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Концепция воспитывающего обучения  русскому языку  
как иностранному  в современных социальных  

условиях:  традиционность или трансформация?  

Н. А. Боженкова1 , Т. И. Сёмке1  
1Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина  
ул. Академика Волгина, д. 6, Москва 117485, Российская Федерации 

 e-mail: natalyach@mail.ru 

Резюме 

В фокусе исследовательского интереса авторов статьи – актуализация вопроса о современном 
статусе, концепции, содержании и способах реализации воспитывающего обучения русскому языку как 
иностранному в контексте новых социальных вызовов.  

Посредством метода исторической ретроспективы прослеживается процесс развития (с идеологи-
ческой и методологической точек зрения) и становления «воспитательности» как интегрального эле-
мента сложносоставной технологии обучения сначала родному, а затем и иностранному языкам. На ос-
новании сопоставительного анализа места и роли социокультурной компетенции в овладении речевой 
деятельностью на  неродном (в нашем случае – русском) языке, а также в результате изучения степени 
реализованности воспитательного аспекта в современных учебниках по русскому языку как иностранно-
му делается вывод о существовании тенденции определенной замены воспитательной функции педаго-
гического процесса на коммуникативную или общеобразовательную (вплоть до нивелирования первой), 
что напрямую обусловливает  необходимость разработки новой методической стратегии создания учеб-
ников русского языка как иностранного.  

В качестве потенциально адекватного сформулированному запросу предлагается новый авторский 
метод – казуального иллюстрированного нарратива (КИН) / Casual illustrated narrative (CIN), – успешно 
апробированный при обучении инофонов, представляющих  различные этнокультурные сообщества, как в 
России (стране изучаемого языка), так и вне России –  в лингвопедагогической деятельности преподава-
телей языковых школ / вузов КНР, Италии, США, и обеспечивающий, с точки зрения авторов,  необходи-
мый для воплощения концепции воспитывающего обучения принцип применения троичной – коммуника-
тивной, общеобразовательной, воспитательной – системообразующей логики.  

Результаты исследования могут быть интересны в лингводидактическом осмыслении проблема-
тики воспитывающего обучения в широком ракурсе, а также использованы в теоретико-практической 
разработке новых технологий создания учебных средств по русскому языку как иностранному.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: концепция воспитывающего обучения; социокультурная компетенция; русский язык как 
иностранный; транскультурная личность; метод казуального иллюстрированного нарратива.  
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Abstract 

The authors of the article focus on the actualization of the issue of the current status, concept, content and 
ways of implementing educative teaching of Russian as a foreign language in the context of new social challenges.  

Through the method of historical retrospect, the process of development (from an ideological and methodologi-
cal point of view) and the formation of "education" as an integral element of a complex technology of teaching first 
native and then foreign languages is traced. Based on a comparative analysis of the place and role of socio-cultural 
competence in mastering speech activity in a non-native language (in our case – Russian), as well as as a result of 
studying the degree of realization of the educational aspect in modern textbooks on Russian as a foreign language, it 
is concluded that there is a tendency to replace the educational function of the pedagogical process with a communi-
cative or general educational one (up to leveling the first one), which directly determines the need to develop a new 
methodological strategy for creating textbooks of Russian as a foreign language.  

As a potentially adequate to the formulated request, a new author's method is proposed – Casual illustrated 
narrative (CIN), – successfully tested in teaching Russian to foreign speakers representing various ethno–cultural 
communities, both inside and outside Russia – in the linguo-pedagogical work of teachers of language schools / uni-
versities of China, Italy, USA, and providing, from the point of view of the authors, the principle of using the ternary 
system necessary for the implementation of the concept of educative teaching – communicative, general education, 
educational – system-forming logic.  

The results of the study may be of interest in the linguo-didactic understanding of the problems of educative 
teaching of foreign languages in a broad perspective, as well as used in the theoretical and practical development of 
new technologies for creating educational tools in Russian as a foreign language. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 
На современном этапе развития рос-

сийской лингводидактики главенствует 
представление о том, что целью обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ) 
является коммуникативная, или (как не-
редко её называют) коммуникативно-
речевая компетенция, т.е. способность 

личности осуществлять общение на ино-
странном языке в различных ситуациях в 
соответствии с социокультурными нор-
мами страны изучаемого языка 1 . При 
этом важно помнить, что сама по себе 

                                                
1 См. работы Л. В. Московкина, Е. И. Пас-

сова, Л. В. Фарисенковой, Д. Хаймза, А. Н. Щу-
кина и др. 
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коммуникативная компетенция1 является 
интегративным образованием, конвер-
гентно включающим в себя целый ряд 
иных компетенций – языковую, дискур-
сивную, прагматическую, социолингви-
стическую, предметную, социокультур-
ную и др. [1, с. 96-97]. 

Особое место в этом ряду занимает 
компетенция социокультурная, уже в си-
лу того, что она может как выделяться в 
отдельный компонент, так и объединять в 
себе все другие составляющие коммуни-
кативной компетенции [2]. Более того, 
социокультурные знания, оказываясь для 
инофонов принципиально новыми, ста-
новятся «проблемным местом» педагоги-
ческого процесса – их формирование 
представляют особую сложность, так как 
на первый план выходит культурная эт-
ноинтерференция (опора на уже суще-
ствующий опыт и знания из другой соци-
окультурной среды), что потенциально 
ведет к формированию искаженного 
представления о культурных и социально 
значимых доминантах страны изучаемого 
языка. 

Наиболее удачное, на наш взгляд, 
определение социокультурной компетен-
ции гласит: это знание «культурных осо-
бенностей носителей языка, их привычек, 
традиций, норм поведения и этикета и 
умение понимать и адекватно использо-
вать их в процессе общения, оставаясь 
при этом носителем другой культуры; 
формирование социокультурной компе-
тенции предполагает интеграцию лично-
сти в системе мировой и национальной 
культур» [3, c. 30]. Соответственно, со-

                                                
1 Отметим, что, несмотря на отсутствие 

единого определения коммуникативной ком-
петенции и наличие различных точек зрения на 
ее содержание, большинство ученых опирают-
ся на то понимание сущности коммуникатив-
ной компетенции, которое было предложено 
американским социолингвистом Д. Хаймзом         
в 1972 г. Критически оценивая концепцию        
Н. Хомского, Д. Хаймз писал, что недоста-
точно знать только языковые знаки и правила 
их соединения, необходимо знание культур-
ных и социальных обстоятельств [4].  

держание социокультурной компетенции 
может быть представлено «в виде четы-
рех составляющих: 1) социокультурных 
знаний, 2) опыта общения, 3) личностно-
го отношения к фактам иноязычной куль-
туры, 4) владения способами применения 
языка» [5, с. 285–287].  

Данный ракурс позволяет тестологам 
(справедливо) утверждать [2], что, изме-
ряя одну только социокультурную ком-
петенцию, можно достаточно точно оце-
нить коммуникативную компетенцию в 
целом, и тем самым определить уровень 
общего владения языком. Нам же это да-
ет основание говорить о том, что (как и в 
случае с коммуникативной компетенци-
ей) формирование социокультурной ком-
петенции осуществляется на основе 
только совокупной реализации трех ве-
дущих целей, «цементирующих» методи-
ку преподавания РКИ, – коммуникатив-
ной, общеобразовательной и воспита-
тельной, при этом роль и место послед-
ней – воспитательной 2  – цели в ком-
плексной реализации всех аспектов обу-
чения РКИ сегодня оказывается явно 
«недооцененным». Очевидно, что в со-
временных условиях, детерминирован-
ных новым социальным запросом, про-
блематика воспитывающего обучения 
(особенно в контексте иноязычного обра-
зования!) требует не только своей актуа-
лизации, но и пересмотра ряда теоретиче-
ских позиций, определяющих вектор раз-
вития лингводидактики в целом. 

Результаты и обсуждение  

Как известно, понятие «воспитание» 
в широком смысле определяется как со-

                                                
2 «Воспитательная цель обучения – одна 

из целей обучения иностранным языкам 
(наряду с практической, развивающей и об-
щеобразовательной), реализуемая в процессе 
работы над текстами разных жанров, бесед с 
учащимися, просмотра фильмов, спектаклей, 
проведения внеаудиторной работы. [...] 
наиболее успешно достигается при комплекс-
ной реализации (курсив наш) всех целей обу-
чения с учетом возраста, интересов и уровня 
языковой подготовки учащихся» [6, с. 43]. 
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знательная передача от поколения к по-
колению накопленного социально-куль-
турного опыта, этических норм и нрав-
ственных ценностей. В контексте препо-
давания РКИ (впрочем, как и любого 
другого иностранного языка) к данному 
определению следует добавить следую-
щее уточнение: речь идет о передаче 
накопленного социально-культурного опы-
та, этических норм и нравственных цен-
ностей жителей страны А жителям 
страны В. Именно поэтому, на наш 
взгляд, следует говорить о транскуль-
турном подходе в воспитании и, соответ-
ственно, о формировании транскультур-
ной личности – личности, приблизившей-
ся к оптимально глубокому и широкому 
пониманию культуры изучаемого языка1, 
позволяющему ей творчески осуществ-
лять коммуникацию в современном ино-
язычном (в нашем случае, российском) 
обществе и корректно взаимодействовать 
с носителями иноязычной (русской) 
культуры на основании интериоризиро-
ванной ценностно-языковой картины ми-
ра жителей страны изучаемого языка 
(России), сохраняя и развивая при этом 
собственную национальную идентичность.  

История формирования и развития 
вопроса о воспитательной функции обра-
зования с его центральным звеном – сло-
весностью – восходит к трудам М.В. Ло-
моносова и В. Гумбольдта, затем укреп-
ляется в трудах философов славянофиль-
ского направления XIX в. и далее полу-
чает развитие в работах таких ученых,     
как Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 

                                                
1 В 1972 г. Л. Селикер выдвинул гипоте-

зу о фоссилизации иностранного языка в 
процессе овладения им. По мнению учёного, 
«изучающий никогда не достигает уровня 
носителя иностранного языка, даже если 
находится в языковой среде, поскольку по 
достижении определённого уровня его про-
межуточный язык (идиолект) «каменеет», 
развитие его прекращается» [20, с. 54]. 

В.В. Воробьев, М.Д. Зиновьева, В.А. Ма-
слова, Г.П. Миловидова, Ю.Е. Прохоров, 
Е.И. Пассов, В.М. Шаклеин и др. 

Перечислим исторические вехи раз-
вития концепции воспитывающего обу-
чения, конституирующей «воспитатель-
ность» как интегральное звено многосту-
пенчатого процесса обучения иностран-
ным языкам (в число которых входит и 
РКИ).  

Бесспорно, идеологическим базисом 
современной лингводидактики стали ра-
боты В. Гумбольдта, который в начале 
XIX века в своем труде «О развитии ор-
ганизмов человеческого языка» заложил 
теоретические основания для развития 
гуманистического направления в фило-
софии языка. Несмотря на то что в Рос-
сии еще М.В. Ломоносов сформулировал 
мысль о важности языка для социального 
и культурного развития народа, именно 
размышления В. Гумбольдта о единстве 
«духа народа», его языка и мышления 
(иначе – связи языка и духовной индиви-
дуальности человека) оказали серьезное 
влияние на несколько поколений ученых2 
в России и по всему миру, которые выве-
ли из данного теоретического положения 
идею необходимости защиты и сохране-
ния языка как  главного «носителя» и 
«накопителя» народного духа, народной 
культуры.  

Другой постулат В. Гумбольдта – об 
антиномичности языка и, в первую оче-
редь, указание на антиномию всеобщего 
и индивидуального в языке, – получив-
ший на отечественной почве развитие в 
трудах А.А. Потебни и  о. Павла Флорен-
ского, детерминировал появление идеи 
приобщенности (и, что особенно важно 
для нас, – приобщаемости) индивида к 
всеобщей истории, культуре и духовно-
сти посредством освоения языка.    

                                                
2 В первую очередь, славянофилов. 
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Среди наиболее выдающихся ученых 

славянофильского направления XIX века 
следует отметить А.С. Шишкова1, А.С. Хо-
мякова, И.В. Кириевского, Н.П. Некрасо-
ва, К. С. Аксакова, Ф. Ф. Фортунатова,  
А. А. Шахматова как мыслителей, чьи 
философские утверждения напрямую по-
влияли на «укрепление» воспитательной 
функции обучения языку. 

Отметим, однако, что в процессе 
становления концепции воспитывающего 
обучения первым и неизмеримо более 
длительным периодом был период 
осмысления и определения роли прежде 
всего родного языка в воспитании как от-
дельной личности, так и общества в це-
лом. И только в XX веке накопленное по-
нимание дало возможность совершить 
переход на новую ступень и под влияни-
ем мощного социального контекста выве-
сти практические разработки воспитыва-
ющего обучения из области преподава-
ния родного языка в сферу теории и 
практики обучения языкам неродным – 
иностранным. 

В России первый и наиболее значи-
тельный шаг в этом направлении был 
сделан в начале 1970-х годов Е.М. Вере-
щагиным и В.Г. Костомаровым (вклад 
которых в формирование современной 
концепции воспитывающего обучения 
трудно переоценить), чему предшествова-
ло введение Й. Вайсгербером в 1960-е гг. 
понятия «языковая картина мира» и 
утверждение тезиса, что «язык определя-
ет языковую картину мира» его носите-
ля2. Поскольку термин языковая картина 

                                                
1 См.: «Слова не что иное суть, как об-

щенародных мыслей наших знаки, под кото-
рыми каждый народ принял или условился 
разуметь видимые им телесными или ум-
ственными очами вещи» [8, с. 310]. 

2 Напомним, что предтечей рассуждений 
Й. Вайсгербера было «открытие» в 1954 г. 
для мировой лингвистики (и, соответственно, 
лингводидактики) идей Э. Сепира и Б. Уор-
фа, что дало толчок к осмыслению и разра-
ботке практической стороны вопроса о связи 

мира до сих пор широко используется в 
лингвистике и смежных с ней науках, в 
том числе в методике преподавания ино-
странных языков, приведем словарное 
определение данного понятия: «Совокуп-
ность знаний об окружающем человека 
мире, запечатленных в языковой форме. 
Отраженные в языке представления дан-
ного языкового коллектива о строении, 
элементах и процессах действительности. 
Картина мира как центральное понятие 
концепции человека, выражающее спе-
цифику его бытия, представляет собой 
целостный глобальный образ мира, кото-
рый является результатом всей духовной 
жизни человека. Отражение же этого ми-
ра в единицах языка и текстах, создавае-
мых с помощью средств языка, и образу-
ет Я. к. м.» [6, с. 362]. Такая трактовка 
дает основание утверждать, что задача 
воспитательного процесса как части про-
цесса обучения иностранному языку (лю-
бому, в том числе и РКИ) заключается в 
актуализации различными способами как 
можно более полной (и специфической в 
каждом отдельном случае) общей карти-
ны мира носителей изучаемого языка. 
Неслучайно В.Г. Костомаров и Е.М. Ве-
рещагин, выделив новую лингвометоди-
ческую сферу – лингвострановедение 3 , 
начали работу по формированию методо-
логического понимания обучения РКИ 
как процесса воспитания личности «в ду-
хе» и культуре русского языка прежде 
всего через знакомство с особенностями 
страны и культуры народа4.  
                                                                       
определенной языковой системы и когнитив-
ной деятельности носителя данного языка.  

3  Лингвострановедение было определе-
но этими учеными как аспект обучения РКИ, 
при котором «реализуется кумулятивная 
функция языка и проводится аккультурация 
адресата, причем методика преподавания 
имеет филологическую природу – ознаком-
ление проводится через посредство русского 
языка и в процессе его изучения» [9, с. 38].  

4 См.: «<...> необходимо не на словах, а 
на деле перейти к построению интегрирован-
ной методики преподавания русского языка 
как иностранного, в которой лингвострано-
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В этой связи отдельного внимания 
заслуживает оригинальная концепция 
«русскоязычного образования» (как 
называл обучение РКИ сам автор), вы-
двинутая Е.И. Пассовым еще в 1970-е го-
ды и уточняемая им на протяжении по-
следующих пятидесяти лет. В его много-
численных работах, посвященных ком-
муникативному подходу, сформулирова-
на роль и определено место воспитания в 
четырёхчастной структуре иноязычного 
образования, содержанием которого долж-
на стать сама культура:  

«1) познание, которое нацелено на 
овладение культурологическим содержа-
нием иноязычной культуры (сюда отно-
сится не только культура страны, соб-
ственно факты культуры, но и язык как 
часть культуры),  

2) развитие, которое нацелено на 
овладение психологическим содержани-
ем иноязычной культуры (способности, 
психические функции и т.д.),  

3) воспитание, которое нацелено на 
овладение педагогическим содержанием 
иноязычной культуры (нравственный, 
моральный, этический аспект),   

4) учение, которое нацелено на овла-
дение социальным содержанием иноязы-
чной культуры, социальным в том смыс-
ле, что речевые умения усваиваются как 
средства общения в социуме, в обществе» 
[10, с. 36]. 

Данная иерархическая устроенность 
напрямую предполагает переориентацию 
педагогического процесса со знаниецен-
трического на культуросообразное [10,  
с. 31], чего, к сожалению, в полной мере 
пока не произошло – для методики обу-
чения иностранным языкам приоритет-
ными остаются именно «компетенции».  
Вместе с тем идея главенствующей роли 
культуры как составляющей образова-
тельной деятельности дала значительные 
плоды: на сегодняшний день стремление 
                                                                       
ведение ни в чем не уступало бы ни методике 
фонетики, ни методике грамматики» [9, с. 7].  

к полноценной актуализации культуроло-
гического аспекта определяет основное 
направление практики создания учебни-
ков, а программная формула Е.И. Пассова 
«культура через язык, язык через культу-
ру» приобретает аксиоматичный статус1.  

Таким образом, можно утверждать, 
что в условиях новейшего социального 
вызова, обусловливающего запрос на 
формирование транскультурной лично-
сти, способной к гибкому восприятию 
культуры неродного языка и принятию ее 
аксиологических компонентов с сохране-
нием принадлежности к родной культуре, 
воспитательная цель становится для 
лингводидактики все более и более зна-
чимой: она требует полного пересмотра 
воспитательной стратегии как таковой.  

Отчасти этот процесс уже начался, и 
мы видим, что в современной практике 
создания учебников всё выглядит так, как 
будто культура наконец заняла свое за-
конное место в учебнике по РКИ. В но-
вейших УМК (начиная с уровня А1) все 
ярче представлена культурологическая 
составляющая: всё больше портретов (от 
Ю.А. Гагарина до Н. Водяновой), изоб-
ражений национальных праздников поли-
этнической России и рецептов русской 
кухни. Такое решение, действительно, 
способствует формированию более реа-
листичного представления о России у 
учащихся из других стран, однако само 
по себе «называние» фактов культуры не 
обеспечивает хоть сколько-нибудь пол-
ной реализации воспитательной функ-
ции при обучении иностранцев русскому 
языку. Другими словами, в современной 
практике создания учебников существует 

                                                
1 Не случайно «лейтмотивным» в совре-

менной методике преподавания РКИ можно 
считать следующее высказывание: «Процесс 
овладения иностранным, в нашем случае – 
русским, языком с его лингвокультурным 
потенциалом должен строиться с установкой 
на передачу знаний как языка, так и культу-
ры, а также на умение использовать эти зна-
ния в реальной жизни» [11, с. 79]. 
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тенденция, при которой воспитательная 
цель подменяется общеобразовательной.  

Главным доводом здесь служит то, 
что любое воспитание должно реализо-
вываться системно. Когда мы говорим об 
учебнике как о первом и главном сред-
стве обучения и воспитания, мы должны 
(в первую очередь!) думать о нем, как о 
точном образце, репрезентующем и ре-
транслирующем культуру России в дина-
мике ее развития. Факты культуры, кото-
рыми щедро «начиняются» современные 
учебники, должны быть собраны в еди-
ную развитую систему, которая будет 
«заложена» в само основание и во все 
«слои» содержания учебного комплекса1. 
Необходимо творчески объединить фак-
ты культуры в единый многоярусный 
конструкт (на каждом уровне владения 
языком новый конструкт-элемент будет 
продолжением и развитием предыдуще-
го), который будет удобен не только для 
восприятия и запоминания, но и для эмо-
ционального и логического «прожива-
ния», поскольку «для модели культуры 
целостность (как соразмерность её ком-
понентов) чрезвычайно важна, ибо толь-
ко она способна адекватно, не искаженно 
представить ментальное пространство 
народа, все его типические черты, все 
доминантные ценности» [10, с. 41-42].  

Немаловажным здесь будет напом-
нить, что любое воспитание должно ос-
новываться на действовании: нам же 
представляется, что только моделирова-
ние целостной системы культуры способ-
но «дать материал» для организации дея-
тельностного как воспитания, так и обу-
чения.  

Принципиальным оказывается и тот 
факт, что доминирующее сегодня техно-
кратическое мышление диктует приори-

                                                
1  Представляется, что чрезвычайно ин-

тересным и полезным в данном случае ока-
жется созданный в августе 2023 федеральный 
государственный реестр объектов нематери-
ального этнокультурного достояния Россий-
ской Федерации. 

