причудливо вплетены в ткань 

магической системы. Используя эти тематические элементы, авторы 

вовлекают читателей на более глубоком интеллектуальном и эмоциональном 

уровне. 

Магические системы обладают уникальной способностью разжигать 

воображение читателя и культивировать чувство удивления и бегства от 

реальности. При сложной разработке эти системы переносят читателей в 

волшебные миры, позволяя им начать верить в необычное. Способы, 

которыми магические системы очаровывают читателей: 

а) Захватывающее исследование фантастического царства: Служа 

порталом для иммерсивного повествования, магические системы приглашают 

читателей в миры, где экстраординарное становится возможным. Это 

вовлечение побуждает читателей пересекать неизведанные территории, 

знакомиться с различными культурами и использовать возможности, 
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выходящие за рамки обыденности. Возникающий в результате эскапизм 

вызывает волнение и удивление, захватывая воображение читателей и увлекая 

их в необычное путешествие. 

б) Интеллектуальное вовлечение: Четко определенные магические 

системы предлагают читателям возможности для интеллектуального 

вовлечения в повествование. Читатели могут поразмышлять о потенциальных 

применениях, ограничениях и последствиях магии, повышая общее 

удовольствие от истории. Логические структуры жестких магических систем 

предоставляют читателям головоломки для решения, побуждая их разобраться 

в сложностях магической «механики». 

в) Эмоциональный резонанс: Магические системы вызывают эмоции, 

представляя читателям моменты, внушающие благоговейный трепет и 

захватывающие дух. Наблюдение за тем, как персонажи используют свои 

силы, сталкиваются с моральными дилеммами или переживают триумфы и 

поражения, создает прочную эмоциональную связь между читателями и 

историей. Магия затрагивает универсальные желания, такие как стремление к 

приключениям, личностному росту или торжеству добра над злом, что 

находит глубокий отклик у читателей. 

В заключение следует отметить, что магические системы являются 

неотъемлемыми элементами в области фантастической литературы, 

обладающими способностью формировать повествования, развивать 

персонажей и погружать читателей в очаровательные миры. Дихотомия 

систем жесткой и мягкой магии, иллюстрируемая такими известными 

авторами, как Брэндон Сандерсон, и исследуемая в различных фантастических 

романах, представляет собой спектр подходов, которые по-разному 

захватывают аудиторию. От стихийной и тайной магии до божественной и 

магии крови - источники и механизмы магических сил вносят свой вклад в 

богатую палитру фантастических миров. 

Помимо своих повествовательных функций, магические системы 

служат проводниками для изучения глубоких тем и концепций, вникания в 

хрупкое равновесие между светом и тьмой, развращающую природу власти и 

вечную борьбу между свободной волей и судьбой. Как литературные приемы, 

магические системы интеллектуально вовлекают читателей, побуждая их 

разгадывать хитросплетения магической механики и размышлять о 

потенциальных результатах. 

Более того, воздействие магических систем распространяется и на 

эмоциональную сферу, вызывая у читателей чувство удивления и 

благоговения. Моменты, когда персонажи используют свои силы, 

сталкиваются с моральными затруднениями и переживают триумфы или 

поражения, создают эмоциональный резонанс, формируя прочные связи 

между аудиторией и фантастическими рассказами. 

Магические системы, если они хорошо проработаны, не только 

переносят читателей в необычные миры, но и предоставляют возможности для 
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интеллектуального исследования и эмоционального погружения. Способность 

магических систем разжигать воображение, способствовать эскапизму и 

вызывать глубокие отклики подчеркивает их значимость в области 

фантастической литературы, обеспечивая их непреходящее очарование для 

поколений читателей. 
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Аннотация: В этой статье обсуждается сложный мир магических систем в 

литературе фэнтези, исследуются их многогранные роли и влияние на истории. Начиная с 

основополагающих концепций, представленных Брэндоном Сандерсоном, в обсуждении 

проводится различие между жесткими и мягкими магическими системами, разъясняются 

их атрибуты на ярких примерах из романов в жанре фэнтези. Анализ охватывает 

различные источники и механизмы магии, от стихийной и тайной до божественной и 

магии крови, подчеркивая, как эти магические силы способствуют сложному построению 

мира в фэнтезийных царствах. Дискуссия далее распространяется на исследование 

глубоких тем и интеллектуальную вовлеченность, которым способствуют магические 

системы, демонстрируя их универсальность в качестве повествовательных приемов. 

Влияние магических систем на развитие персонажа становится решающим аспектом, 

поскольку включение магии часто служит катализатором роста персонажа, моральных 

дилемм и внутренних конфликтов. Эмоциональный резонанс, создаваемый магией, будь то 

через внушающие благоговейный трепет моменты или через персонажей, 

сталкивающихся со своими магическими способностями, укрепляет связь между 

читателями и фантастическими сказками. 

Ключевые слова: магические системы, фантастическая литература, построение 

мира, развитие характера, эмоциональный резонанс. 
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hard and soft magic systems, elucidating their attributes through prominent examples in fantasy 

novels. The analysis encompasses various sources and mechanisms of magic, from elemental and 

arcane to divine and blood magic, highlighting how these magical forces contribute to the intricate 

world-building of fantasy realms. The discussion further extends to the exploration of profound 

themes and intellectual engagement facilitated by magic systems, showcasing their versatility as 

narrative devices. The impact of magic systems on character development emerges as a crucial 

aspect, with the inclusion of magic often serving as a catalyst for character growth, moral 

dilemmas, and internal conflicts. The emotional resonance created by magic, whether through 

awe-inspiring moments or characters confronting their magical abilities, solidifies the connection 

between readers and the fantastical tales. 

Keywords: magic systems, fantasy literature, world-building, character development, 

emotional resonance. 
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Понятие «публицистика» не имеет однозначного определения. Мнения 

исследователей разделились, и научная литература насчитывает десятки 

формулировок. Так, советский и российский филолог А.А. Тертычный 

считает, что наиболее точным является определение публицистики как тексты, 

«обладающие большой социальной значимостью, отображающие наиболее 

актуальные проблемы общества, несущие высокий эмоциональный и 

интеллектуальный заряд, эффективно воздействующие на массовую 

аудиторию» [2, с. 1]. Главной задачей публицистики является социальное 

ориентирование читателей и формирование определенного уклада.  

Одним из великих публицистов, который вложил существенный вклад в 

развитие российской литературы и журналистики, является Антон Павлович 

Чехов.  

В начале 1890 года писатель принял решение: пересечь всю Россию и 

отправиться в путешествие на остров Сахалин. Путешествие на Сахалин 

открыло перед Чеховым суровую реальность. Он впервые увидел те ужасные 

условия, в которых жил сахалинский народ.  

После возвращения в родные края Антон Павлович Чехов пишет книгу 

«Остров Сахалин», которая откликнулась в сердцах у всей читающей России.  

А.П. Чехов точно определил жанр «Острова Сахалин», дав ему 

подзаголовок — «Остров Сахалин (Из путевых записок)». Очерки Чехова, 