тет практических, измеримых результа-
тов, чем отчасти обусловлено стремление 
специалистов помочь студентам овладеть 
прежде всего практическими компетен-
циями. Этим же объясняется стратегия 
обращения (введения в учебники, про-
граммы по РКИ) к культуре, как правило, 
в ограничительной форме – так называе-
мых социокультурных «вкраплений». В 
результате при измерении социокультур-
ной компетенции, наряду с «классиче-
скими» ошибками, тестологами отмеча-
ются (1) ошибки «дискурсивные», обу-
словленные невладением инофоном си-
стемой культурных норм и ценностей; (2) 
нарушения на уровне социокультурных 
фоновых знаний; (3) ошибки «психосо-
циального характера», выражающиеся в 
стереотипности мышления, проявлении 
чувства национального и социального 
превосходства или, наоборот, чувства 
неполноценности по отношению к куль-
туре страны изучаемого языка [2]. При 
этом общий вывод тестологов таков, что 
в основе многих собственно языковых 
ошибок лежит слабая социокультурная 
компетенция [2].  

Таким образом, актуальный вопрос 
теории и практики РКИ состоит в том, 
как, сохраняя «верность» коммуникатив-
ному подходу, мы можем вывести обуче-
ние иностранному (русскому) языку в со-
стояние баланса всех его аспектов, и в 
первую очередь – коммуникативно-речево-
го и воспитательного? Нам представляет-
ся, что в методике нет места драматиза-
ции и вопрос о выборе между «практиче-
ским владением» языком и «воспитанием 
транскультурной личности» не следует 
решать в духе вопросов о Сцилле и Ха-
рибде. Задача методики, на наш взгляд, – 
и она представляется нам выполнимой – в 
том, чтобы разработать такую страте-
гию создания учебных средств по РКИ, 
при которой в содержании учебника 
культура и язык будут «проглядывать» 
друг через друга, как это и есть в реаль-
ной жизни.  
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Подобная стратегия подразумевает 
разработку оригинальных синтетических 
(культура + язык) форм, создаваемых 
специально для обучения РКИ. Таким 
синтезирующим методом на сегодняш-
ний день может выступать метод казу-
ального иллюстрированного нарратива, 
или КИН (Casual illustrated narrative, 
CIN). Метод КИН – это новый метод со-
здания учебных пособий по грамматике 
РКИ1 (потенциально экстраполируемый и 
на создание «уровневых» учебников), раз-
работанный автором (Т. Сёмке) в 2022 г.  

С опорой на концепцию Free Volun-
tary Reading С. Крашена [12, 13, 14, 15] и 
труды В.И. Карасика [16, 17] нами в ка-
честве основного средства реализации 
метода предлагается использование фор-
мы казуального нарратива как макси-
мально гибкой и ёмкой, способной «вме-
стить» и транслировать систему культу-
ры в динамике её развития2. Нарративная 
форма позволяет на основе прагматиче-
ски отобранных «аксиогенных ситуаций» 
[16] или «культурных моделей», а также 
«культурных схем»3 моделировать аналог 

                                                
1  Подробнее о методе казуального ил-

люстрированного нарратива см. [7]. 
2 Это может быть обеспечено путем ис-

пользования результатов психолингвистиче-
ских исследований ассоциативных полей в 
ответ на стимулы (социокультурные концеп-
ты) у представителей определенной этно-
культуры для того, чтобы моделируемый 
нарратив отражал актуальную и релевантную 
картину мира жителей страны изучаемого 
языка. См. пример такого исследования [18]. 

3 «<...> социокультурные знания хранят-
ся в сознании носителей культуры не бесси-
стемно, а в виде разнообразных когнитивных 
структур, и могут быть описаны при помощи 
различных моделей, которые усваиваются 
всеми членами сообщества, независимо от 
наличия у каждого конкретного человека 
собственного опыта взаимодействия с соот-
ветствующими ситуациями. Одним из спосо-
бов структурирования, сохранения, передачи 
и описания знаний являются культурные мо-
дели, которые в свою очередь укладываются 

этносоциальной действительности с со-
блюдением принципа комплексной реа-
лизации всех аспектов обучения и воспи-
тания.  

Иными словами, речь идет о созда-
нии по строго определённым дидактиче-
ским и воспитательным принципам ори-
гинальной истории в жанре казуального 
нарратива как основы учебно-воспита-
тельного содержания учебника и репре-
зентации её в виде системы иллюстраций 
с речевыми образцами по типу комиксов. 
В качестве дополнения к описанной ос-
новополагающей составляющей учебника 
создается обширный комплекс пред-, 
при- и послетекстовых заданий разнооб-
разной методической направленности.  

Отметим важный принцип реализа-
ции метода КИН: если состав лексико-
грамматического материала определяется 
государственным стандартом по РКИ 
(необходимого уровня), то лингвоаксио-
логическая составляющая создаваемой 
истории складывается с учетом таких па-
раметров, как, например, баланс разных 
типов ценностей (общеэтнических, лич-
ностных, традиционных, современных) с 
целью создания многомерного образа со-
временных россиян, или таких «прагма-
тических» переменных, как возраст, 
национальная принадлежность, или дан-
ных культурологического контрастивно-
го анализа целевого сегмента создаваемо-
го учебника и т.д.4 Творческая работа с 
названными и несколькими другими пара-
метрами позволяет преподавателю напря-
мую влиять на степень фасцинативности и 
дискуссионности учебных материалов, 
что в свою очередь дает возможность со-
здавать эмоционально привлекательные 
учебники коммуникативно-деятельност-
ной направленности.  
                                                                       
в модели более высокого уровня абстракции 
– культурные схемы, отражающие в макси-
мально обобщенном виде мировоззрение не-
которого этноса» [19, с. 129]. 

4 Вероятнее всего, «полноценной» исто-
рия окажется только при синергетическом 
включении всех параметров. 
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Выводы 

На сегодняшний день мы видим, что 
концепция воспитывающего обучения 
(прежде всего родному) языку, получив-
шая в европейской философии XIX века 
свое последовательное идеологическое 
развитие, оформилась в западной линг-
вофилософии середины XX века в кон-
цептуальную максиму Й. Вайсгербера 
«язык (во многом) определяет картину 
мира» и стала детерминантом развития 
лингводидактики в целом и стратегий 
преподавания иностранных языков в 
частности. Неслучайно в 1970-е годы 
вместе с появлением принципиально но-
вого – коммуникативного – подхода к 
обучению инофонов в результате выде-
ления культурологической и страновед-
ческой составляющих появляется тен-
денция к расширению значения и, следо-
вательно, содержания коммуникативной 
компетенции. Следующей по степени ме-
тодической новизны следует считать про-
граммную формулу Е.И. Пассова «куль-
тура через язык, язык через культуру», 
которая (даже через пять десятилетий!) 
не только не утратила актуальности, но и 
обнаруживает новую интерпретацию в 
условиях современного социетального 
пространства. Как следствие – актуализи-
руется и вопрос ученого о переориента-
ции всей педагогической деятельности в 

области РКИ со знаниецентрического на 
культуросообразное. На первый план в 
методике выходит задача по развитию у 
потенциальных участников межкультур-
ного диалога способности к качественно-
му, адекватному, эффективному взаимо-
пониманию, подразумевающей владение 
достаточно глубоким и обширным знани-
ем о культуре страны изучаемого языка и 
значительным уровнем приобщенности к 
ценностно-языковой системе жителей 
данной страны; способности, для которой 
коммуникативно-речевая компетенция 
служит не столько целью (или поводом), 
сколько средством ее достижения.  

Естественным итогом пересмотра 
статуса воспитывающего обучения в силу 
его трансформации становится и пере-
смотр концепции учебника как основного 
средства синергетического акта обучения 
и воспитания. На наш взгляд, новейшая 
стратегия формирования учебного сред-
ства должна иметь в своей основе устой-
чивую конвергентную связь коммуника-
тивной, воспитательной и общеобразова-
тельной логики; примером же такой стра-
тегии можно считать метод казуального 
иллюстрированного нарратива, успеш-
ность реализации которого сегодня под-
тверждается апробацией в различных эт-
нокультурных сообществах (от Китая до 
Италии и США).  
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Резюме 

В исследовании представлен анализ лингвокультурной адаптации английского языка и американско-
го варианта английского языка как средства глобальной коммуникации в условиях мультикультурного 
сообщества. Целью исследования является проведение комплексного лингвокультурологического анализа 
заимствованных единиц из британского английского языка и американского варианта английского языка в 
автохтонные языки пушту и дари, функционирующие на территории Афганистана, для определения их 
лексических и фонетических изменений в процессе межкультурной адаптации. Сложный характер лингво-
культурологической адаптации англицизмов в автохтонных языках Афганистана обусловлен длитель-
ным процессом военных действий, с одной стороны, и необходимостью ориентации на сотрудничество с 
европейскими странами на современном этапе развития, с другой стороны. Специфика заимствованных 
из британского английского языка и американского варианта английского языка лексических единиц, 
сформированных под влиянием глобализации и нужд современного афганского общества, связана также с 
фонетическими изменениями и лингвокультурной адаптацией заимствованных единиц, что продиктовано 
влиянием фонетического строя местных языков. Работа выполнена в русле лингвокультурологического 
подхода и базируется на применении лингвистических, культурологических и социологических методов. В 
исследовании применяется методика контент-анализа, нарративный анализ, метод лингвистической 
реконструкции культуры. В результате исследования выявляются сферы социальной жизни афганцев, 
для которых свойственно функционирование высокочастотных заимствований из английского языка и 
американского варианта английского языка в современные языки Афганистана, что продиктовано влия-
нием экстралингвистических факторов, ключевыми из которых являются экономическое развитие и по-
литическое сотрудничество в период глобализации мирового сообщества. Заимствованные лексические 
единицы подвержены фонетическим и лексическим трансформационным процессам, что продиктовано 
спецификой языков автохтонного большинства - пушту и дари.  
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Abstract 

The article deals with the analysis of the linguistic and cultural adaptation of the English language and the 
American English as a means of global communication in a multicultural community. The aim of the research is to 
conduct a comprehensive language and cultural analysis of borrowed units from British English and American Eng-
lish into the autochthonous languages of Pashto and Dari, functioning on the territory of Afghanistan, to determine 
their lexical and phonetic changes in the process of intercultural adaptation. The complex nature of the linguistic and 
cultural adaptation of Anglicisms in the autochthonous languages of Afghanistan is due to the long process of military 
operations, on the one hand, and the need to focus on cooperation with European countries at the present stage of 
development, on the other hand. The specificity of lexical units borrowed from British English and American English, 
formed under the influence of globalization and the needs of modern Afghan society, is also associated with phonetic 
changes and linguistic and cultural adaptation of borrowed units which is dictated by the influence of the phonetic 
system of local languages. The research work is carried out in line with the language and cultural approach and is 
based on the use of linguistic, cultural and sociological methods. The research uses the methodology of content 
analysis, narrative analysis, and the method of linguistic reconstruction of culture. As a result of the work, the spheres 
of social life of Afghans are identified for productive functioning spheres of high-frequency borrowings from English 
and  American  English into modern languages of Afghanistan, this process is dictated by the influence of extra lin-
guistic factors, the key of which is economic development and political cooperation in the period of globalization of 
the world community. Borrowed lexical units are the subject to phonetic and lexical transformation processes which is 
dictated by the specifics of the autochthonous languages  majority - Pashto and Dari. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: borrowings; adaptation of British English and American English; autochthonous languages of Pashto and 
Dari; phonetic adaptation; lexical adaptation. 
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*** 
Введение 

Процесс пополнения лексического 
состава любого языка обусловлен влия-
нием экстралингвистических факторов. 
Одним из путей наиболее продуктивных 
способов увеличения словарного состава 
языка является процесс заимствования 
лексических единиц из других языков, 
при этом наиболее частотный способ та-
ких заимствований осуществляется при 
помощи морфологических трансформа-

ционных процессов, для которых свой-
ственно добавление флексий языка-ре-
ципиента к основе слова языка-донора.  

Актуальность настоящего исследо-
вания определяется необходимостью про-
ведения комплексного анализа лексиче-
ского строя автохтонного языка пушту, 
обладающего официальным статусом на 
территории Афганистана, который на со-
временном этапе развития содержит в 
своем составе продуктивную часть заим-
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ствований из британского английского 
языка и американского варианта англий-
ского языка. Такой подход позволит 
сформировать комплексную модель влия-
ния англофонии на состояние мирового 
сообщества, в котором страны Ближнего 
Востока играют весьма значимую роль. 
Необходимо добавить, что работы, свя-
занные с изучением специфики адаптации 
единиц английского языка в лингвокуль-
туре Афганистана, в российском языко-
знании практически отсутствуют, или 
представляют собой единичные случаи. 

Целью работы является определение 
ключевых факторов лингвокультурной 
адаптации английского языка и амери-
канского варианта английского языка на 
территории Афганистана и выявление 
особенностей лексических и фонетиче-
ских трансформационных процессов в 
период глобализации.  

Результаты и обсуждение 

Для проведения анализа адаптации 
заимствований английского языка в ав-
тохтонных языках пушту и дари необхо-
димо отразить ключевые события, повли-
явшие на состояние английского языка на 
территории Афганистана. Английский 
язык в Афганистане функционирует бо-
лее двух веков, начало XIX в. характери-
зуется как этап формирования дружеских 
отношений между Великобританией и 
Афганистаном, когда британская делега-
ция во главе с Маунтстюартом Эльфин-
стоуном отправилась из Дели в Пешавар 
(ныне территория Пакистана, но в тот пе-
риод – зимняя столица афганских коро-
лей) [1]. В результате дипломатической 
встречи британской делегации с королем 
Афганистана шахом Суджей аль-Муль-
ком был подписан договор о дружеских 
отношениях между королевствами Афга-
нистан и Великобритания. 

Следующий контакт с английским 
языком состоялся в 1831 году с прибыти-
ем еще одной экспедиции из Британской 
Индии. Целью визита было исследование 
земель вплоть до Бухары – территории 

современного Узбекистана, главой визита 
был Александр Бернс, который свободно 
владел хинди и персидским языками. 
Есть все основания полагать, что именно 
после этой встречи британцы активно 
начали вмешиваться в политику и эконо-
мику Афганистана с целью дальнейшего 
завоевания со стороны британской Ин-
дии. Период завоеваний продолжался до 
конца XX в. Начало XXI в. характеризу-
ется вторжением США на территорию 
Афганистана [2].  

Таким образом, положение англий-
ского языка и американского варианта 
английского языка в Афганистане в зна-
чительной степени  отличалось от поло-
жения в соседних странах, например, та-
ких как Индия. На территории Афгани-
стана английский язык и американский 
вариант английского языка связаны с 
враждебными военными действиями, по-
литическим вмешательством. В отличие 
от ситуации в Британской Индии, ан-
глийский в Афганистане никогда не ис-
пользовался в качестве языка граждан-
ской администрации, и в целом он не ис-
пользовался в качестве средства обучения 
в системе образования. Только в начале 
XXI в. английский язык в Афганистане 
стал средством коммуникации и то в 
крупных городских центрах [3, 4]. 

Английский язык впервые появился 
в системе образования Афганистана в 
1903 г., когда король Хабибулла основал 
Хабибию, первую светскую среднюю 
школу для мальчиков. Школа была спро-
ектирована таким образом, чтобы обес-
печить образование западного типа для 
сыновей королевской семьи и аристокра-
тических семейств. Английский язык был 
включен в учебную программу вместе с 
математикой, географией и автохтонным 
языком урду. Позже в учебную програм-
му были добавлены рисование, история, 
турецкий язык и естественные науки. В 
XXI в. в дополнение к Хабибии, Амир 
Аманулла основал еще три элитные госу-
дарственные средние школы (Гази, Нед-
жат и Истиклал), в которых преподавали 
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английский, французский и немецкий 
языки, кроме того, в старших классах 
естественные науки преподавались на 
иностранных языках. Инициатива А. Ама-
нуллы неоднозначно была оценена сооте-
чественниками и подвергалась критике, 
так как была ориентирована на элитарную 
часть общества [5].  

В современном Афганистане насчи-
тывается около двух миллионов носите-
лей языка, это – военнослужащие и вспо-
могательный персонал. Английский язык 
представляет собой средство глобального 
общения в современном мировом про-
странстве. В современном Афганистане 
знания английского и американского ва-
рианта английского языка являются не-
обходимым требованием для успешности 
в следующих социальных сферах: 

– обучение: молодые афганцы, кото-
рым английский язык нужен как средство 
получения образования за рубежом. Для 
прохождения тестирования и дальнейше-
го обучения за границей молодые афган-
цы должны подтвердить высокий уровень 
знаний по английскому языку [6]; 

– искусство: в таких отраслях, как 
реставрации произведений искусства и 
кинематография английский язык являет-
ся базовым средством коммуникации [7];  

– политика и юриспруденция: ан-
глийский язык необходим для общения 
между властями и гражданскими лицами, 
с одной стороны, и иностранным воен-
ным персоналом – с другой. Детальные 
расследования многочисленных военных 
преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами, в частности, амери-
канцами и австралийцами по отношению 
к жителям Афганистана явились причи-
ной введения английского языка как язы-
ка юриспруденции [8]; 

– экономика: английский язык необ-
ходим для целей публичной отчетности 
по проектам, финансируемым междуна-
родными агентствами; также американ-
ский вариант английского языка широко 
используется в языке СМИ и рекламных 
текстах [6].  

Английский язык и американский ва-
риант английского языка выступает сред-
ством связи с европейскими странами. Для 
усиления связей с западным обществом 
министерство образования Афганистана 
планирует введение долгосрочных новых 
реформ, целью которых является транс-
формация образовательной системы на 
основе автохтонных языков на процесс 
обучения на базе английского языка. Од-
нако, учитывая крайне низкий уровень 
владения английским языком среди пре-
подавателей и учащихся, перспектива 
успешного внедрения английского языка 
как базового средства образовательной си-
стемы кажется весьма спорной. Англий-
ский язык уже является средством обуче-
ния в Американском университете Афга-
нистана (AUAF) и используется в неболь-
шом количестве частных школ [9, 10].  

Английский язык широко применя-
ется в коммерческих контекстах, таких 
как реклама, названия магазинов и сва-
дебных залов и создает  ощущение изыс-
канности, роскоши, экзотики и интерна-
ционализма, возможно, подразумевая, что 
иностранцы пользуются предоставляемы-
ми услугами [5]. На самом деле местные 
жители являются основными пользовате-
лями такого рода услуг, даже несмотря на 
то, что они вряд ли обладают высоким 
уровнем владения английским языком.  

Для жителей крупных и малых горо-
дов Афганистана характерно противопо-
ложное отношение к английскому языку 
и американскому варианту английского 
языка. Для проживающих в мегаполисах 
английский язык воспринимается как не-
обходимое средство коммуникации в со-
временном многонациональном обществе, 
а американский вариант английского языка 
является средством приобретения каче-
ственного образования за рубежом и воз-
можности достижения успеха в профес-
сиональной деятельности. Для жителей 
малых городов и деревень английский 
язык воспринимается как чужой язык, а 
американский вариант английского языка 
ассоциируется с языком врага, многие ро-
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дители не желают, чтоб их  дети изучали 
этот иностранный язык в школе [11, 12].  

Определяя роль английского языка 
или американского варианта английского 
языка в афганском обществе, хочется от-
метить, что они являются определенным 
нейтрализатором между коренными язы-
ками дари и пушту. Современная тен-
денция к глобализации и социо-полити-
ческое развитие  Афганистана определи-
ли состояние автохтонных языков, для 
которых свойственно высокочастотное 
функционирование заимствований из ан-
глийского языка и американского вариан-
та английского языка [13].  

Под заимствованиями в нашем ис-
следовании мы понимаем переход эле-
ментов или процессов одного языка в 
другой язык. Заимствования подразделя-
ются на такие виды, как: устные заим-
ствования, при которых обычно воспро-
изводится общий фонетический облик 
слова, и письменный или книжный тип 
заимствований, для которых свойственно 
воспроизведение слова в форме трансли-
терации. Языковые заимствования про-
диктованы влиянием исторического раз-
вития и культурного взаимодействия тех 
или иных стран.   

Язык пушту представляет собой ин-
доиранский язык, который функциониру-
ет на территориях Пакистана и Афгани-
стана. На этом языке также говорят пред-
ставители пуштунской диаспоры, прожи-
вающие в Объединенных Арабских Эми-
ратах, Иране, Великобритании, Канаде, 
Индии, США, Малайзии и Сингапуре. 
Язык пушту – это один из официальных 
языков Афганистана и один из регио-
нальных языков в Пакистане. При анали-
зе языка пушту следует учитывать тот 
факт, что он представлен тремя ключе-
выми диалектами: 

1) северный пушту, на котором го-
ворят 9 миллионов человек в Пакистане и 
Афганистане, 

2) центральный пушту, функциони-
рующий в Южном Пакистане и близле-

жащих территориях, на нем говорят 8 
миллионов человек; 

3) южный пушту, на котором гово-
рят 2,6 миллиона носителей языка в Па-
кистане и в Афганистане [14]. 

Написание автохтонного языка пу-
шту на английском языке транслитери-
руется по-разному, например, Pakhto, 
Pushto, Pukhto, Pashtu, Pushtu, Pukhtu, в 
зависимости от места функционирования 
языка [7, 8].  

При общении с представителями 
народа Пушту возникает много трудно-
стей. Следует отметить, как и арабский 
язык, язык пушту в письменной форме 
изображается курсивным написанием 
справа налево, но он включает в свой со-
став арабские цифры, которые изобража-
ются слева направо [15]. Буквы в языке 
пушту имеют разную форму в зависимо-
сти от их положения в слове (начало, се-
редина, конец или изолированное поло-
жение в слове). Также существуют значи-
тельные различия в использовании общих 
арабских букв между пушту и арабским 
языком. Некоторые гласные в языке от-
сутствуют, поэтому тексты на языке пу-
шту можно назвать фонологически недо-
статочно конкретизированными. Главной 
проблемой системы письма пушту явля-
ется отсутствие стандартной орфографии. 
В языке пушту одновременно сосуще-
ствуют и функционируют две разные си-
стемы письма: первая форма, так называ-
емая система юсуфзаи, которую приме-
няют в регионах Пакистана, при этом си-
стема подвержена существенному влия-
нию урду и английского языка; вторая си-
стема, так называемый афганский пушту 
– тип, который используется в Афгани-
стане и находится под влиянием автох-
тонного языка дари. Существует большая 
разница между системой юсуфзаи и аф-
ганским пушту, так в словарях  одно сло-
во может быть написано абсолютно по-
разному [13]. 

Лексический строй языка пушту 
претерпел значительные изменения в XX-
XXI веках, что продиктовано, с одной 
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стороны, влиянием экстралингвистиче-
ских факторов (необходимостью эконо-
мического, политического, культурного 
развития), а с другой стороны – домини-
рующим влиянием со стороны американ-
ского варианта английского языка. Как 
следствие такого влияния, для автохтон-
ного языка пушту характерно полное ис-
чезновение многих лексем, например 
jamdar, traplal, grohedal, и замена их на 
аналоги американского варианта англий-
ского языка [16, 17, 18].  

Необходимо отметить, что арабские 
заимствования не смогли адаптироваться 
в автохтонных языках Афганистана. Этот 
факт обусловлен сложной системой пись-
менности и спецификой произношения. 
Напротив, заимствования из британского 
английского языка, и особенно из амери-
канского варианта английского языка, 
быстро адаптировались к нормам местных 
лингвокультур.  

Развитие современного общества 
Афганистана способствует появлению и 
функционированию в современных ав-
тохтонных языках таких лексем, как 
police, cinema, restaurant, café, и язык пу-
шту не является исключением. Таким 
образом, роль социальных и культурных 
факторов в эволюции языка представля-
ется как неоспоримо доминирующая и 
диктует появление новых заимствован-
ных лексических единиц. Современные 
жители Афганистана для выражения сво-
их мыслей часто в речи используют заим-
ствованные из других языков единицы. 

Следует отметить, что лексический 
состав языка в значительной степени 
подвержен трансформациям, именно лек-
сика, а не грамматика и не фонетика, яв-
ляется наиболее изменчивым пластом 
языка. В процессе лингвокультурной адап-
тации заимствованное слово в определен-
ной степени усваивается обществом, а в 
дальнейшем, при условии высокой ча-
стотности употребления в ежедневной ком-
муникации, подвергается также и грамма-
тической трансформации. Например, в 
жизни современных афганцев функциони-

руют заимствования из британского ан-
глийского языка и американского вариан-
та английского языка в сферах торговли и 
технологий: computer, internet, telephone, 
mobile, hello, Facebook, WhatsApp, Telegram, 
Messenger, charger, credit и другие [19].  

Важной особенностью при этом яв-
ляется тот факт, что заимствованные сло-
ва из британского английского языка и 
американского варианта английского язы-
ка пишутся в их оригинальной форме, но 
не все из них произносятся так, как это 
делают носители языка – британцы и 
американцы. Процесс изменения фонети-
ческого строя при произношении заим-
ствований связан со спецификой артику-
ляции носителей пушту, а именно, мно-
гие звуки британского английского языка 
и американского варианта английского 
языка отсутствуют в фонетическом строе 
автохтонного языка пушту, поэтому про-
износится звук наиболее приближенный 
к норме родного языка.  

Специфика произношения заимство-
ванных единиц касается не только автох-
тонного языка пушту. Другой автохтон-
ный язык Афганистана, дари, занимаю-
щий вторую позицию по продуктивности, 
также содержит внушительное количе-
ство заимствованных слов из иностран-
ных языков. Например: bagel – рогалик 
(заимствование из иврита), goulash – гу-
ляш (заимствование из венгерского язы-
ка), enchilada – мексиканские лепешки, 
приготовленные из кукурузной муки (за-
имствование из мексиканского языка), 
savoir faire – ловкость, сноровка (заим-
ствование из французского языка), ag-
giornamento – исправление, корректиров-
ка (заимствование из итальянского язы-
ка), gemütlich – приветливый (заимство-
вание из немецкого языка) и другие [20]. 
Важно отметить, что эти заимствования 
вошли в обиход речи афганцев, так как 
английский язык на тот период не содер-
жал в своем составе соответствующих 
лексем в собственном словарном запасе. 
Фонетическое оформление этих заим-
ствованных из других иностранных язы-
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ков лексем формируется при помощи 
максимальной адаптации звуков автох-
тонного языка дари к звукам языка-
оригинала.  

В современном Афганистане наблю-
дается равнозначное функционирование 
лексем автохтонных языков (например, 
пушту и дари) и заимствований из бри-
танского английского языка, например: 

 в языке пушту - Wrazpana 
ــاځور)  в языке дари - roznama ,(هڼپ
 в британском английском языке ,(روزنامــه)
и американском варианте английского 
языка – newspaper – газета [6, p. 37]; 

 в языке пушту - Par makh tag 
 в языке дари - peshraft ,(ګپرمخــت)
 в американском варианте ,( شــرفتیپ)
английского языка – development – раз-
витие [3, p. 44]; 

 в языке пушту - Khatiz Pezhandana 
 в языке дари - Sharq ,(یــԟخت ژندنـــهېپ)
Shenasi (شرق یشــناس ), в британском 
английском языке – orientalism – восто-
коведение [12, p. 1022]; 

 в языке пушту - Bawarlik 
ــاورل)  в языке дари - etemadnama ,(کیب
ـــه)  в британском английском ,(اعتمادنام
языке - trust letter – доверительное пись-
мо [15, p. 192]; 

 в языке пушту - Manz ta ratlal 
ـــل) ــه راتل  в языке дари - ba mian ,(ځنم ت
amadan (ــه انیم آمدن  в британском ,( ب
английском языке - to take place – проис-
ходить [8, p. 570]; 

 в языке пушту - La manza tlal 
ـــل)  в языке дари - az bain ,(لـه هځمن تل
raftan (از نیب رفتـــن), в  британском ан-
глийском языке - to destroy – разрушать 
[14, p. 116]; 

 в языке пушту - Tar lasa kawal 
ــول)  в языке дари - ba dest ,( ترالســــه ک
awardan (ــه دست آوردن -в американ ,(ب
ском варианте английского языка - to 
achieve – достигать [3, p. 44]; 

 в языке пушту - La lasa warkawal 
ــول) ــه ورک  в языке дари - az dast ,( هل الس
dadan (از دست دادن), в  британском ан-

глийском языке - to lose – терять [13,         
p. 49].  

Другой причиной высокой концен-
трации заимствований из британского ан-
глийского языка и американского вариан-
та английского языка в современном Аф-
ганистане является полное отсутствие 
определенного пласта лексики, напри-
мер, в сфере новых технологий и науки в 
целом, что обусловлено недостаточным 
уровнем развития специфических секто-
ров экономики государства.  

Фонетическая адаптация заимствова-
ний британского английского языка и аме-
риканского варианта английского языка 
приводит к трансформации системы во-
кализма, наиболее типичными процесса-
ми при этом являются: 

 монофтонгизация дифтонгов, на-
пример: 

/aɪ/ - /a/ : item /atǝt/, sky /ska/, time 
/tam/; 

/eɪ/ - /e/ : ape /ep/, say /se/, pace /pes/; 
/Ͻɪ/ - /o/ : oil /ol/, coy /ko/, point /pont/ 

[7, p. 38]; 
 добавление сегмента /j/ в дифтонге 

/ai/, например: 
dite /dait/ - /dajit/, 
night /nait/ -/najit/, 
bite /bait/ - /bajit / [20, p. 29]; 

Выводы 

Таким образом, процесс глобализа-
ции способствовал функционированию в 
лексическом строе языков пушту и дари, 
представляющими собой на территории 
Афганистана и Пакистана средство ком-
муникации, продуктивных заимствова-
ний из британского английского языка и 
американского варианта английского язы-
ка. Заимствованные лексические единицы 
употребляются в сферах, которые были 
изначально введены в процессы жизнеде-
ятельности американцами и британцами, 
например, научно-технический прогресс, 
новый вид искусства – кинематограф, 
управленческая система по охране обще-
ственного порядка – полиция. Адаптиро-
вавшись к реалиям местных лингвокуль-
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тур, заимствования из британского ан-
глийского языка и американского вариан-
та английского языка были подвержены 
фонетическим и лексическим изменени-

ям, что вызвано влиянием автохтонных 
языков и необходимостью сохранить нор-
мы местных языков и культур.  
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Резюме 

Статья посвящена изучению современного состояния французского языка на территории Кот 
д’Ивуара. Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью состояния французского 
языка в Кот д’Ивуаре, представленного следующими разновидностями: народным ивуарийским француз-
ским языком, ивуарийским французским языком и языковым кодом нуши. Нуши, являясь неотъемлемой ча-
стью языковой системы Кот д’Ивуара и важнейшим фактором самоидентификации ивуарийцев, сегодня 
остается малоисследованным феноменом. Целью работы является объективное описание фонетиче-
ских, морфологических, лексических и синтаксических изменений, происходящих во французском языке на 
территории Кот д’Ивуара в ситуации взаимодействия с автохтонными языками под влиянием экстра-
лингвистических факторов. Научная новизна заключается в комплексном подходе к исследованию систе-
мы французского языка в Кот д’Ивуаре и отличий каждой из разновидностей французского языка от 
стандартного французского языка. В ходе исследования были использованы общенаучные (анализ, син-
тез, обобщение) и специальные методы (описательный и сравнительно-сопоставительный методы). 
Проведенный анализ системы французского языка показывает наличие отличительных особенностей 
разновидностей французского языка от стандартного французского языка на фонетическом, морфоло-
гическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Народный ивуарийский французский язык отличается 
наибольшим влиянием со стороны автохтонных языков и многочисленными особенностями на всех уров-
нях языка, вызванными отсутствием образования у его носителей. Выявлена преемственность и взаимо-
связанность всех рассмотренных разновидностей языка: старейшая разновидность народного ивуарий-
ского французского языка стала основой для формирования современного ивуарийского французского 
языка. В свою очередь, нуши объединяет в себе более ранние разновидности французского языка и заим-
ствования из автохтонных и европейских языков. Ивуарийский французский язык и нуши сегодня распро-
странены во всех социальных слоях общества и вносят свой вклад в вопрос самоопределения ивуарийцев, 
являясь своеобразным маркером. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: система языка; ивуарийский французский язык; территориальный вариант; языковой 
контакт; французский язык; Кот д’Ивуар; нуши. 
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Abstract 

This article examines the current state of the French language in Ivory Coast. The relevance of the study is re-
lated to the lack of research on the state of French in Ivory Coast, represented by the following varieties: Ivorian Pop-
ular French, Ivorian French and the Nouchi language code. Nouchi, an integral part of Ivory Coast's linguistic system 
and a crucial factor of Ivorian identity, remains a poorly researched phenomenon today. The aim of the work is to 
objectively describe the phonetic, morphological, lexical and syntactic changes that take place in French on the terri-
tory of Ivory Coast in a situation of interaction with the autochthonous languages under the influence of extra-
linguistic factors. The scientific novelty lies in the integrated approach to the study of the French language system in 
Ivory Coast and the differences between each of the varieties of French and standard French. The research uses 
general scientific (analysis, synthesis, generalization) and special methods (descriptive and comparative methods). 
The analysis of the French language system shows the distinctive features of the French varieties from the standard 
French on the phonetic, morphological, lexical and syntactical levels. Ivorian Popular French is characterised by the 
greatest influence from the autochthonous languages and numerous features at all levels of the language, caused by 
the lack of education of its speakers. The continuity and interconnectedness of all the varieties of language examined 
is highlighted: the oldest variant of Ivorian Popular French became the basis for the formation of modern Ivorian 
French. Nouchi, on the other hand, combines earlier variants of French with borrowings from the autochthonous and 
European languages. Ivorian French and Nouchi are now widespread in all social strata and contribute to the issue of 
Ivorian self-determination. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: language system; Ivorian French; territorial variant; language contact; French; Côte d'Ivoire; nouchi. 
 

Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the pub-
lication of this article. 
 

For citation: Glebova Y. A. Evolution of the French Language System in Ivory Coast. Izvestiya Yugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. 
Series: Linguistics and Pedagogics. 2023, 13(3): 32–40 (In Russ.). https://doi.org/10.21869/2223-151X-2023-13-3-32-40. 
 

Received 23.06.2023                                                   Accepted 10.08.2023                                                       Published 24.10.2023 

*** 

Введение 

Французский язык, первоначально яв-
ляясь языком колонизаторов во многих 
странах Африки, в наши дни остается офи-
циальным языком Кот д’Ивуара, а также 19 
других африканских стран. Практика 
французского языка на африканском кон-
тиненте широко распространена. Это объ-
ясняется демографическими факторами, а 
также высоким статусом французского 
языка, который является языком админи-
страции, образования и средств массовой 
информации. Французский язык занимает 
значительное место в аудиовизуальном 
ландшафте франкоязычной Африки. В За-

падной Африке, среди факторов распро-
странения французского языка, выделя-
ется также соседством с франкоговоря-
щими странами. 

На первый взгляд, Франция сохраня-
ет контроль в экономической, культур-
ной, социальной и политической сферах 
над своими бывшими колониями, а том 
числе и Кот д’Ивуаром. Одновременно с 
этим, африканцы находятся в поисках 
самоидентичности, что придает особое 
значение автохтонным языкам. Суще-
ствуют опасения, что в ближайшие 25 лет 
роль французского языка в мире может 
существенно измениться в условии гло-
бализации и появления новых экономи-
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ческих и политических сил. По данным 
Международной организации франкофо-
нии (OIF), в случае сохранении динамики 
роста населения Африки, такие нацио-
нальные африканские языки, как волоф в 
Сенегале или бамбара в Мали, могут в 
конечном итоге заменить французский 
язык1. 

На этом фоне, происходят значи-
тельные трансформации французского 
языка, который адаптируется к реально-
сти, становясь вторым или третьим язы-
ком для большинства его носителей в Кот 
д’Ивуаре, что повышает его роль языка 
межэтнического общения, а не как родно-
го языка для большинства. Французский 
язык подвергается значительному влия-
нию автохтонных языков на территории 
Кот д’Ивуара, трансформируясь в разно-
видности, которые значительно отлича-
ются от французского языка Франции. 

Целью исследования является объек-
тивное описание изменений, происходя-
щих во французском языке на территории 
Кот д’Ивуара в ситуации взаимодействия 
с автохтонными языками под влиянием 
экстралингвистических факторов. Акту-
альность исследования в первую очередь 
связана с недостаточной изученностью 
актуального состояния французского 
языка в Кот д’Ивуаре, представленного 
следующими разновидностями: народ-
ным ивуарийским французским языком, 
ивуарийским французским языком и язы-
ковым кодом нуши. Нуши, являясь 
неотъемлемой частью языковой системы 
Кот д’Ивуара и важнейшим фактором са-
моидентификации ивуарийцев, сегодня 
остается малоисследованным феноменом. 
Научная новизна заключается в ком-
плексном подходе к исследованию си-
стемы французского языка в Кот 
д’Ивуаре и отличий каждой из разновид-
ностей французского языка от стандарт-
ного французского языка. Объектом яв-

                                                
1  Le français face à la mondialisation. 

URL: https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-
une/le-francais-face-a-la-mondialisation 

ляются разновидности французского 
языка Кот д’Ивуара, являющиеся резуль-
татом влияния на французский язык ав-
тохтонных языков, а также экстралингви-
стических факторов. Предметом исследо-
вания выступают языковые особенности 
на фонетическом, морфологическом, лек-
сическом и синтаксическом уровнях, 
свойственные системе французского язы-
ка Кот д’Ивуара.  

Результаты и обсуждение 

Языковая ситуация в стране стала 
предметом интереса таких лингвистов, 
как Н. Ж. Куадио, С. Лафаж, М. Б Ауа,       
С. Кубе, К. Плуг, Ж.-М. Куаме, А. Л. Абоа, 
А. Б. Бутен, Н'Гессан  Куадио, А. Эбон-
гуэ, Е. Херст. 

Французский язык, наследие колони-
зации, стал официальным языком Кот-
д'Ивуара после обретения страной неза-
висимости. Стандартный французский 
язык является единственным языком ад-
министрации, правосудия, все законы, 
указы, судебные решения пишутся на 
французском языке. С момента призна-
ния Кот-д'Ивуара французской колонией, 
французский язык является единствен-
ным языком преподавания и обучения на 
всех уровнях системы образования.  

Кот д’Ивуар, являясь бывшей фран-
цузской колонией, представляет собой 
«подлинную этническую мозаику, по-
скольку в нем насчитывается более 60 
различных этнических групп, говорящих 
более чем на 70 языках» [1, с. 63]. В Кот-
д'Ивуаре распространена ситуация диг-
лоссии: ивуарийцы предпочитают ис-
пользовать автохтонные языки и одну 
или несколько разновидностей француз-
ского языка в семейном общении, а стан-
дартный французский язык является язы-
ком администрации, образования и т.д. 
Французский язык, на котором говорит 
подавляющее большинство населения 
Кот-д'Ивуара, во всех его разновидностях 
стал в Кот-д'Ивуаре языком межэтниче-
ского общения.  
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В отчете международной организа-
ции Франкофония La langue française dans 
le monde (2014), Ж.М. Куаме [2] подчер-
кивает существование трех основных 
разновидностей французского языка: le 
français populaire ivoirien (FPI) (народный 
ивуарийский французский язык), le fran-
çais ivoirien (французский ивуарийский 
язык), Nouchi (нуши). 

Первой разновидностью француз-
ского языка, возникшей при контакте 
французского языка и автохтонных язы-
ков, стал народный ивуарийский фран-
цузский язык. Эта разновидность являет-
ся базилектной, т.е. широко распростра-
нена в среде необразованных или мало-
образованных ивуарийцев. Это приводит 
к формированию крайне нестандартизи-
рованной формы разновидности фран-
цузского языка. Согласно Н.Ж. Куадио, 
«похоже, существует столько же разно-
видностей народного ивуарийского фран-
цузского языка, сколько и его носителей, 
поскольку его варианты значительно отли-
чаются в зависимости от носителя» [3].  

Первоначально народный ивуарий-
ский французский язык был пиджином, 
который использовался военными, адми-
нистраторами или торговцами для обще-
ния со своими африканскими помощни-
ками. Он стал единственный способом 
социального и индивидуального продви-
жения людей с низким уровнем образо-
вания или вообще без образования [4]. 

Эта разновидность французского язы-
ка (ФЯ) обладает рудиментарными комму-
никативными функциями. Н.Ж. Куадио 
подчеркивает, что народный ивуарийский 
французский язык (НИФЯ) «использует 
французские слова (фонетически искажен-
ные) и синтаксические структуры ивуарий-
ских языков» [5, p. 42]. Лингвист приводит 
примеры предложений этой разновидно-
сти французского языка: 

Matin bonne heure ti lever parti trav-
ailler ((НИФЯ). – Le matin, de bonne heure, 
on se lève pour aller travailler (ФЯ). – Рано 
утром вставать, чтобы идти на работу. 

Femme-là elle peut me mourir 
(НИФЯ). – Je suis fou amoureux de cette 
fille (ФЯ). – Я безумно влюблен в эту де-
вушку. 

C'est vous que vous fauxtype (НИФЯ). 
– C’est vous qui êtes des faux-jetons (ФЯ). – 
Это вы обманщики. 

Фонетика народного ивуарийского 
французского языка сформировалась под 
влиянием автохтонных языков, которые 
были родными для ивуарийцев, в ситуа-
ции отсутствия систематизированного 
образования и характеризуется:  

1) многочисленными ошибками и 
неточностями; 

2) приблизительным произношением 
фонем и их заменой; 

3) отсутствием французского звука [r]; 
4) незнанием границ слова; 
5) присутствием эпентезы в слоговой 

структуре слова; 
6) исчезновением согласных звуков в 

длинных лексемах. 
Лексический уровень этой разновид-

ности французского языка отличается 
многозначностью лексем, а также много-
численными заимствованиями из автох-
тонных языков.  

На морфосинтаксическом уровне на-
родный ивуарийский французский язык 
ообладает следующими особенностями: 

1) отсутствие категории рода и числа; 
2) отсутствие союзов, предлогов и 

артиклей; 
3) сохранение структуры предложе-

ния, характерной для ивуарийских язы-
ков;  

4) отсутствие отрицательной части-
цы ne; 

5) несоблюдение правил склонения 
глаголов. 

A. С. Аффро и М. Г. Бан подчерки-
вают, что народный ивуарийский фран-
цузский язык характеризуется также ча-
стым использованием сокращения «y'a» 
вместо «il y'a» [6, p. 33].  

За последние 30 лет в Кот-д'Ивуаре 
произошли значительные изменения в 
системе школьного образования, что 
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привело к уменьшению числа неграмот-
ных. Количество ивуарийцев, использу-
ющих народный ивуарийский француз-
ский язык, значительно сократилось и 
ограничено малообразованными людьми 
старше 50 лет. Лингвисты подчеркивают, 
что эта разновидность является частью 
другой, более современной разновидно-
сти французского языка – ивуарийского 
французского языка. 

Ивуарийский французский язык (le 
français ivoirien) соединяет в себе черты 
стандартного французского языка, уни-
кальные особенности народного ивуа-
рийского французского языка, а также 
автохтонных языков. И. Симар описывает 
ивуарийский французский язык следую-
щим образом: «этот французский язык 
отмечен влиянием академического стан-
дарта, но формы этой разновидности бе-
рут свое начало от народного ивуарий-
ского французского языка, африканского 
просторечия Кот-д'Ивуара и способа кон-
цептуализации, характерного для устно-
сти традиции» [7, p. 29]. 

Эта разновидность языка значитель-
но стандартизирована, так как возникла в 
среде ивуарийцев, получивших образова-
ние, и сегодня распространена во всех 
слоях общества. Б. Бутен отмечает, что 
«ивуарийский французский язык исполь-
зуется носителями из самых разных со-
циальных групп, не как язык, предназна-
ченный для определенных ситуаций, а в 
любой ситуации, когда можно использо-
вать местный язык» [8, p.73].  

В сложной социолингвистической си-
туации, ивуарийский французский язык 
выполняет функции языка межэтническо-
го общения. Ж.-М. Куаме утверждает, что 
ивуарийский французский язык «это 
французский язык, используемый в Кот-
д'Ивуаре, который в настоящее время 
освоило подавляющее большинство ивуа-
рийцев, до такой степени, что он пред-
ставляет собой ивуарийский лингва фран-
ка для образованных» [9, p. 50].  

Эта разновидность французского язы-
ка стала результатом адаптации француз-

ского языка к языковым, культурным и 
социальным реалиям Кот-д'Ивуара. Та-
ким образом, ивуарийский французский 
язык является культурно маркированным 
французским языком. 

На различных уровнях языка, эта 
разновидность языка обладает следующи-
ми особенностями: 

Фонетические особенности: 
1) удлинение гласных; 
2) номатопея (Elle a tapé kôkôkô kôkô 

– Она стучалась); 
3) специфическая интонация, харак-

теризующаяся чередованием высоких и 
низких тонов; 

4) делабиализация гласных; 
Морфосинтаксические особенности: 
1) факультативное использование 

артиклей; 
2) частое опущение предлогов или 

их замена; 
3) синтаксические изменения в кон-

струкции глаголов; 
4) существование гибридных слов, 

образованных от корня лексемы автох-
тонного языка и французского суффикса 
(например, существительное dibitier («dibi» 
в языке манде означает «жаренное мясо» и 
французский суффикс «-tier») означает 
человека, который жарит мясо на продажу 
на оживленной улице)). 

Лексико-семантические особенно-
сти: 

1) редукция слов; 
2) изменение и расширение значений 

французских лексем; 
3) конверсия французских лексем; 
4) многочисленные заимствования из 

автохтонных и европейских языков. 
Рассмотрим наиболее позднюю раз-

новидность французского языка, нуши, 
возникшую в середине 1980-х годах в Кот 
д’Ивуаре как молодежное арго. Основной 
причиной возникновения нуши, на наш 
взгляд, является сложная социолингви-
стическая ситуация, в которой «ни один 
из местных языков не мог удовлетворить 
коммуникативные потребности, и лишь 
очень ограниченный круг ивуарийцев об-
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ладал достаточным уровнем знания фран-
цузского языка» [10, с. 231]. Языковой 
код нуши стремительно эволюциониро-
вал в пиджин. Так, К.В. Бабаев подчерки-
вает, что «уже сегодня можно говорить о 
функционировании в Абиджане полно-
ценного пиджина с несколькими языками 
лексификаторами» [11, c. 161].  

Нуши используется всеми слоями 
ивуарийского общества, и наряду с ивуа-
рийским французским языком, выполняет 
«роль языка-посредника, являясь понят-
ным для ивуарийцев, владеющими раз-
ными местными языками» [12]. Интерес-
но, что нуши может использоваться даже 
в официальных ситуациях. Например, в 
2013 году президент Кот-д'Ивуара Алас-
сан Уаттара, обращаясь к бывшему лиде-
ру Сенегала Абду Диуфу, произнес фразу 
на нуши: «Président, nous sommes enjaillés 
de toi» – «Господин президент, мы вос-
хищены тобой». 

Языковой код нуши включает в себя 
элементы двух более ранних разновидно-
стей французского языка (народного иву-
арийского французского и ивуарийского 
французского языков), европейских (осо-
бенно французского, английского и ис-
панского языков) и многочисленных ав-
тохтонных языков. Нуши активно разви-
вается и пока характеризуется граммати-
ческой нестабильностью и «ограничен-
ным лексическим составом» [13]. 

Фонетические особенности нуши не 
отличаются от особенностей ивуарийско-
го французского языка, рассмотренных 
выше.  

В лексическом составе нуши широко 
распространены заимствования из различ-
ных языков: «лексика французского про-
исхождения; заимствования из европей-
ских языков (французский, английский, 
испанский, немецкий языки); заимствова-
ния из ивуарийских языков (в первую 
очередь, дьюла, бете и бауле), неологиз-
мы» [14, c. 25]. 

В нуши достаточно распространены 
неологизмы, происхождение которых ча-
сто невозможно установить. Например, 

baho – 1. пистолет; 2. убить кого-то 
из огнестрельного оружия, застрелить; 

 douffe – умереть; 
graya – еда; 
grigra – сводить концы с концами, 

выживать; 
kpata – красивый, красивая; 
kpatra – наносить удары, бить; 
woyo такси. 
На морфологическом уровне можно 

выделить следующие особенности: 
1) редупликация 
Например, в нуши используется лек-

сема fongnon (из языка дьюла «ветер») 
«хитрить». Редуплицированная форма fon-
gnonfongnon преобретает значение «вы-
ставлять напоказ, задавать шик»; 

2) суффиксальная деривация  
Лексема enjaillé, образованная от ан-

глийского глагола to enjoy, может озна-
чать «получать удовольствие/делать сча-
стливым» с помощью французского суф-
фикса -ment приобретает форму enjail-
lement «состояние безмерной радости, на-
слаждение». 

3) префиксальная деривация 
Например, глагол krou «прятать, 

скрывать» при помощи французского 
префикса de- образует глагол dékrou, 
означающий «вернуть свое», «сделать 
явным скрытое».  

4) Усечение 
Усечение представлено такими про-

цессами как афереза (foutaise– taise «ерун-
да»), апокопа (прилагательное malhonnête 
сокращается до формы malo «нечестный») 
и синкопа (argent – ahan «деньги»). 

Выводы 

Французский язык в Кот-д'Ивуаре 
претерпел существенные изменения, ада-
птируясь под сложную социолингвисти-
ческую ситуацию. Благодаря этому, язык, 
унаследованный от колонизаторов, в фор-
ме своих разновидностей перестал быть 
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иностранным языком для ивуарийского 
носителя.  

Проведенный анализ системы фран-
цузского языка показывает наличие отли-
чительных особенностей разновидностей 
французского языка от стандартного фран-
цузского языка на фонетическом, морфо-
логическом, лексическом и синтаксиче-
ском уровнях. Народный ивуарийский 
французский язык отличается наибольшим 
влиянием со стороны автохтонных языков 
и многочисленными особенностями на 
всех уровнях языка, вызванными отсут-
ствием образования у его носителей. Вы-
явлена преемственность и взаимосвязан-
ность всех рассмотренных разновидно-
стей языка: старейшая разновидность 
народного ивуарийского французского 
языка стала основой для формирования 
современного ивуарийского французско-
го языка. В свою очередь, нуши объеди-
няет в себе более ранние разновидности 
французского языка и заимствования из 
автохтонных и европейских языков. Иву-
арийский французский язык и нуши сего-
дня распространены во всех социальных 
слоях общества и вносят свой вклад в во-
прос самоопределения ивуарийцев, явля-
ясь своеобразным маркером. 

Современную систему французского 
языка на территории страны представля-
ют двух взаимоисключающих внутриси-
стемных процесса. С одной стороны, 
языковая система Кот д’Ивуара стремит-
ся к самостоятельности, функционируя в 
обществе, которое боролось и получило 
независимость. Язык, отражая современ-
ные экономические, политические и со-
циальные процессы, закрепляет в своей 
системе инновации, характерные только 
для определенной территории. С другой 
стороны, система французского языка 
стремятся к состоянию системы стан-
дартного языка Франции. Противобор-
ство двух указанных тенденций характе-
ризует современное состояние системы 
французского языка в Кот д’Ивуаре и 
представляет новый ракурс изучения 
проблематики территориального вари-
анта языка. Комплексное исследование 
проблематики языковых контактов, вза-
имодействия и взаимовлияния системы 
стандартного французского языка и его 
территориального варианта, а также фор-
мирование и функционирование нуши – 
является перспективным направлением 
лингвистических исследований, рассмат-
ривающих проблему в новом ракурсе. 
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Резюме 

Статья посвящена анализу развития лингвокультурологического кругозора студентов неязыковых 
специальностей в процессе обучения языку и культуре, так как для формирования языковой личности 
очень важно владеть не только коммуникативной компетенцией, но и уметь использовать межкультур-
ные знания для самосовершенствования.  

При обучении иностранным языкам, одной из главных целей является обучение. Этому способству-
ет формирование личности, способной к успешной  межкультурной коммуникации, налаживанию межкуль-
турных контактов, достойному представлению родной культуры Есть множество факторов, которые 
помогут достигнуть намеченных целей. Именно знание языка на достаточно высоком уровне, а также 
наличие культурного опыта и знаний по межкультурной коммуникации даёт шанс стать востребованным 
специалистом. 

Поэтому включение в образовательный процесс фразеологизмов из разных языков позволяет рас-
ширять кругозор обучающихся, сформировать у них лингвокультурологическую компетенцию, отбирая в 
содержание занятий необходимый языковой материал, который хранит в себе культуру страны. Посло-
вицы и поговорки, являясь частью национальной культуры, позволяют углубить представления о свой-
ствах национального характера и менталитета народа. Они включают в себя исторические и культур-
ные ценности, усиливают выразительность и экспрессивность речи. В тексте даются примеры фразео-
логических конструкций в русском и немецком языках, сравнение которых позволяет студентам глубже 
понять их смысл. Усиление акцента на культурологический компонент иноязычного образования позволя-
ет сделать вывод о том, что определение культурной специфики в языке невозможно без понимания 
культуры народа в целом. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: лингвокультурологический кругозор; фразеологические единицы; особенность фразео-
логических сравнений. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the development of the linguistic and cultural outlook of students of 
non-linguistic specialties in the process of teaching language and culture, since for the formation of a linguistic per-
sonality it is very important to possess not only communicative competence, but also to be able to use intercultural 
knowledge for self-improvement. In the system of teaching foreign languages, one of the main goals of training is the 
formation of a personality capable of conducting successful intercultural communication, establishing intercultural 
contacts, and a decent representation of native culture. achieving these goals is possible with the help of many fac-
tors. Not only the knowledge of the language at a high level, but also the possession of cultural experience, 
knowledge, skills and skills of intercultural communication determines the qualified specialist in demand. Therefore, 
the inclusion of phraseological units from different languages in the educational process allows expanding the hori-
zons of students, forming their linguistic and cultural culture. 
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Введение 

Одной из задач в обучении языку и 
культуре в вузе является формирование 
языковой личности, владеющей не только 
коммуникативной компетенцией, но и 
способной использовать межкультурные 
знания для самосовершенствования. Во 
все времена человек живет в условиях 
социально-психологического многомирия. 
Русский язык– «это своеобразный языко-
вой мир, который является только частью 
общей картины мира»; как любой есте-
ственный язык, он «отражает определен-
ный способ восприятия и организации 
мира. Закрепленные в языке знания о ми-
ре непременно вплетаются в националь-
но-культурный опыт конкретной языко-
вой общности» [1]. Включение в образо-

вательный иноязычный процесс фразео-
логизмов из разных языков позволяет рас-
ширять лингвокультурологический круго-
зор обучающихся, что формирует у них 
лингвокультурологическую компетенцию, 
отбирая в содержание занятий необходи-
мый языковой материал, который хранит 
в себе культуру страны. Используя по-
словицы и поговорки, фразеологизмы или 
фразы норм этикета, формируется свое-
образный культурный пласт с категория-
ми оценки, значимости и характеристики 
[2, с. 17]. 

Пословицы и поговорки, являясь ча-
стью национальной культуры, позволяют 
углубить представления о свойствах наци-
онального характера и менталитета наро-
да; «паремии являются особыми знаками 
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языка, в значение которых “вплетена” 
национально-культурная семантика, за-
печатлен этноментальный код опреде-
ленного лингвосоциума» [3, с. 295]. По-
словицы и поговорки – «образец народного 
поэтического творчества, краткое ритмизо-
ванное изречение, несущее обобщенную 
мысль, вывод, и сказание с дидактическим 
уклоном» [4, с. 102]. Паремиологические 
единицы обладают такими общими при-
знаками, как образность – способность со-
здавать наглядно-чувственные представ-
ления о предметах и явлениях действи-
тельности; прецедентность – известность 
широкому кругу людей и неоднократное 
обращение к этим единицам в дискурсе 
языковой личности; вероятностная устой-
чивость – неизменность стандарта лекси-
ко-грамматического состава пословиц и 
поговорок при вариативном воспроизве-
дении в речи. 

Материалы и методы 

В процессе исследования применя-
лись общенаучные методы, которые вхо-
дят в круг основных для данной работы: 
анализ и синтез. В качестве частных ме-
тодов были выбраны описательный метод 
изучения отдельных единиц языка и 
структурный способ, который может вы-
явить не только отдельные языковые еди-
ницы, но также провести разбор их взаи-
мосвязей. Задача практического характе-
ра была выполнена при помощи метода 
сплошной выборки фразеологических 
единиц, в их число входит концепт «ин-
тенсивность», на базе русского и немец-
кого языков. 

Результаты и обсуждение 

Для более полного и достаточного 
обозначения универсального предметно-
го кода слова мы предлагаем использо-
вать концепт как фрагмент языковой кар-
тины. В данной ситуации обучающийся 
должен увидеть (выделить) существен-
ные признаки как доминанты качества и 
свойства, определить синтагматические 
связи, часто встречающиеся в разговор-

ном языке, фразеологизмов, лексем. Та-
кой подход позволяет сделать вывод о 
том, что концептуальный подход в лич-
ностно ориентированном обучении – это 
взаимосвязь изучения языковой теории с 
процессом развития речи (речемысли-
тельной деятельности как лингвистиче-
ской дихотомии язык-речь) [5]. 

Основной целью вузовского образо-
вания является «создание оптимальных 
условий, способных не только содейство-
вать адаптации будущего специалиста к 
требованиям профессии, но и заложить 
основу самоопределения личности про-
фессионала» [6, с. 176]. Как справедливо 
отмечается в публикациях последнего 
времени, интерес к проблеме соизучения 
языков и культур является наиболее зна-
чимым, так как формирование межкуль-
турной коммуникативной компетенции 
будущего специалиста невозможно без 
умения сопоставлять фоновые знания в 
родной и иноязычной культурах. В этих 
условиях особую значимость приобретает 
«ответственность всех тех, для кого рус-
ский язык является родным, за его богат-
ство, чистоту и правильность, за его ло-
гичность, точность и выразительность, и 
это проявление нашей речевой состоя-
тельности, т.е. проявление владения нор-
мами литературного языка» [7, с. 5]. 

Все это мы находим в страноведче-
ских оригинальных текстах, повествую-
щих об истории, культуре, жизни наро-
дов. В них также мы находим топонимы 
и урбанонимы, которые рассказывают 
нам о событиях прошлого. Изучение на 
занятиях по немецкому языку текстов, 
повествующих об истории родного края, 
дает возможность обучающимся открыть 
для себя уникальные факты: die Nachtigall 
von Kursk, die berühmten Äpfel der Sorte 
«Antonovka», die Schlacht von Kursk usw..  
[8]. По мнению Н.Д. Гальсковой, совре-
менное иноязычное образование имеет 
особую социокультурную особенность, 
которая ярко проявляется в овладении 
студентами лингвокультурой как инте-
гративным феноменом [9].  
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На занятиях по немецкому языку 

обучающиеся с интересом погружаются в 
культуру немецко-говорящих стран, от-
крывая для себя те или иные лингвисти-
ческие особенности языка, которые от-
ражают события прошлого.  В зоне при-
стального внимания многих исследовате-
лей остаются вопросы, связанные с зна-
комством с безэквивалентной лексикой, 
которая имеет свои особенности при пе-
редаче. На своих занятиях чаще всего мы 
используем следующие эффективные при-
емы: 

• транслитерации: Мы обращаем 
внимание студентов, что имена и отче-
ства не переводятся, а пишутся так же, 
как и в русском языке. Например, Anna  
Iwanovna 

• калькирования: нем.  Richard 
Löwenherz – русс. Ричард Львиное Серд-
це. 

Следует отметить, что современный 
студент, к сожалению, недостаточно вла-
деет умением использовать в своей речи 
разнообразные фразеологические оборо-
ты. В этой связи мы стараемся как можно 
больше и чаше использовать данный при-
ем для обогащения и расширения словар-
ного запаса будущего учителя как в род-
ном, так и иностранном языках, подчер-
кивая разные значения и характеристики, 
которые заключают в одном и том же 
слове представители разных культур, а 
также особенности употребления того 
или иного словосочетания. 

Содержание обучения немецкому 
языку во многом определено тематикой, 
которая включает в себя: знакомство с 
образованием стран, где немецкий язык 
является государственным. Для каждой 
темы подбирается набор фразеологиче-
ских единиц, которые следует усвоить. 
Это фразеологические единицы как в 
русском, так и немецком языках, относя-
щиеся к конкретной теме.  

Так, например, студенты с интере-
сом переводят пословицы, находят экви-
валенты в родном языке, описывают си-
туации, в которых можно употребить 

данные жанры фольклора. Пристальное 
внимание обучающиеся уделяют словам, 
имеющим значение реалий, потому что в 
них ярче всего проявляется близость язы-
ка и культуры. Знание данных лексиче-
ских единиц, обозначающих предметы и 
явления, характерные для изучаемой 
страны и культуры, не вызывает проблем 
при понимании произнесенного предло-
жения или при переводе текста (Berliner 
Mauer, das Brandenburger Tor, der Autobahn, 
das Oktoberfest, der Heilige Nikolaus). Пред-
метом рассмотрения являются слова, ко-
торые не номинируют прямо, но склады-
ваются похожестью или ассоциативной 
связью с тем, что они обозначают. По-
нять их значение без использования спе-
циализированного лингвострановедческо-
го словаря может быть трудно. Так, “der 
leere Zahn” переводится как «пустой зуб», 
но обозначает название церкви, которая 
по форме его напоминает. Всё это свиде-
тельствует о том, что обучающимся 
необходимо активно осознавать важность 
применения лингвокультурологических 
словарей, в то же время преподавателю 
следует стремиться включать номинации 
реалий стран, связанные с изучаемым 
языком, в процесс изучения разнообраз-
ных разговорных тем. 

При сопоставительном анализе средств 
вербализации концепта «интенсивность» 
в двух лингвокультурах нельзя не рас-
смотреть такие единицы, как интенсифи-
цирующие фразеологизмы. Фразеологиз-
мы – великолепный наглядный пример 
многомерности языка. Их значение суще-
ственно отличается от значения слов, по-
скольку фразеологизмы содержат как по-
верхностную фактическую информацию, 
так и скрытую глубокую. Характер фра-
зеологической семантики определяется 
не только оценочностью, эмоционально-
стью, но и культурным компонентом. 
Кроме того, оставаясь относительно эко-
номичными языковыми средствами, фра-
зеологические единицы заключают в себе 
большой объем информации, в том числе 
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о системе ценностей, принятой в той или 
иной лингвокультуре.  

Выделение интенсифицирующей со-
ставляющей во фразеологических едини-
цах всегда характеризуется смешением 
интенсивности с эмоциональной оценоч-
ностью. В качестве основных устойчивых 
выражений, выступают слова, которые 
либо подчеркивают понятия, описываю-
щие определенные признаки в еще боль-
шей степени, либо указывают на выход за 
пределы обычного. Особый интерес при 
изучении фразеологических единиц как 
средств интенсификации представляет 
проблема поиска эталона высшей степени 
признака. Выявление причины употреб-
ления определенного объекта в качестве 
образца, обладающим усиленным каче-
ством часто восходит к стереотипам 
национальной культуры. Современные 
немецкий и русский языки располагают 
довольно большим количеством разно-
структурных фразеологических единиц с 
интенсифицирующим значением, напри-
мер, компаративные фразеологизмы, фра-
зеологические единства и сочетания, пар-
ные сочетания. 

Наиболее ярко и образно характери-
зуют отношение говорящего к предмету 
так называемые компаративные фразео-
логизмы. Эти конструкции вызывают 
большой интерес у лингвистов, так как 
они коренятся в образных представлени-
ях о предмете и отражают не только их 
проявление в памяти и сознании челове-
ка, но и уникальную национальную си-
стему образов-эталонов, характерную для 
каждого языка. 

Эти средства итенсификации не от-
носятся к лексическим элементам и син-
таксическим конструкциям языка, а пред-
ставляют собой фразеологические выра-
жения, содержащие сравнительные кон-
струкции. Они являются периферийными 
элементами лексического и синтаксиче-
ского уровней языка и отличаются своей 
выразительностью. (КФЕ) [10]. Приведем 
соответствующие примеры. КФЕ в срав-
нении с физическими свойствами нежи-

вых объектов. (keusch wie eine Lilie, weiß 
wie Wand, dick wie ein Mehlsack; худой как 
щепка; бледный как смерть), со сравне-
нием с природными явлениями (schön wie 
der junge Morgen; wie vom Donner ge-
rührt;свободный как ветер; мрачный как 
туча), со сравнением с представителями 
фауны (kalt wie ein Fisch, stolz wie Hahn; 
хитер как лиса; спокоен как удав), с во-
площением аллюзий на библейские, ми-
фологические и исторические события и 
личности: frech wie Oskar; как при царе 
Горохе).  

При переводе предложений с фра-
зеологическими оборотами следует об-
ращать внимание на совпадение или не-
совпадение русского и немецкого вариан-
тов КФЕ. Например, полное совпадение в 
обоих языках (blass wie der Tod – бледный 
как смерть, störrisch wie ein Esel – упря-
мый как осёл), неполное совпадение в 
двух языках: stark wie ein Bär – сильный 
как бык, schlank wie eine Tanne – строй-
ный как кипарис), отсутствие совпадений 
в двух языках (gespannt sein wie ein Re-
genschirm – сгорать от любопытства, 
frech wie Oskar – нахал из нахалов). 

Анализ языкового материала пока-
зал, что в современных немецком и рус-
ском языках наиболее популярными яв-
ляются сравнительные выражения, осно-
ванные на аналогии с неодушевленными 
объектами и представителями животного 
мира. Возможно, распространение таких 
средств связано с тем, что они чаще дру-
гих «приходят на ум» при вычленении 
какого-либо признака у предмета, по-
скольку чаще остальных встречаются в 
повседневной жизни. По этой же причине 
сопоставление с предметами и животны-
ми будет понято большим количеством 
людей. Кроме того, нельзя недооценивать 
яркость и точность фразеологизмов с та-
кой основой. 

Следует также указать на структур-
ную особенность русскоязычных фразео-
логических сравнений по отношению к 
немецким – в первых прилагательное-
сопроводитель, обозначающее сам при-
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знак, обычно опускается. Кроме того, в 
русском языке сравнению подлежат не 
только прилагательные и наречия, но и 
глаголы (Любая пара обуви сидит на ней 
как влитая. Скованность.) 

Помимо компаративных фразеоло-
гизмов концепт «интенсивность» доволь-
но широко представлен фразеологиче-
скими единствами и сочетаниями: bis an 
die Zähne bewaffnet sein, aus tiefstem Her-
zen lieben, über alle Begriffe, зайти в ту-
пик, попасться на удочку, держать ка-
мень за пазухой и т.д. Различие между 
единствами и сочетаниями заключается в 
семантической самостоятельности ком-
понентов фразеологизма.  

Фразеологические сочетания состоят 
как из семантически свободных, так и 
фразеологически связанных слов. Их зна-
чение формируется из отдельных значе-
ний составляющих единиц. Следует от-
метить, что один из компонентов фразео-
логического сочетания является постоян-
ным, а другой – переменным. В немецком 
языке это, как правило, структуры с ком-
понентом zu Tode: sich zu Tode lachen, j-n 
zu Tode erschrecken usw. Кроме того, в 
русском языке встречается такой вид ФЕ 
как сращения. Фразеологические сраще-
ния являются семантически неделимыми 
оборотами, в которых самостоятельность 
значений элементов полностью утрачена. 
При их дословном переводе общее значе-
ние утрачивается (бить баклуши; спустя 
рукав). 

Помимо данного фразеологического 
сочетания довольно продуктивной для 
немецкого языка является модель vor + 
существительное + глагол. В роли суще-
ствительных выступают имена нарица-
тельные, выражающие чувства, эмоции, 
физическое состояние человека, а компо-
нентом интенсивности являются глаголы, 
которые содержат в себе сему интенсив-
ности и тем самым гиперболизируют зна-
чение существительных (Ich zitterte vor 
Empörung). 

В русском языке в качестве примера 
можно привести конструкцию сгорать 

от…: сгорать от стыда, сгорать от 
любви, сгорать от нетерпения, сгорать 
от страсти и т.д.   

Кроме того, значительная часть фра-
зеологизмов с усилительной семой при-
ходится на парные сочетания слов: blink 
und blank sein, Schmach und Schande, fix 
und fertig и т.д. Усилительный эффект в 
них достигается путем соединения слов, 
близких семантически или тематически.  

Особо подчеркнем, что владение 
фразеологическими оборотами позволяет 
формировать культуру речи будущего 
учителя, делает ее более красочной, эмо-
циональной [11]. В этом ключе рекомен-
дуем проводить на занятиях разнообраз-
ные викторины, конкурсы лингвокульту-
рологического характера. На занятии в 
ходе интеллектуальной игры обучающие-
ся делятся на команды и отвечают на во-
просы и выполняют задания. Например, 
найти в литературных произведениях 
фразеологические единицы и посмотреть 
их переводы, уточнить, на сколько они 
точны и совпадают с оригиналом). По 
окончании игры подводятся итоги, побе-
дители награждаются дополнительными 
баллами за проделанную работу. 

На занятиях часто используется ме-
тод проектов, который не только форми-
рует исследовательскую компетенцию 
будущего учителя, но и развивает крити-
ческое мышление, языковые способно-
сти, а также помогает приобрести соци-
альный опыт в той или иной плоскости. 
Характерной особенностью проектной 
деятельности является ее связь с Интер-
нет-ресурсами, которые содержат огром-
ный банк-данных. Для проведения про-
ектной деятельности выбираются такие 
материалы, которые способствуют реше-
нию проблемы, имеют практическую, 
теоретическую, познавательную значи-
мость. Обучающиеся с интересом рабо-
тают над такими проектами, как «Погода 
и климат Германии» (различия в клима-
тических и погодных условиях России и 
Германии, влияют ли они на националь-
ный характер носителей языка?); «Охрана 
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окружающей среды в России и Герма-
нии»» (экологические проблемы в род-
ном городе и в стране изучаемого язы-
ка?); «Традиции и обычаи России и Герма-
нии» (особенности национальных празд-
ников и кухонь сравниваемых стран) и т.п. 
В ходе проектной деятельности обучаю-
щимся необходимо найти информацию, 
сопоставить ее, изучить реалии повсе-
дневной жизни (еда, жилище, отдых, от-
ношения в семье, одежда и т. д.), этикет-
ные речевые формулы, поговорки, посло-
вицы, невербальные формы общения в 
родной и немецкой культуре.  

Для создания у обучающихся пред-
ставления о культуре немецкого языка, 
традициях, обычаях, нравах, отличитель-
ных национальных чертах и т.д. исполь-
зуем как тексты социокультурной нап-
равленности, так и аутентичные тексты 
(которые являются подлинными храните-
лями культуры), содержащие лингво-
культурологические единицы. Использо-
вание страноведческого учебного и линг-
вокультурологического материала на 
уроках иностранного языка стимулирует 
процесс обучения, создает условия для 
мотивации к изучению иностранного 
языка, способствует углублению и рас-
ширению познавательной деятельности 
учащихся, преодолевает информационно-
учебный разрыв, способствует формиро-
ванию общечеловеческих ценностей и в 
то же время углубляет понимание тради-
ций, обычаев и культуры изучаемой 
страны. 

Выводы 

Являясь отражением языковой кар-
тины мира, «паремиологический фонд 
языка выступает методически целесооб-
разным дидактическим средством в про-
цессе лингвообразования» обучающихся, 
«способствуя лучшему пониманию миро-
воззрения народа – носителя конкретного 
языка, его менталитета» [12, с. 176]. Ра-
бота с фразеологизмами играет важную 
роль в формировании лингвокультуроло-
гической компетенции студентов, она 
способствует вхождению обучающихся в 
новую языковую среду и их интеграции в 
поликультурное образовательное про-
странство российского вуза.  

Расширение лингвокультурологиче-
ского кругозора обучающихся позволяет 
не только повысить лингвистические 
знания об иностранном языке, но и 
узнать глубже историю родной культуры, 
формировать аксиологические ценности, 
основой которых является духовно-
нравственный потенциал личности [13] 
на основе разработанной единой целост-
ной воспитательной системы образова-
тельной организации. Усиление акцента 
на культурологический компонент ино-
язычного образования позволяет сделать 
вывод о том, что определение культурной 
специфики в языке невозможно без по-
нимания культуры народа в целом, так 
как культура является его богатством, пе-
редаваемым из поколения в поколение и 
накапливаемым в ходе его исторического 
развития [11]. 
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Моделирование ассоциативного поля Россия/Russia по данным  
ассоциативных словарей 

Н. И. Степыкин1 , В. И. Гурина2 

1Национальный исследовательский университет "МЭИ" 
ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, г. Москва 111250, Российская Федерация  
2Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: nick1086@mail.ru 

Резюме 

Моделирование ассоциативного поля является одной из актуальных задач психолингвистики, позво-
ляющих установить характер речевых действий испытуемых, в которых отражена психологическая, 
лингвистическая, этно- и социокультурная информация. В данной работе проанализированы ассоциаты 
на вербальные стимулы Россия и Russia, представленные в ассоциативных словарях русского и англий-
ского языков. Анализ характера средств предицирования позволил установить преобладание понятийных 
реакций в структуре ассоциативных полей Россия и Russia: в русских ассоциативных словарях их доля 
составляет около 40 %, в Эдинбургском ассоциативном тезаурусе – 51 %, в словаре ассоциатов Южной 
Флориды – 53 %. Реакции-представления содержат экстралингвистическую информация, отражающую 
авто- и гетеростереотипы о России в определённый исторический период времени. Наибольшая доля 
ассоциатов-представлений выявлена в Эдинбургском ассоциативном тезаурусе (39 %). Большинство ре-
акций этого типа связаны с успехами СССР в космической сфере непосредственно в период сбора и фик-
сации ассоциативных данных (sputnik, satellite, cosmos, space, space program и пр.). Реакции представления 
американских испытуемых менее частотны (37 %). Для американцев Россия − что-то далёкое (far) и чу-
жое (foreign). Также в эксперименте с участием американцев актуализировались связи стимула Russia со 
второй мировой войной и её последствиями (Berlin wall, nazis, Hitler, cold war). Реакции-представления в 
ассоциативных словарях русского языка отражают автостереотипы: сила и величие (великая, сила, 
мощь), простор (большая, простор, громада, размах) и др. Доля операциональных реакций в русских ассо-
циативных словарях снизилась на 14 %, что свидетельствует о нивелировании языковых ориентиров при 
актуализации речевого действия. В моделях ассоциативных полей Russia содержится низкий процент 
операциональных реакций, что говорит о недостаточном уровне «присвоения» фрагмента действитель-
ности, репрезентированного словом-стимулом. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: ассоциативное поле; Россия; предицирование; речевое действие; моделирование. 
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Abstract 

Modeling associative fields is one of the urgent missions of psycholinguistics. This contributes to establishing 
the nature of the speech actions, which reflect psychological, linguistic, ethno- and socio-cultural information. In this 
paper, the associates for the verbal stimuli Россия and Russia, presented in the associative dictionaries of the Rus-
sian and English languages, are analyzed. Analysis of the nature of the means of prediction allowed us to establish 
the predominance of conceptual reactions in the structure of the associative fields Россия and Russia: in Russian 
associative dictionaries their share is about 40%, in the Edinburgh associative thesaurus it is 51%, in the dictionary of 
free associations, rhyme and word fragment norms of South Florida – 53%. Reactions-representations contain ex-
tralinguistic information reflecting auto- and heterostereotypes about Russia in a certain historical period of time. The 
largest share of associated representations was found in the Edinburgh Associative Thesaurus (39%). Most reactions 
of this type are associated with the successes of the USSR in the space sphere directly during the period of collecting 
and fixing associative data (sputnik, satellite, cosmos, space, space program, etc.). The presentation reactions of 
American subjects are less frequent (37%). For Americans, Russia is something far away and foreign. Also, in the 
experiment with the participation of Americans, the connections of the incentive Russia with the Second World War 
and its consequences (Berlin wall, Nazi, Hitler, cold war) were actualized. Reactions-representations in associative 
dictionaries of the Russian language reflect autostereotypes: strength and greatness (великая, сила, мощь), spa-
ciousness (большая, простор, громада, размах)), etc. The share of operational reactions in Russian associative 
dictionaries decreased by 14%, which indicates the leveling of language guidelines when updating speech action. 
The models of associative fields of Russia contain a low percentage of operational reactions, which indicates an in-
sufficient level of "appropriation" of a fragment of reality represented by a stimulus word. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

Отечественная психолингвистика опи-
рается на теорию речевой деятельности 
[1] и на современные данные о специфи-
ке механизмов порождения и понимания 
речи. Одним из эффективных методов 
исследования речевой деятельности явля-
ется ассоциативный эксперимент, в ре-
зультате которого формируются ассоциа-
тивные поля. Материалы ассоциативных 
экспериментов используются для изуче-

ния лексической системности и смысло-
вой структуры слова [2]. Существуют 
разные подходы к моделированию ассо-
циативного поля, что объясняется разно-
образием задач, которые ставит перед со-
бой исследователь, а также многогранно-
стью процесса ассоциирования [3]. Ассо-
циативное поле можно рассматривать в 
качестве базы данных для моделирования 
речевого действия [4]. Специфика рече-
вого действия проявляется в способах и 
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средствах предицирования, которые пе-
редают его сущностные параметры. 
Смысловые признаки являются основой 
предицирования и обусловливают актуа-
лизацию способов и средств порождения 
речевого действия.   

Материалы и методы  

Материалом исследования являются 
ассоциативные поля Россия и Russia, 
представленные в Query of Word Associa-
tion Norms (данные словаря ассоциаций 
Южной Флориды 1973 − 1996 гг. [5] и 

Эдинбургского ассоциативого тезауруса 
[6]); в Русском ассоциативном словаре 
(массовый ассоциативный эксперимент, 
проведенный в период с 1988 по 1997 гг.) 
[7] и в Русском региональном ассоциа-
тивном словаре Сибири и Дальнего Во-
стока 2008 – 2013 гг. [8]. Анализ ассоциа-
тов осуществляется на основе модели ре-
чевого действия (рис.1). Предложенная 
схема позволяет выявить основания пре-
дицирования объекта, заданного стиму-
лом [9]. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель речевого действия Н.И. Степыкина 

Fig. 1. Model of speech action of N.I. Stepykin 

Понятийные реакции, операциональ-
ные и эмоционально-оценочные ассоциа-
ты и реакции-представления [3] являются 
вербальными средствами предицирова-
ния и отражают характер предикации в 
соотношении стимул – реакция. 

Результаты и обсуждение 

Обратимся к данным русского реги-
онального ассоциативного словаря Сиби-
ри и Дальнего Востока (СИБАС). Сгруп-

пируем реакции на стимул Россия по ха-
рактеру вербальных средств предициро-
вания: 

– понятийные реакции: страна, ро-
дина, держава, государство, федерация, 
РФ, Россия, империя, отечество, народ, 
большая территория* 1 , гражданин, 

                                                
1 Реакции со знаком «*» могут быть от-

несены в разные группы в зависимости от 
мотива испытуемого, поэтому их доли рас-
пределялись соответствующим образом. 
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патриотизм*, патриот*, Russia, назва-
ние, Федерация; итого 41%. 

– реакции-представления: сила, СССР, 
Родина*, Путин, величие, гимн, карта, 
мы, Медведев, Медвед, телеканал, пат-
риот*, матрешка, взятки, водка, алкаши, 
большая страна, народ, спорт; пусть 
кричат уродина, а она нам нравится - 
спящая красавица, Сибирь, Родина моя, 
родина-мать, моя страна, Русь, терри-
тория, флаг, Я, аграрная страна, Амери-
ка, армия, Аршавин, атлас, блины, охота, 
Бурятия, вечность, Газманов, громада, 
деревня, дом, дороги, земля, изба, Канада, 
Канада 5:2, коррупция, красота, мама, 
много, море, Москва, моя родина, неиз-
менность, Николай II, Новокузнецк, по-
литика, православная, размах, реки, си-
ний, сопки, спорт, столица, США, улица, 
что-то большое, язык; итого 30%. 

– эмоционально-оценочные реакции: 
Родина*, мать, большая, огромная, силь-
ная, единая*, гордость, родная, моя, 
мощь, наша, бедная, молодая, немытая, 
необъятная, лучшая, могучая, страх, лю-
бимая, процветающая, страна дураков, 
дураки, без комментариев, бескрайний, 
быдло, велика, все плохо, ж…, лучшая, 
любовь, Родина!, необъятная, неудачник, 
нищий, обожаю, предатель, спать, неиз-
вестность, пропала, ужас; итого 25%. 

– операциональные ассоциаты: ма-
тушка, щедрая душа, вперед, чемпион, 
Единая*, великая наша держава, умом не 
понять, для русских, победит, сможет,; 
итого 4%. 

Важно понимать, что распределение 
реакций по группам не всегда может 
быть однозначно, так как при возникно-
вении ассоциации пересекаются когни-
тивные, эмотивные и языковые ориенти-
ры, а мотив испытуемого индивида в хо-
де ассоциативного эксперимента может 
быть интерпретирован неоднозначно [10]. 
Так, в зависимости от мотивов респон-
дентов речевое действие Россия священ-

ная может актуализироваться как эмоци-
онально-оценочная (стимул вызывает у 
респондента чувство трепета и почтения) 
или операциональная реакция (как слова 
из гимна).  

Россия – страна является наиболее 
частотным речевым действием по дан-
ным русского регионального ассоциатив-
ного словаря Сибири и Дальнего Востока. 
Слово страна является понятийной реак-
цией. Этот тип ассоциатов преобладает в 
структуре ассоциативного поля (41 %). 

Группа реакций-представлений со-
ставляет 30 % от общего объема асооциа-
тивного поля. Эти реакции несут в себе 
экстралингвистическую информацию, ука-
зывая на связь стимула и реакции в обла-
сти спорта (спорт, Аршавин...), политики 
(Путин, Медведев...), географии (реки, 
сопки), истории (Русь, Николай II), куль-
туры и искусства (Газманов...), религии, 
социальной сферы и т.д. Также в реакци-
ях отражены наиболее распространённые 
стереотипы о России (матрешка, блины, 
охота).  

Эмоционально-оценочные реакции 
многочисленны (25 %) и несут как поло-
жительную коннотацию (сильная, луч-
шая, могучая, священная, любимая, люб-
лю ее и др.), так и отрицательную (быдло, 
неудачник, нищий). 

Количество операциональных реак-
ций, отражающих доминирование языко-
вых ориентиров в ментальном лексиконе, 
незначительно (4 %). Отмечаются реак-
ции культурологического плана: речевое 
действие «Россия великая наша страна» 
− строчка из гимна РФ; «Россия – щедрая 
душа» − рекламный слоган Самарской 
кондитерской фабрики. «Россия для рус-
ских» − лозунг Российской империи, по-
явившийся во второй половине XIX в.  

Представим структуру ассоциатив-
ного поля Россия графически (рис. 2) 
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Понятийные реакции

Реакции-представления

Эмоционально-
оценочные реакции

Операциональные 
реакции

 
Рис. 2. Структура ассоциативного поля лексемы Россия по данным СИБАС 

Fig. 2. The structure of the associative field of the lexeme Россия (Russia) according to SIBAD data 

Рассмотрим ассоциативное поле Рос-
сия, представленное в русском ассоциа-
тивном словаре (далее РАС), распределив 
реакции по соответствующим группам:  

1) понятийные реакции: страна, ро-
дина*, государство, держава, СНГ; ито-
го 40%; 

2) реакции-представления: мать, 
флаг, березка, будущее, величие*, кон-
цертный зал, гостиница, Грузия, Ельцин, 
звезда, лес, Москва,  простор, Русь, роди-
на= отечество= патриотизм*; итого 
15%; 

3) эмоционально-оценочные реак-
ции: беспредел, величие*, великая, гор-
дость, молодая, наша, больная, большая, 
выругаться, в нищете, во мгле, любимая, 
мать ваша, мир*, моя, наша Родина, ро-
дина наша, помойка, родина= отече-
ство= патриотизм*; свободная, терпе-
ние, не знаю; итого 27%; 

4) операциональные ассоциаты: ма-
тушка, концертный зал, 90-х, восстанав-
ливается, может выжить, нашла себя; 
итого 18%;  

Наиболее частотными являются по-
нятийные реакции страна и родина. В 
целом ассоциаты понятийной группы 

преобладают в структуре АП Россия по 
данным РАС и СИБАС(40 % и 41 %).  

Эмоционально-оценочные реакции 
составляют 27% и несут как положитель-
ную, так и отрицательную коннотацию. 
Ассоциаты беспредел, больная, помойка, 
в нищете, не знаю отражают восприятие 
испытуемыми сложившейся в стране тя-
жёлой социально-политической ситуации 
в период распада СССР. Такие ассоциаты 
как великая, молодая, наша, любимая, 
моя, свободная, патриот предают чув-
ства патриотизма и гордости за свою 
страну. 

Операциональные реакции немного-
численны, но их доля в составе ассоциа-
тивного поля Россия превышает долю 
операциональных реакций по данным 
РАС, что свидетельствует о постепенном 
нивелировании роли языковых ориенти-
ров при актуализации того или иного 
стимульного слова в ментальном лекси-
коне.  

Структура ассоциативного поля Рос-
сия по данным русского ассоциативного 
словаря выглядит следующим образом 
(рис. 3): 
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Рис. 3. Структура ассоциативного поля лексемы Россия по данным РАС 

Fig. 3. The structure of the associative field of the lexeme Россия (Russia) according to RAD 

Ассоциаты, представленные в зару-
бежных словарях, значительно отлича-
ются. Согласно ассоциативному словарю 
Южной Флориды, ассоциативное поле 
Russia включает следующие ассоциаты, 
распределённые нами по соответствую-
щим группам: 

1) понятийные реакции: USSR/СССР, 
сommunist/коммунист, country/страна; 
итого 53%; 

2) реакции-представления: red/ крас-
ный, cold / холодный, Moscow / Москва, 
China / Китай, Soviet / Советский, cold 
war/холодная война, Gorbachev / Гор-
бачев, Berlin wall /Берлинская стена, con-
tinent / континент, Europe / Европа, nazis 
/ нацисты, Stalin / Сталин, change / изме-
нение, coat / пальто, east / восток, Ger-

many / Германия, gone / исчезла, globe / 
земной шар, Greece / Греция, hat / шапка, 
Hitler / Гитлер, hookers / проститутки, 
Japan / Япония, Kenya / Кения, Olympics / 
олимпийский игры, evolution / революция, 
salute / салют, spies / шпионы, towers / 
башни, transition / переход, foreign / ино-
странный, far / далекий; итого 37%; 

3) эмоционально-оценочные реак-
ции: poor / бедный, bad / плохой, black / 
черный, bleak / мрачный, breakdown / раз-
рушение, block / недоступный, collapse / 
падение, disarray / беспорядок, boring / 
скучный, clogs / засор, none / ничего, crazy 
/ сумасшедший, strict / строгий; итого 9%; 

4) операциональные ассоциаты: Rus-
sians / русские; итого 1% [5]. 
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Рис. 4. Структура ассоциативного поля лексемы Russia по данным ассоциативного словаря Южной  

Флориды 

Fig. 4. The structure of the associative field of the lexeme Russia according to the associative dictionary of  
South Florida 
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Наиболее частотными являются по-
нятийные реакции (53%), характеризую-
щие Россию как страну и её политиче-
ский режим на момент проведения ассо-
циативного эксперимента. Значительную 
группу также составляют реакции-пред-
ставления (37 %), отражающие стерео-
типные представления американских ис-
пытуемых о России (red/красный, cold / 
холодный, coat/пальто и др.). В ассоциа-
тах запечатлена экстралингвистическая 
информация, согласно которой со стиму-
лом Russia в сознании американцев свя-
заны континенты, части света, страны и 
города (Europe, China, east/восток, Ger-
many, Greece, Japan, Kenya, Moscow), по-
литические деятели и исторические со-
бытия (Stalin, Gorbachev, Hitler, Berlin 
wall, nazis, Hitler,coldwar). 

Эмоционально-оценочные реакции 
несут отрицательную коннотацию, что 
говорит о негативном отношении испы-
туемых к предъявленному вербальному 
стимулу (bad, poor, bleak и др.).  

Рассмотрим ассоциативное поле Rus-
sia по данным британского тезауруса 
норм словесных ассоциаций (ЕАТ), рас-
пределив ассоциаты по группам, отража-
ющим характер предицирования: 

1) понятийные реакции: communism, 
commune, communist, communists, repub-
lic; итого 51%; 

2) реакции-представления: comrade, 
fascist, sputnik, cosmos, Hungary, America, 

vodka, bear, stickle, propaganda, cassock, 
cosmology, capitalist, peasant, revolution, 
Stroganoff, America, satellite, revolt, work-
er, anarchy, anarchist, capitalism, check, 
China, commandant, embassy, ensemble, 
escape, jew, Ludwig, mod cons, passport, 
peasants, pinnacle, Polish, rise, space, 
space program, tank, tractor, travel, 
USA;итого 39%; 

3) эмоционально-оценочные реак-
ции: destructive, dictatorship, anarchist, 
revolt, hungry, coldness, spy, classic, no-
where, rebellion, repress, oppressor, bond-
age, threat; итого 9%; 

4) операциональные ассоциаты: from, 
inside; итого 1% [6]. 

Понятийные реакции и реакции-
представления составляют наибольшую 
долю (51% и 39 % соответственно). Сре-
ди ассоциатов-представлений отметим 
реакции sputnik, cosmos, space, space pro-
gram и др. Их актуализация обусловлена 
развитием космических исследований в 
середине XX в. (полет Гагарина в космос 
и другие успехи СССР в данной области). 
Ассоциаты vodka/водка, bear/медведь и 
др. отражают гетеростереотипы англичан. 

Эмоционально-оценочные реакции 
на английскую лексему Russia немного-
численны. Они несут в себе негативную 
коннотацию (destructive / разрушитель-
ный, hungry/голодный).  

На основе полученных данных отра-
зим графическую структуру АП Russia: 
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Операциональные 
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Рис. 5. Структура ассоциативного поля лексемы Russia по данным ЕАТ 

Fig. 5. The structure of the associative field of the lexeme Russia according to the EAT data 
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Выводы 

Этнокультурные особенности рече-
вых действий проявляются в соотноше-
нии стимула и реакций, которые отлича-
ются по данным русских и британских 
словарей. Среди русских испытуемых ак-
туальны речевые действия, связывающие 
слово-стимул с патриотизмом, гордостью 
за страну, что не характерно для амери-
канских и британских испытуемых. 

Анализ средств предицирования поз-
волил установить преобладание понятий-
ных реакций в структуре ассоциативных 
полей Россия и Russia по данным РАС 
(40 %), СИБАС (41 %), словаря Южной 
Флориды (53 %) и Эдинбургского ассо-
циативного тезауруса (51 %). 

Реакции-представления содержат эк-
стралингвистическую информацию, от-
ражающую авто- и гетеростереотипы о 
России в определённый исторический пе-
риод времени. Наибольшая доля ассоциа-
тов-представлений выявлена для АП Rus-
sia по данным Эдинбургского ассоциа-
тивного тезауруса (39 %). Многие из ре-
акций-представлений связаны с успехами 
СССР в космической сфере непосред-
ственно в период сбора и фиксации ассо-
циативных данных (sputnik, satellite, 
cosmos, space, space program и пр.). Реак-
ции Америка, США, Китай подчёркива-
ют  восприятие британцами России как 
великой мировой державы. 

Количество реакций-представлений 
у американских испытуемых незначи-
тельно отличается (37 % и 39 %), однако 
их содержание совершенно иное. Для 
американцев Россия − что-то далёкое 
(far) и чужое (foreign), что подтверждает-

ся рядом реакций-топонимов (Germany, 
Greece, Japan, Kenya). Также в экспери-
менте с участием американцев актуали-
зировались связи стимула Russia со вто-
рой мировой войной и её последствиями 
(Berlin wall, nazis, Hitler, cold war) и гете-
ростереотипы о России как холодной 
стране.  

Реакции-представления россиян от-
ражают такие автостереотипы, как сила и 
величие (великая, сила, мощь), простор − 
обширная территория (большая, простор, 
громада, размах), природа и красота (мо-
ре, реки, низменность, красота, лес, 
звезда),  бедность и социальные пробле-
мы (коррупция, нищие), пьянство (алка-
ши). 

Эмоционально-оценочные реакции 
британцев и американцев составляют 9% 
от общего объёма ассоциативных полей и 
содержат исключительно отрицательные 
оценки и эмоции. Среди речевых дей-
ствий русских испытуемых обнаружены 
как положительные связи стимула и ре-
акций (свободная, обожаю, любимая, мо-
лодая), так и отрицательные (больная, 
немытая, бедная ужас, пропала). 

Анализ операциональных реакций 
носителей русского языка показал их 
значительный упадок (ср. 18% в РАС и 
4% в СИБАС), что может говорить о ни-
велировании языковых ориентиров при 
актуализации слова в ментальном лекси-
коне. В структурах ассоциативных полей 
Russia зарубежных тезаурусов  обнару-
жен всего 1% операциональных реакций, 
что говорит о недостаточной степени 
«присвоения» фрагмента действительно-
сти, вербализованного данным стимулом. 
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Резюме 

Представленная статья посвящена выявлению образа семьи в сознании русскоязычных представи-
телей Кыргызской республики и сопоставлению полученного образа с образом семьи в сознании предста-
вителей русской культуры. Актуальность исследования определяется недостаточной исследованностью 
киргизской языковой картины мира, формирующейся под влиянием как русского, так и киргизского языка,  
с точки зрения психолингвистики. 

Материалом для исследования послужили 259 ассоциаций, полученных в ходе проведения свободного  
ассоциативного эксперимента с представителями русской и киргизской культур, а также результаты 
направленного ассоциативного эксперимента, в котором приняли участие 82 участника, русскоговорящие 
граждане Кыргызской республики. Для выявления образа семьи в сознании носителей русской культуры 
также были проанализированы ассоциации, зафиксированные в ассоциативных словарях русского языка 
(Русском региональном ассоциативном словаре тезаурусе и в Славянском ассоциативном словаре). Всего 
было рассмотрено 1130 ассоциаций из двух словарей. 

В результате проведения исследования определена структура ассоциативного поля стимульного 
слова семья у русскоязычных представителей современной киргизской культуры.  

Полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента данные, а также ассоциации, зафикси-
рованные в лексикографических источниках, были проанализированы с использованием методики семан-
тического гештальта Ю. Н. Караулова. В ходе проведения сопоставительного анализа были определены 
сходства и различия ассоциативного гештальта представителей русской и киргизской культуры. 

Теоретическая и практическая значимость рассматриваемой работы обусловлены, прежде всего, 
тем, что используемая в работе методика, может успешно применяться при организации и проведении 
дальнейших психолингвистических исследований как киргизской, так и любой другой культуры.  Получен-
ные результаты могут быть использованы в ходе изучения курсов теории языка, психолингвистики, 
лингвокультурологии, межкультурной коммуникации. 
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Abstract 

The article deals with the identification of the image of the family in the minds of the Russian-speaking repre-
sentatives of the Republic of Kyrgyzstan and with the comparison of the resulting image with the image of the family 
in the minds of representatives of Russian culture. The relevance of the study is determined by the insufficient re-
search of the Kyrgyz linguistic picture of the world from the point of view of psycholinguistics. 

Free association experiment and semantic gestalt technique were key research methods. The author analyzed 
259 associations obtained in the course of a free associative experiment and the results of a directed associative 
experiment in which 82 participants took part. The identification of the image of the family concept in the minds of the 
bearers of Russian culture was based on the the associations recorded in the associative dictionaries of the Russian 
language (the Russian Regional Associative Dictionary Thesaurus and the Slavic Associative Dictionary) were ana-
lyzed. A total of 1130 associations from two dictionaries were analyzed. The data obtained during the free associative 
experiment, as well as the associations recorded in lexicographic sources, were analyzed using the semantic gestalt 
technique of Yu. N. Karaulov. 

As a result of the study, the structure of the associative field of the stimulus word family among representatives 
of modern Kyrgyz culture was determined. In the course of a comparative analysis, similarities and differences in the 
associative gestalt of representatives of Russian and Kyrgyz culture were identified. 

The theoretical and practical significance of the work is due, first of all, to the fact that the methodology used in 
the work, can be successfully applied in organizing and conducting further psycholinguistic research of both the Kyr-
gyz and any other culture. The obtained results can be used in the course of studying courses in the theory of lan-
guage, psycholinguistics, linguoculturology, intercultural communication.  
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*** 
Введение  

Семья является важной частью жиз-
ни любого человека. Соответственно кон-
цепт «семья» – один из наиболее значи-
мых в языковой картине мира любого 
народа. Основная часть работ по иссле-
дованию образа семьи в различных ас-
пектах проводится на материале англий-
ской, немецкой и русской культуры [1-4]. 
Из исследований киргизской культуры 
можно отметить работу Ж. Ж. Максутовой 

и Ж. Д. Абдуллаевой, посвященную изуче-
нию семантической группы «семья» в па-
ремиологиях [5], а также работу С. К. Ма-
мбаевой, рассматривающую концепт «се-
мья» с точки зрения лингвокультуроло-
гии [6]. При этом вопрос об изучении об-
раза семьи в культуре Кыргызской рес-
публики с точки зрения психолингвисти-
ки на данный момент является практиче-
ски неизученным и представляет собой 
актуальный предмет для исследования. 
Важно отметить, что языковая картина 



Таныгина Е. А., Юдина Д. Н.        Образ семьи в сознании русскоязычных представителей Кыргызской…      63 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 61-77 

мира представителя киргизской культуры 
представляет собой картину мира би-
лингва, так как большинство жителей 
республики говорят как на русском, так и 
на киргизском языке.  

В ходе рассмотрения особенностей 
отражения концепта «семья» в сознании 
представителей киргизской культуры 
необходимо учитывать культурные тра-
диции страны и историю развития Кыр-
гызской республики, жители которой 
долгое время вели кочевой образ жизни. 
Согласно С. К. Мамбаевой, семья для 
киргиза – это целый семейный клан, ко-
торый включает в себя множество раз-
личных родственников [6].  

Для выявления образа семьи в со-
знании представителей современной кир-
гизской культуры целесообразно исполь-
зование экспериментальных методик ис-
следования, в частности свободного ас-
социативного эксперимента, хорошо за-
рекомендовавшего себя при проведении 
различных психолингвистических иссле-
дований по изучению языковой картины 
мира того или иного народа [7-14]. 

При организации исследования мы 
исходили из гипотезы о том, что концепт 
«семья» имеет сходную структуру у 
представителей различных культур. 

Результаты и обсуждение  

С целью исследования ассоциатив-
ного поля стимула «семья» в языковом 
сознании представителей русской и кир-
гизской культур было проведено анкети-
рование в онлайн формате с использова-
нием интернет сервиса Google Forms с 
лицами, проживающими в Кыргызской 
Республике и в России. В ходе исследо-
вания нами были использованы такие ме-
тоды, как свободный ассоциативный экс-
перимент (САЭ), направленный ассоциа-
тивный эксперимент (НАЭ), в ходе кото-
рого испытуемым было предложено за-
кончить фразу «Семья – это…», а также 

анкетирование с последующим сравнени-
ем полученных в ходе нашей работы дан-
ных с данными лексикографических ис-
точников.  

Кроме данных, полученных в ходе 
эксперимента, были изучены ассоциатив-
ные поля концепта «семья», представлен-
ные в Русском региональном ассоциатив-
ном словаре-тезаурусе (ЕВРАС) и в Сла-
вянском ассоциативном словаре (САС). 
Данные словари были составлены на ос-
нове экспериментов, проведенных с раз-
ницей около пятнадцати лет, что позво-
лит проанализировать полученные дан-
ные с точки зрения диахронии. 

Для анализа полученных данных ис-
пользовался метод семантического геш-
тальта Ю. Н. Караулова [15].  

В экспериментальном исследовании 
приняли участие 160 человек.  

Первую группу респондентов соста-
вили 82 представителя киргизской куль-
туры. Из них 67 лиц женского пола и 15 
мужского. 12,5% – это школьники, обу-
чающиеся в выпускных классах Каин-
динской школы-гимназии имени К. Су-
лаймановой, а также Панфиловской сред-
ней школы-комплексе. 42,5% – студенты 
Киргизско-Российского славянского уни-
верситета имени Б. Ельцина, 13,7% – 
учителя. Остальные 30% являются госу-
дарственными служащими, рабочими, 
предпринимателями, фермерами. Все 
опрашиваемые проживают в Кыргызской 
республике и являются русскоговорящи-
ми. Уточним, что русский язык наряду с 
киргизским является официальным госу-
дарственным языком Кыргызской рес-
публики, поэтому большинство жителей 
страны являются билингвами. Среди ре-
спондентов можно выделить следующие 
возрастные группы: до 18 лет – 12,7%, 
18–25 лет – 44,6%, 26–35 лет – 15,9%, 
старше 36 лет – 26,8%. По национально-
сти 30% испытуемых – русские, осталь-
ные киргизы. 
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В ходе проведения САЭ1 с первой 

группой испытуемых нами было получе-
но 146 реакций на стимул «семья», за-
фиксирован 1 отказ. Уточним, что коли-
чество ассоциаций не было ограничено и 
часть респондентов указали больше од-
ной реакции. 20 реакций являются повто-
ряющимися, 27 – это единичные ассоциа-
ции. На предварительном этапе обработ-
ки полученных результатов мы распреде-
лили полученные ассоциации по принад-
лежности к различным частям речи. Сре-
ди полученных реакций 53,84% – это 
имена существительные, 26,97% – слово-
сочетания, 5,76% – имена прилагатель-
ные, по 5,76% – глаголы и предложения, 
1,92% – причастия. 

Вторую группу испытуемых соста-
вили 78 представителей русской культу-
ры. Это обучающиеся очного и заочного 
отделений Юго-Западного государствен-
ного университета различных направле-
ний подготовки. Среди респондентов 

можно выделить следующие возрастные 
группы: 18–25 лет – 79,5%, 26–35 лет – 
11,5%, старше 36 лет – 9%. По нацио-
нальности все испытуемые русские. 

В ходе проведения САЭ2 со второй 
группой испытуемых нами было получе-
но 113 реакций на стимул «семья», отка-
зов не зафиксировано. 14 реакций явля-
ются повторяющимися, 39 – это единич-
ные ассоциации. большинство получен-
ных реакций – это имена существитель-
ные. Отмечено также  7 словосочетаний, 
2  предложения и один глагол.  

В табл. 1 представлены результаты, 
полученные нами в ходе проведения сво-
бодного ассоциативного эксперимента 
(САЭ), а также в ходе проведения 
направленного ассоциативного экспери-
мента (НАЭ) (в представленных резуль-
татах сохранена оригинальная орфогра-
фия и пунктуация) с киргизской группой 
испытуемых. 

Таблица 1. Результаты ассоциативных экспериментов (киргизы) 

Table 1. Association experiments results (Kirghiz) 

САЭ1 Любовь 21; дом; забота 11; родные люди 9; дети; уют 8; поддержка 6; ячей-
ка общества; счастье; родители 5; тепло; уважение; опора 4; мама; пони-
мание 3; дружная; доверие; крепость; муж; смысл жизни; 2; близкие; близ-
кие, родные мне люди, которые всегда будут на твоей стороне и будут под-
держивать всегда; внимание; выслушивают; главное; дороже всего; еда; 
единство; защита; моральная ответственность друг за друга; надежность; 
надежный тыл, где тебя любят и ждут; наполнена любовью;  очаг; папа; 
родной дом;  родные люди, которые будут с тобой всегда; самое важное; 
семья – это очень важная вещь в жизни; сестра; социальный институт по-
явившийся в неолите современная семья (патриархальная семья) форма экс-
плуатации женского пола т.е инструмент угнетения, совместного ведения 
экономического хозяйства; спокойствие; там, где тебя ждут; теплый круг; 
ужин;  целый мир; честность (1) 

НАЭ1  Любовь 4; Счастье 4; Родные люди 3; Главное 2; Жизнь 2; Родители 2; Ячей-
ка общества 2; «Семья - это, наверное, самое важное в жизни человека. Се-
мья - это прежде всего опора»; поддержка, понимание, забота, любовь; Вся 
моя жизнь; Близкие мне люди; что-то хорошее смотря для кого, брак между 
двумя индивидами; Гармония; дом, который полон любимых людей; 
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Окончание табл. 1 

Table (ending) 

 поддержка, забота; Единство; Забота; Забота и любовь друг к другу; Креп-
кие отношения, дом, тепло , уют , родители; Крепкий дом, это дети и внуки, 
наша поддержка и опора; крепость; Круг близких; круг людей которые все-
гда рядом и всегда с поддержкой; любовь ,взаимопонимание ,поддержка, 
преданность, нежность; Любовь и сострадание; Любовь к детям; Любовь, 
доверие, честность, сплоченность; Люди которые будут с тобой всегда; 
Люди которые тебя любят какой бы ты ни был; место, где всегда покой, 
счастье, а также все друг друга понимают; моё все; Мои родители и дети; 
Моя крепость; Моя – поддержка; Моя родная; Муж жена и дети; Мы; 
Надёжный тыл; опора; Опора и поддержка в трудную минуту; Опора, уют, 
любовь; Основа общества; Очаг; первые зачатки общества; Поддержка, 
взаимопонимание и любовь; привет; Продолжение рода; родной дом, в кото-
ром всегда тебя поддержат; родные люди, которые всегда поймут; Родные 
по крови люди; Родня; Родственники; самое важное, что есть в жизни; Са-
мое дорогое; Самое дорогое что есть у человека; Самое родное и близкое;  
самые родные и близкие люди которые любят меня по настоящему; Семья - 
это общество людей связанные, любовью, взаимопониманием; Семья это всё, 
она может поддержать себя и других членов семьи, и могут всегда про-
стить за плохие проступки и д. р.; Смысл жизни и опора; счастье, дом, теп-
лота, поддержка, уборка, руганье, сломанная психика, без минуты покоя, 
контроль; Счастье, опора, поддержка; Твой уютный уголок, к которому ты 
привык; Твоя опора, люди которые тебя любят и потдерживают помогают 
тебе; Труд; Это для меня как жизнь без ноги без семьи я не могу жить; Это 
моя опора; это ячейка общества, в которой двое человек решают жить вме-
сте и решать вместе все дела, родить и вырастить детей; Ячейка обще-
ства, это-дети, родные, муж 

  
Приведенные данные показывают, что 

ядром полученного ассоциативного поля 
является ассоциация любовь. В центре ас-
социативного поля также находятся реак-
ции дом, забота, родные люди, дети, уют. 
К центру ассоциативного поля нами были 
отнесены ассоциации, доля упоминания 
которых более 5% от общего числа полу-
ченных в ходе эксперимента реакций [16]. 

Далее рассмотрим ассоциации, полу-
ченные нами в ходе эксперимента с пред-
ставителями русской культуры (табл. 2).  

Можно отметить, что ядром ассоци-
ативного поля у русских испытуемых яв-
ляются ассоциации дом и любовь, частота 

их упоминания практически одинакова. В 
центре ассоциативного поля также нахо-
дятся ассоциации дети, тепло и уют.  

Для анализа полученных в ходе САЭ 
данных мы использовали методику по-
строения «семантического гештальта», 
предложенную Ю. Н. Карауловым. Со-
гласно Ю. Н. Караулову, семантический 
гештальт включает в себя несколько зон, 
«которые объединяют типичные для дан-
ного языкового сознания признаки пред-
мета или понятия, соответствующего 
имени поля (стимулу)» [17, с. 194]. В ра-
боте мы будем использовать классифика-
цию, основанную на трудах Н. В. Уфим-
цевой, О. В. Балясниковой, Г. А. Черка-
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совой [18], представленную в работе 
С. Г. Свинчуковой [19]. Согласно этой 
классификации, выделяется десять ос-
новных зон. Ассоциации, которые нельзя 

однозначно классифицировать как отно-
сящиеся к какой-то конкретной зоне, от-
несены в категорию «другое». 

Таблица 2. Результаты ассоциативных экспериментов (русские) 

Table 2.  Association experiments results with the representatives of Russian culture 

САЭ2 Дом 16,  любовь 15, дети 7, тепло 6, уют 6, родители 5, взаимопонимание 3, 
мама 3, родные 3, счастье 3, забота 2, папа 2,  семья 2, форсаж 2, бабушка, 
бабушки, близкие, будущее, быт, дедушки; близкие люди, близкие родственни-
ки, главное, доверие, единство, жена, жизнь, защищённость, ипотека, кре-
пость, корлеоне, любовь и взаимопонимание, мама, папа, я - дружная семья; 
мир, муж, одна кровь, опора в жизни, отношения взаимопонимания, поддер-
жал, поддержка, поддержка и опора, привязанность, род, родители, родня, 
родственные связи, самое ценное, самые дорогие люди, семья самое дорогое 
что есть у человека; сок «моя семья»; сплоченность, тепло и любовь,  спокой-
ствие, уважение 

НАЭ2  любовь 7; дом 6, Опора в жизни 3; Забота 2; Самые близкие люди 2; Счастье 
2; Уют 2; Все вместе, Группа родных людей, где царит взаимопонимание; 
дети, друзья, Единое целое, самые дорогие люди; Жизнь в отношениях с близ-
кими людьми; корлеоне; Крепость, спасение от трудностей, опора и под-
держка; Люди, которые всегда рядом ; мама, папа, дети; Мои дети; Моя 
гордость, опора, отрада и любовь; Нельзя отворачиваться от семьи; Нельзя 
отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя; Ответ-
ственность ; Папа мама я; поддержка; Поддержка в любую минуту; Пре-
красно; Привязанность; Родители; Родители, сестры, братья; Родное; Род-
ные люди, которые всегда поддержат; Родня, люди которые тебя любят и 
понимают, к которым ты можешь обратиться в любой момент; Самое 
главное в жизни; Самое главное и ценное в жизни каждого человека; Самое 
дорогое; Самые близкие и любимые люди; Святое; Семья; Семья общей кро-
вью не заканчивается, но и не начинается. Семье дорог ты сам, а не то, что 
ты для неё делаешь. Семья всегда рядом, когда хорошо, плохо, всё время. Они 
помогают тебе даже когда это больно. Вот это семья; Сообщество осно-
ванное на браке мужчины и женщины; Союз любви и взаимопонимания; Союз 
между двумя любящими друг друга человека; Тепло, любовь; Ценное; Цен-
ность; Что то родное и уютное; Это будущее; Я папа мама; Ячейка обще-
ства 

 

Для сопоставления полученных нами 
результатов с данными предыдущих ис-
следований концепта «семья» у предста-
вителей русской культуры мы будем ис-
пользовать реакции, зафиксированные в 
Русском региональном ассоциативном 
словаре-тезаурусе (ЕВРАС) [20], а также 
в Славянском ассоциативном словаре 
(САС) [21]. Распределение полученных 

ассоциаций по зонам представлено в 
табл. 3–4.  

В табл. 3 представлено распределе-
ние ассоциаций, полученное в ходе ана-
лиза ответов массового эксперимента, за-
регистрированных в САС. Уточним, что 
временем проведения описываемого экс-
перимента являются 1998–1999 гг.  
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Таблица 3. Ответы на стимул «семья» по данным САС    

Table 3. The Responses to the “Family” Stimulus according to the Data of Slavic Associative Dictionary 

Человек 20,88% 
Родственники дети 48; родители 12; мама 9, мать 6, родня 5, родные 4; близкие 

3, отец 3, ребенок 3, родственники 3, близкие люди 2, брат 2, дочь 
2, жена 2, мама, папа 2; муж 2, муж и жена 2, сын 2, муж, жена, 
дети 1, муж и дети 1, родственник 1 19.86% 

Конкретный  
человек 

Друг 1 
0.17% 

Нейтральная  
коннотация  

Коллектив 2, люди 2; народ 1 
0,849% 

Объект 30,22% 
Ценности любовь 21; брак 6, дружба 4, жизнь 3,  понимание 2, ответствен-

ность 2, взаимопонимание 1, доверие 1, долг 1, достоинство 1, 
дружба и любовь 1, забота 1, защита 1, искренность 1, необхо-
димость 1 7,98% 

Место Дом 42; очаг 10; квартира 2, работа 2, дача 1, кухня 1, скамейка 
1, тыл 1, школа 1 10,36% 

Качество уют 10; добро 7, тепло 8; крепость 3, заботы 2, обязанность 2, 
оплот 2, благополучие 1,  близость 1, броня 1, гармония 1, дискус-
сии 1, единство 1, оборона 1, очаг 1, опора 1, основа 1, проблема 
1, сила 1, согласие 1, спасение 1, спокойствие 1, удовольствие 1 8,66% 

Эмоция счастье 15; радость 4, надежды 1 3,4% 
Атрибут основа жизни 1, рутина 1, свадьба 1, союз 1 0,672% 

Действие 0,5% 
Самого субъекта   
Другого лица Будет 1, еще не хочу 1, разбита 1 0,5% 
Без указания деяте-
ля 

 
 

Состояние  Нет 2, не надо 1, позже 1, рано 1, сложно! 1, тяжело 1 1,19% 
Характеристика  28,35% 

Положительная  дружная 33; счастливая 11; крепкая 9, родная 5, хорошо 5; вме-
сте 4, хорошая 3; богатая 2, свято 2, благополучная 1, близкий 1, 
весело 1, веселье 1, все вместе 1, главное 1, дорога 1, дружная 
счастливая 1, дружно 1, едина 1, единственная 1, желанный всей 
душой 1, крепка 1, лучшая 1, любимая 1, прекрасная 1, приличная 
1, родной 1, родной очаг 1, сплоченное 1, успешная 1, хорошо 1 16,47% 

Отрицательная  Идиотов 2, вредно 1, заноза 1, оковы 1, развод 1, разлука 1, ту-
пость 1, ужасно 1 1,53% 

Нейтральная  большая 50; маленькая 3, друга 1, много человек 1, новая 1, полно-
ценная 1, семья-то большая 1, синий 1, ужин за столом 1, ученых 
1 10,36% 

Локус  Близко 1 0.17% 
Фразеологизм  ячейка 9; ячейка общества 6; и быт, и дом, из 5 человек, и любовь 

1, и школа 1, молодая 1, неполная 1, это ячейка гос-ва 1, 7 1, 7-я 1 4,24% 
Эго  моя 57; мы 2, я 2, мама, папа, брат и я 1; мама, папа и я 1; мама, 

папа и я — это дружная семья 1; мама, папа, я 1; мирок мой 1, 
наша 1, наш общий дом 1, своя 1, ты да я 1, я я я я я я я 1 12,56% 

Другое  Она 1, передача 1, улье 1, хлеб 1, четыре  1, шум 1 1,02% 
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Доминирующей в данном случае яв-
ляется зона «объект», в которой наиболее 
выраженной оказалась подзона «место». 
Мы видим, что семья в языковом созна-
нии представителей русской культуры, по 
данным САС, в первую очередь ассоции-
руется с родным домом, в котором уютно 
и тепло. На втором месте, с разницей 

около двух процентов, находится зона 
«характеристика».  

Далее рассмотрим распределение от-
ветов представителей русской культуры, 
зафиксированное в ЕВРАС (табл. 4). 
Данный словарь опубликован в 2014 г. и 
показывает более современные результаты.  

Таблица 4. Ответы на стимул «семья» по данным ЕВРАС  

Table 4. The Responses to the “Family” Stimulus according to the Data of the Russian Regional Associative  
Dictionary-thesaurus 

Человек 25,80% 
Родственники дети 35; мама 22; родные 19; родители 17; близкие 6, 

родня 5, родственники 5; отец 4, жена 3, муж 3, ребе-
нок 2, бабушка 1, ближайшие родственники 1, близкие 
люди 1, брат 1, жена 1, мать 1, муж 1 

23,72% 

Конкретный  
человек 

Комиссаров 1, Максим С. 1 0.37% 

Нейтральная  
коннотация  

Люди 4, все 2, друзья 1, людей 1, мафия 1 1,69% 

Объект 29,19% 
Ценности любовь 21; брак 4, жизнь 4, благополучие 1, верность 

1, долг 1, дружба 1, мир 1, ответственность 1, свя-
тыня 1, удача 1 

6,59% 

Место дом 52; очаг 6, гнездо 1, окружение 1, очаг домашний 
1, родина 1, универмаг 1, фотография 1, Чечня 1 

12,05% 

Качество уют 6; тепло 4, крепость 3, забота 2, основа 2, спо-
койствие 2, благодать 1, близость 1, быт 1, гармония 
1, добро 1, доброта 1, единство 1, защита 1, ложь 1, 
опора 1, поддержка 1, родовая связь 1, родственность 
1, сила 1, согласие 1, сохранность 1, союз 1, сплочен-
ность 1, статус 1, узы 1, целостность 1 

7,53% 

Эмоция счастье 15; радость 3 3,38% 
Атрибут Общество 2, будущее 1, группа 1, деньги 1, отношения 

1, пирожки 1, род 1, ссоры 1 
1,69% 

Действие 1,13% 
Самого субъекта Достала 2, исчезла 1, распалась 1, празднует  1 0,94% 
Другого лица Дорожу 1 0,18% 
Без указания деятеля   
Состояние  Нет 2, где-то в 27, да 1, есть 1, много 1, навсегда 1, 

надо 1 
1,50% 

Характеристика  22,41% 
Положительная  Дружная 19, крепкая 10, счастливая 10, любимая 8; 

родная 6, главное 4, идеал 2, хорошая 2; важно 1, вели-
ких врачей 1, дорогое 1, дружна, 1, дружно 1, заботли-
вая 1, лучшая 1, любимые 1, полноценная 1, превыше 
всего 1, святое 1, это хорошо 1 
 

13,74% 
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Окончание табл. 4  

Table (ending) 

Человек 25,80% 
Отрицательная  Бедная 1, плохая 1 0,37% 
Нейтральная  большая 31; белая 1, большое 1, Ивановых 1, из 4-х че-

ловек 1, из пяти человек 1, котят 1, личное 1, много-
детная 1, многодетные 1, общая 1, огромная 1, право-
славная 1, президента 1 

8,28% 

Локус  Далеко 1, дома 1 0,37% 
Фразеологизм  ячейка 10;  ячейка общества 4; 7-я 2, в сборе 2, и дети 

1, неполная 1, полная 1, семь я 1, языковая 1 
4,33 

Эго  моя 42; я 4, мама,папа, я 2, большая моя 1, всё 1, мы 1, 
я и мой сын1 

9,98% 

Другое  сок 3; вместе 2, 4 жизни 1, Family 1, ага 1, детство 1, 
зонтик 1, круг 1, мая 1, семья 1, цель 1, шахматы 1, 
якорь  1 

3,20% 

 
По данным ЕВРАС, наиболее ярко 

выраженной зоной также является зона 
«объект». На втором месте зона «субъ-
ект», которая включает в себя ассоциации 
с членами семьи каждого человека. То 
есть семья в данном случае – это дом, в 
котором человека окружают родные ему 
люди.  

Проанализировав данные, представ-
ленные в рассмотренных словарях, мож-
но сделать вывод о смещении центра ас-
социативного поля стимула «семья» с ас-

социаций моя на ассоциацию дом. В це-
лом набор представленных ассоциаций 
остается примерно одинаковым. Большое 
распространение реакции моя может 
быть связано не только с представлением 
о собственной семье респондентов, но и с 
широко известным названием марки сока 
(реакция сок также зафиксирована в 
ЕВРАС).  

В табл. 5 представлены результаты 
эксперимента, проведенного нами с пред-
ставителями русской культуры.  

Таблица 5. Ответы на стимул «семья» по данным САЭ (русские)  

Table 5. The Responses to the “Family” Stimulus according to the Data of the Free Association Experiment  
with Russian people 

Человек 28,45% 
Родственники дети 7, родители 5, мама 3, родные 3, папа 2,  семья 2, бабушка 1, 

бабушки 1, близкие 1, дедушки 1, близкие люди  1, близкие род-
ственники 1, жена 1, муж 1, родители 1, родня 1 

27,59% 

Конкретный  
человек 

Корлеоне 1 0,86% 

Объект 57,76% 
Ценности любовь 17, взаимопонимание 4, забота 2, доверие 1, единство 1, 

жизнь 1, мир 1 
23,28% 

Место Дом 16   13,79% 
Качество тепло 7, уют 6, поддержка 2, защищённость 1, крепость 1, привя-

занность 1, сплоченность 1, спокойствие 1, уважение 1 
18,1% 

Эмоция счастье 3 2,59% 
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Окончание табл. 5  

Table (ending) 

Человек 28,45% 
Атрибут Будущее 1, быт 1, ипотека 1, род 1 3,45% 

Характеристика  3,45% 
Положительная Главное 1, самое ценное 1, самые дорогие люди 1 3,45% 
Фразеологизм  одна кровь 1, опора в жизни 1, отношения взаимопонимания 1, 

родственные связи 1, семья самое дорогое что есть у человека 1 
4,31% 

Эго  мама, папа, я - дружная семья 1 0,86% 
Другое  форсаж 2, сок «моя семья» 1 3,45% 

 
Мы видим, что наиболее выражен-

ной в данном случае является зона «объ-
ект», на втором месте – зона «субъект». 
Доля остальных зон незначительна. 

Далее рассмотрим распределение по 
зонам реакций, полученных в ходе про-
веденного нами эксперимента с русско-

язычными жителями Кыргызской рес-
публики (табл. 6). Время проведения 
данного эксперимента – февраль 2023 г. 

Сопоставление полученных в ходе 
анализа данных словарей и проведенного 
нами эксперимента представлено в табл. 7. 

Таблица 6. Ответы на стимул семья по данным САЭ  

Table 6. The Responses to the “Family” Stimulus according to the Data of the Free Association Experiment  
with Kyrgyz  

Человек 20% 
Родственники родные люди 11; дети 8, родители 5, мама 3, муж 2, близ-

кие 1, папа 1, сестра  1 
20% 

Объект 57.5% 
Ценности Любовь 21, забота 11, уважение 4;доверие 2, честность 1 24,38% 
Место Дом 12, очаг 1, родной дом 1  8,75% 
Качество уют 8, поддержка 6; тепло 4, крепость 2, опора 4, пони-

мание 3; внимание 1; единство защита 1; моральная от-
ветственность друг за друга 1; надежность 1; надежный 
тыл 1, спокойствие 1 

21,25% 

Эмоция счастье 5 3,13% 
Атрибут Общество 6 3,75% 

Действие 4.38% 
Самого субъекта Ждет 3 1,88% 
Другого лица Люблю 2, выслушивают 1, наполнена любовью  1 2,5% 

Характеристика  7,5% 
Положительная  главное 4, дороже всего 3, дружная 2, надежная 2, самое 

важное 1 
7,5% 

Фразеологизм  ячейка общества 5, смысл жизни 2; там, где тебя ждут 
1; теплый круг 1; целый мир 1  

6,25% 

Другое  Еда 1 0,63% 
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Таблица 7. Распределение полученных ассоциаций по зонам в процентах 

Table 7.  The Distribution of the Associations by Zones in Percent   

Зона САС ЕВРАС САЭ1 САЭ2 
Субъект  20,88% 25,80% 20% 28,45% 
Родственники 19.86% 23,72% 20% 27,59% 
Конкретный человек 0.17% 0.37% 0 0,86% 
Нейтральная коннотация  0,849% 1,69% 0 0 
Объект 30,22% 29,19% 57.5% 57,76% 
Ценности 7,98% 6,59% 24,38% 23,28% 
Место 10,36% 12,05% 8,75% 13,79% 
Качество 8,66% 7,53% 21,25% 18,1% 
Эмоция 3,4% 3,38% 3,13% 2,59% 
Атрибут 0,679% 1,69% 3,75% 3,45% 
Действие 0,5% 1,13% 4.38% 0 
Самого субъекта 0 0,94% 1,88% 0 
Другого лица 0,5% 0,18% 2,5% 0 
Без указания деятеля 0 0 0 0 
Состояние  1,19% 1,50% 0 0 
Характеристика  28,35% 22,41% 7,5% 3,45% 
Положительная  16,47% 13,74% 7,5% 3,45% 
Отрицательная  1,53% 0,37% 0 0 
Нейтральная  10,36% 8,28% 0 0 
Локус  0.17% 0,37% 0 0 
Фразеологизм  4,24% 4,33 6,25% 4,31% 
Эго  12,56% 9,98% 0 0,86% 
Другое  1,02% 3,20% 0,63% 3,45% 

 
Рассмотрение полученного распре-

деления по зонам позволяет отметить 
схожесть представленных ассоциативных 
гештальтов. 

Самой многочисленной можно на-
звать зону «объект» (от 29,19% до 57,76%). 
Эту зону можно охарактеризовать как 
центр ассоциативного гештальта концеп-
та «семья». Полученные при изучении 
киргизской группы результаты можно 
наглядно проиллюстрировать реакциями, 
зафиксированными в ходе НАЭ: любовь, 
взаимопонимание, поддержка, предан-
ность, нежность; Любовь и сострада-
ние; Любовь к детям; Любовь, доверие, 
честность, сплоченность (НАЭ1), а  
также Моя гордость, опора, отрада и 
любовь; Союз любви и взаимопонимания; 

Тепло, любовь (НАЭ2). При этом распре-
деление по подзонам несколько отлича-
ется. У представителей русской культуры 
по данным обоих исследованных слова-
рей ведущими являются подзоны «место» 
и «качество», а у представителей киргиз-
ской культуры подзона «ценности». Под-
зона «качество» во всех группах занимает 
второе место по значимости.  

На втором месте у представителей 
русской культуры по данным, зафиксиро-
ванным в словарях, оказалась зона «ха-
рактеристика», причем большинство от-
меченных реакций указывают на положи-
тельное оценивание респондентами ис-
следуемого феномена (дружная, счастли-
вая, любимая, крепкая, родная и т.д.), до-
ля отрицательных характеристик в обеих 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 61-77 

72
группах невелика и занимает суммарно 
около одного процента полученных реак-
ций. Появление данных отрицательных 
характеристик может быть обусловлено 
негативным опытом семейной жизни ре-
спондентов и отражает их индивидуаль-
ное знание об исследуемом стимуле [22-
23]. Несмотря на то, что данные, полу-
ченные нами в ходе проведения свобод-
ного ассоциативного эксперимента с 
представителями русской культуры, по-
казали незначительную долю ассоциаций, 
относящихся к зоне «характеристика», в 
ходе направленного ассоциативного экс-
перимента зафиксировано довольно мно-
го ассоциаций, которые можно отнести к 
рассматриваемой зоне. Например, Единое 
целое, самые дорогие люди; Прекрасно; 
Родное; Самое главное в жизни; Самое 
главное и ценное в жизни каждого чело-
века; Самое дорогое; Самые близкие и 
любимые люди; Святое; Ценное; Цен-
ность; Что то родное и уютное.  

На третьем месте по данным слова-
рей и на втором месте по результатам 
нашего эксперимента у представителей 
русской культуры находится зона «субъ-
ект», доля этой зоны от 20,88% до 
28,45%. Эта зона представлена преиму-
щественно указанием отдельных членов 
семьи, а также употреблением таких 
обобщающих понятий, как родственники, 
родные, близкие люди. Роль этой зоны 
подтверждается и данными НАЭ2: самые 
дорогие люди; Жизнь в отношениях с 
близкими людьми; Люди, которые всегда 
рядом; Родные люди, которые всегда 
поддержат; Родня, люди которые тебя 
любят и понимают, к которым ты мо-
жешь обратиться в любой момент; Са-
мые близкие и любимые люди. 

Распределение ответов по зонам у 
представителей киргизской культуры не-
сколько отличается. По данным САЭ1 на 
втором месте располагается зона «субъ-
ект», а затем уже зона «характеристика». 
Это говорит о том, что семья для кирги-
зов это, прежде всего, их родственники. 

Данный факт подтверждается результа-
тами, полученными нами в ходе НАЭ1. 
Мои родители и дети; самые родные и 
близкие люди которые любят меня по 
настоящему; Ячейка общества, это - 
дети, родные, муж; родные мне люди, 
которые всегда будут на твоей стороне 
и будут поддерживать всегда; 

Зона «характеристика» представлена 
только положительными реакциями. Един-
ственная реакция, компонентом которой 
являются слова с негативной коннотаци-
ей, была получена в ходе НАЭ (счастье, 
дом, теплота, поддержка, уборка, руга-
нье, сломанная психика, без минуты по-
коя, контроль). Это развернутая ассоциа-
ция, в которой указаны как положитель-
ные стороны семейной жизни, так и не-
которые ее негативные аспекты, так как 
совместное проживание людей часто вле-
чет за собой различные конфликты, в том 
числе и на бытовой почве. 

Зона «эго» занимает четвертое место 
по значимости у представителей русской 
культуры, в то время как у представите-
лей киргизской культуры таких ассоциа-
ций отмечено не было. Ассоциации с 
личным компонентом присутствуют то-
лько в результатах НАЭ1. Мои родители 
и дети; Моя крепость; Моя – поддерж-
ка; Моя родная; Мы; Это для меня как 
жизнь без ноги без семьи я не могу 
жить; Это моя опора; самые родные и 
близкие люди которые любят меня по 
настоящему. Это может свидетельство-
вать о том, что представители киргизской 
культуры меньше склонны к выделению 
себя как отдельной части семьи и вос-
принимают это понятие комплексно.  

При этом в нашем эксперименте 
больше доля реакций, относящихся к 
зоне «действие». Представленные в этой 
группе ассоциации показывают семью 
как место, где тебя любят, ждут и всегда 
готовы помочь в трудной ситуации. 

Остальные зоны представлены еди-
ничными ответами и не являются ярко 
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выраженными во всех рассмотренных 
случаях 

Выводы 

Полученные результаты показывают 
большую значимость исследуемого кон-
цепта как для представителей русской, 
так и для представителей киргизской 
лингвокультур. Однако проведенный на-
ми анализ подзон, входящих в структуру 
ассоциативного гештальта исследуемого 
концепта, показал, что для русских ре-
спондентов – это, прежде всего, место, в 
котором им комфортно, где живут род-
ные и близкие люди. Ведущими зонами 
оказались «объект», «характеристика», 
«субъект». Центром рассмотренных ас-
социативных полей являются ассоциации 
моя, большая, дети, дом.  

Для представителей киргизской ку-
льтуры семья в большей степени отож-
дествляется с различными родственника-
ми, которые дарят любовь, поддержку и 
готовы помочь в трудную минуту. Поря-
док распределения зон в этой группе сле-
дующий: «объект», «субъект», «характе-
ристика». В центре ассоциативного поля 
концепта семья у киргизов находятся ас-
социации любовь, дом, забота. Эти же 
реакции многократно повторяются и в 
результатах свободного ассоциативного 
эксперимента. Однако в целом выяв-

ленные различия между представителя-
ми русской и киргизской культур можно 
считать незначительными. Кроме того, 
данные ассоциативного эксперимента с 
современными представителями русской 
культуры показали, что в настоящее вре-
мя происходит сближение образа концеп-
та семья у представителей киргизской и 
русской культур. 

Мы видим, что семья имеет большое 
значение в жизни любого человека вне 
зависимости от его национальности и ме-
ста проживания. Как следует из получен-
ного нами в ходе направленного ассоциа-
тивного эксперимента: Семья общей кро-
вью не заканчивается, но и не начинает-
ся. Семье дорог ты сам, а не то, что ты 
для неё делаешь. Семья всегда рядом, ко-
гда хорошо, плохо, всё время. Они помо-
гают тебе даже когда это больно. Вот 
это семья. 

Данные проведенного нами исследо-
вания могут использоваться для проведе-
ния дальнейших исследований в области 
выявления образов различных слов и по-
нятий в языковом сознании представите-
лей разных народов. Перспективой даль-
нейшего исследования может быть изу-
чение образа стимула «семья» в языковом 
сознании представителей других народов 
и национальностей. 
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Языковые способы создания коммуникативно-прагматического 
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Резюме 

Цель исследования. В статье поставлена цель выявить в научно-методическом медиадискурсе те 
способы его языкового оформления, которые могут обеспечить эффективность коммуникации и стиму-
лировать применение адресатом полученной информации в собственной практике в перспективе. 

Методы. Применялся метод дискурс-анализа, позволяющий рассмотреть как различные виды праг-
матического эффекта, так и языковые способы его достижения. Данный метод также позволил при ана-
лизе материала прогнозировать рецептивное когнитивное пространство личности воспринимающего 
субъекта, на которого рассчитан тот или иной эффект. Таким образом, учитывались как прагматиче-
ские интенции авторов текстов, так и фактор их целевой аудитории. Также применялся традиционный 
метод систематизации и классификации данных, полученных приемом сплошной выборки. 

Результаты. Установлено, что в качестве прагматических установок авторы текстов предпола-
гают вызвать «в отложенном режиме» ответную реакцию адресата-профессионала, обусловленную его 
когнитивными способностями к переработке новой информации и ее практическому использованию. В 
выявленных фактах отражается процесс экспансии способов речевого воздействия, характерных для 
дискурса массовой коммуникации. Типичными для научно-методического дискурса являются такие лингво-
когнитивные приемы, как апелляция к авторитету, пресуппозиции, побуждение к активной когнитивной 
деятельности, а также языковые приемы создания стилистических эффектов: заинтересованности 
(привлечения внимания), интертекстуальности, словесной наглядности, эмоционального сопереживания, 
доверия, полемики и прямого разговора, присутствия и сопричастности.   

Заключение. В области педагогического и, в его рамках, методического дискурса наблюдается про-
цесс дискурсивной конвергенции, который благодаря применению типичных языковых средств достиже-
ния выявленных коммуникативно-прагматических эффектов приобретает черты научно-популярного 
изложения (особенно за счет способов диалогизации), предлагая педагогическому сообществу методоло-
гические основы для будущих образовательных проектов. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: научно-методический медиадискурс; коммуникативно-прагматический эффект; языко-
вые способы достижения эффекта; дискурс-анализ; дискурсивная конвергенция. 
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Abstract 

The purpose of the study. The article aims to identify in the scientific and methodological media discourse 
those ways of its linguistic design that can ensure the effectiveness of communication and stimulate the use of the 
information received by the addressee in his own practice in the future. 

Methods. The method of discourse analysis was used, which allows us to consider both different types of 
pragmatic effect and linguistic ways to achieve it. This method also made it possible, when analyzing the material, to 
predict the receptive cognitive space of the personality of the perceiving subject for whom this or that effect is calcu-
lated. Thus, both the pragmatic intentions of the authors of the texts and the factor of their target audience were tak-
en into account. The traditional method of systematization and classification of the data obtained by the continuous 
sampling technique was also used. 

Results. It is established that, as pragmatic attitudes, the authors of the texts propose to cause a "delayed re-
sponse" of the addressee-a professional, due to his cognitive abilities to process new information and its practical 
use. Based on these attitudes, the choice of effective methods is based on the expansion of the methods of speech 
influence characteristic of the discourse of mass communication. Typical methods of scientific and methodological 
discourse are linguocognitive techniques (appeal to authority, presupposition, inducement to active cognitive activity), 
as well as linguistic techniques for creating stylistic effects: interest (attracting attention), intertextuality, verbal clarity, 
emotional empathy, trust, polemics and direct conversation, presence and involvement. 

Conclusion. In the field of pedagogical and, within its framework, methodological discourse, there is a process 
of discursive convergence, which, thanks to the use of typical linguistic means to achieve the identified communica-
tive and pragmatic effects, acquires the features of popular scientific presentation (especially due to the methods of 
dialogization), offering the pedagogical community methodological foundations for future educational projects. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: scientific and methodological media discourse; communicative and pragmatic effect; linguistic ways to 
achieve the effect; discourse analysis; discursive convergence 
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*** 
Введение  

В современной дискурсологии ак-
тивно исследуется педагогический дис-
курс (см. работы В.И. Карасика, Е.В. Ко-
млевой, Т.В. Ежовой [1–3]), который так-
же называется образовательным (А.А. Га-

бец, О.М. Сметанина, Б.В. Пеньков [4–6]) 
или дидактическим (М.Ю. Олешков, 
Т.Н. Балабанова [7–8]). В рамках дискур-
са, применяемого в образовательной сфе-
ре, используются определения учебно-
педагогический, научно-образовательный, 
учебно-дидактический, образовательно-
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педагогический, университетский, ака-
демический, школьный и другие. Как пра-
вило, в исследованиях данных разновид-
ностей дискурса представлена одна ад-
ресная группа – обучающиеся, причем, в 
основном, школьники либо студенты. 
Однако в педагогическом дискурсе мож-
но выделить такую разновидность, спе-
цифику которой обусловливает прагма-
тическая нацеленность не на обучающе-
гося, а обучающего (учителя). Как пока-
зывают наблюдения, в системе дополни-
тельного профессионального образования 
эта разновидность представлена главным 
образом в виде научно-методического 
дискурса, который в лингвистических ис-
следованиях отдельно не освещался.  Для 
описания его сущности прежде всего 
нужно разграничить научно-методичес-
кий и учебно-методический дискурсы по 
коммуникативно-прагматическим при-
знакам. В нашей предыдущей работе та-
кая попытка реализована на основании 
ряда выявленных нами специфических 
когнитивно-прагматических параметров, 
главный из которых состоит в адресной 
аудитории: именно к когнитивным спо-
собностям учителя апеллируют целена-
правленные речевые действия (подробнее 
в [9]). Сущность когнитивных способно-
стей адресата мы видим в работе меха-
низмов по переработке информации, ко-
торая носит характер научно-теорети-
ческих рекомендаций, и ее творческом 
внедрении в практику обучения школь-
ников  

В научно-методическом дискурсе 
совмещаются признаки отдельных типов 
дискурсов – академического и педагоги-
ческого: авторы такой его формы, как ме-
тодические пособия и рекомендации для 
педагогов, применяют специальные сред-
ства создания эффективного дискурсив-
ного пространства. Когнитивной основой 
эффективности здесь предлагается счи-
тать не только обработку получаемой 
информации о новых подходах к органи-
зации образовательного процесса, но и 

выбор предлагаемых способов решения 
поставленных автором задач. 

Актуальность темы статьи аргумен-
тируется тем, что в таком смешанном ви-
де дискурса, как научно-методический, 
для реализации поставленных целей ад-
ресант (высококвалифицированный науч-
ный работник) чаще всего формулирует 
проблемы, связанные с новыми направ-
лениями развития общества, и предлагает 
методологические основы либо конкрет-
ные формы, модели, советы, которые ад-
ресат самостоятельно внедряет или реа-
лизует в своей профессиональной дея-
тельности. Языковое воплощение того и 
другого предполагает применение особых 
приемов и средств, которые формируют в 
сознании адресата когнитивную основу в 
виде пресуппозиций, необходимых для 
успешного применения новых образова-
тельных трендов в школьной практике.  

Цель исследования – выявление в 
научно-методическом медиадискурсе тех 
способов его языкового оформления, ко-
торые могут обеспечить эффективность 
коммуникации и стимулировать приме-
нение адресатом полученной информа-
ции в перспективе. 

Нельзя не отметить высокую степень 
изученности коммуникативно-прагмати-
ческого пространства воздействия речи 
учителя в педагогическом дискурсе (cм. 
[10–11]). В частности, важен такой пред-
ложенный Ю.В. Щербининой прагмати-
ческий параметр гармонизации педагоги-
ческого дискурса, как «обеспечение со-
держательной связи и воплощение прак-
тического аспекта педагогического дис-
курса» [11, с. 167]. На наш взгляд, дан-
ный параметр может послужить базовым 
принципом обоснования коммуникатив-
но-прагматического эффекта в научно-
методическом дискурсе, в котором для 
повышения эффективности используются 
определенные языковые способы дости-
жения прагматической цели как на ко-
гнитивном, так и на языковом уровнях. К 
когнитивному уровню можно отнести 
апелляцию к авторитету и фонду общих 
знаний, семантическую пресуппозицию, 
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которая понимается как зона пересечения 
когнитивных пространств коммуникан-
тов. Языковые способы достижения эф-
фекта выражаются на лексическом, сти-
листическом, грамматическом уровнях. 
Коммуникативно-прагматический эффект 
трактуется нами как результат реализа-
ции интенции автора актуализировать 
проблемы современного образования и 
вызвать определенные ответные реакции 
адресата. 

Необходимо подчеркнуть, что целе-
вой аудиторией в научно-методическом 
дискурсе являются педагоги, которые об-
ладают способностью «получить» новые 
актуальные научно-методологические 
знания из предлагаемого источника, ин-
терпретировать их и применить в своей 
практике. 

Материалы и методы 
Для достижения поставленной цели 

исследовались тексты, размещенные на 
сайте одного из ведущих учреждений до-
полнительного профессионального обра-
зования – Института развития образова-
ния Республики Татарстан, осуществля-
ющего методическую поддержку практи-
кующих специалистов. Был рассмотрен 
языковой материал трех методических 
изданий, размещенных на сайте институ-
та в открытом доступе [12–14]. 

В ходе исследования применялся ме-
тод дискурс-анализа для выделения язы-
ковых способов, используемых проду-
центами для достижения разного рода 
прагматических эффектов, а также рас-
смотрения такого экстралингвистическо-
го фактора прагматики дискурса, как ре-
цептивное когнитивное пространство 
личности адресата, на которого рассчитан 
тот или иной эффект. Кроме того, ис-
пользовались такие приемы описательно-
го метода, как систематизация и класси-
фикация полученных данных. 

Результаты и обсуждение  
В. И. Карасик, рассматривая дискур-

сивную конвергенцию в институцио-
нальном общении, говорит об экспансии 

различных типов дискурса в другие сфе-
ры коммуникации [15] и, в частности, о 
расширении использования свойств ме-
дийного дискурса. Научно-методический 
дискурс не является исключением, по-
скольку, находясь в рамках медиатизиро-
ванного образовательного дискурса, он 
также подвергается трансформации. Как 
отмечает Е.П. Буторина, причина перехо-
да образовательного дискурса в новый 
формат заключается в изменении техно-
логий коммуникации и стремлении при-
влечь и удержать внимание аудитории 
[16]. Следует отметить, что переход в ме-
дийную сферу обусловил «проникнове-
ние» в научно-методический дискурс и 
тех способов достижения коммуникатив-
но-прагматического эффекта, которые 
характерны для других дискурсов.  

Для эффективности взаимодействия 
коммуникантов необходим, как отмечает 
И. А. Стернин, выбор «подходящего, 
адекватного способа речевого воздей-
ствия на личность в конкретной коммуни-
кативной ситуации», а также умение «пра-
вильно сочетать различные способы рече-
вого воздействия в зависимости от собе-
седника и ситуации общения» [17, с. 3].  

Прагматическую составляющую науч-
но-методического медиадискурса можно 
определить как реализацию иллокутивной 
силы высказывания автора. Иллокутив-
ная сила подразумевает успешное и ре-
зультативное выражение коммуникатив-
ного намерения адресанта, реализованно-
го в достижении определённого перлоку-
тивного эффекта. В случае научно-
методического дискурса иллокутивная 
сила заключается а) в побуждении адре-
сата к напряженной когнитивной дея-
тельности (В то же время без понимания 
этих терминов, способов интеграции их с 
дидактикой педагоги не смогут найти 
общий язык с разработчиками цифровых 
инструментов и учащимися, для которых 
многие из них уже привычны. Ценность 
книги заключается в постановке проблем 
и описании рисков, с которыми неизбеж-
но встретится педагогическое сообще-
ство в процессе стремительного вхож-
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дения в цифровой мир); б) умелом и целе-
направленном оказании помощи в выборе 
профессиональных инструментов (дан-
ный выпуск поможет учителю проник-
нуть вглубь новых возможностей, пред-
лагаемых специалистами высокого клас-
са в области цифровых технологий, рас-
ширить свои знания и понимание новых 
инструментов), и в целом – в повышении 
уровня профессиональных компетенций 
педагога (данное издание мы рассматри-
ваем как одну из форм повышения ква-
лификации педагогов). 

Следует подчеркнуть, что современ-
ный научно-методический медиадискурс 
предполагает особые профессиональные 
(в том числе психологические) качества 
реципиентов, включающие дидактические 
компетенции педагогов. В такого рода 
компетенции входят умение эффективно 
отбирать нужный материал из огромного 
количества предоставляемой информации, 
готовность к эмоциональному отклику и 
психологическому присоединению, сугге-
стивные способности [18].  

Коммуниканты в научно-методичес-
ком медиадискурсе выполняют стандарт-
ную нормативную коммуникативную роль, 
характеризующуюся ролевым неравно-
правием [19]. Для достижения перлоку-
тивного эффекта необходим выбор реле-
вантных способов языкового выражения 
авторского замысла, который зависит от 
предполагаемого воздействия на культу-
рологическом, социальном и психологи-
ческом уровнях. Как установлено нами с 
помощью дискурс-анализа, в языковом 
материале научно-методического дискур-
са преобладает жанр инициативного ин-
структива. Такой жанр, в интерпретации 
В.И. Карасика, предполагает наличие 
«упреждающего предложения относи-
тельно решения некоторых вопросов» 
[20, с. 152]. Содержательная специфика 
объекта нашего исследования заключает-
ся в том, что эти вопросы касаются во-
просов внедрения в образовательный 
процесс новых инструментов (в том чис-
ле цифровых), методов и приемов обуче-
ния, цифровой дидактики, моделей орга-

низации образовательного и воспита-
тельного процессов, управления данными 
процессами и образовательной организа-
цией, создания образовательной экоси-
стемы в условиях цифровой трансформа-
ции системы образования и т.д.  

В прагматической пресуппозиции 
когнитивной сферы сознания адресанта 
научно-методического медиадискурса все-
гда содержится расчет на эффект, заклю-
чающийся в побуждении читателей к 
определенным педагогическим действи-
ям, управленческим решениям, тем или 
иным изменениям образовательных от-
ношений. 

Л.А. Киселева отмечает, что прагма-
тический эффект может быть планируе-
мым и непланируемым, а также положи-
тельным, когда достигается полная реа-
лизация коммуникативного намерения, 
или отрицательным, когда результат про-
тивоположен намеченному [21]. Чтобы 
достичь планируемого положительного 
прагматического эффекта в научно-мето-
дическом медиадискурсе, продуценту ре-
чи необходимо адекватно оформлять ма-
териал с точки зрения прагматики, лекси-
ки и грамматики, учитывать объем сло-
варного запаса реципиента, с помощью 
языковых средств вызывать нужные ас-
социации и содействовать устранению 
коммуникативной некомпетентности (о 
некомпетентности такого рода см. по-
дробнее в [22]). Известно, что эффектив-
ности коммуникации во многом способ-
ствует общность апперцепционной базы 
ее субъектов. Однако в нашем материале 
присутствует еще одна составляющая, 
оказывающая влияние на адекватное вос-
приятие методического продукта адреса-
том: билингвальность коммуникантов, 
обусловленная спецификой национально-
го состава населения республики и под-
держиваемая на официальном уровне 
(второй государственный язык в Респуб-
лике Татарстан – татарский). Для избе-
жания когнитивного искажения при пе-
редаче, восприятии и понимании инфор-
мации речевая коммуникация должна об-
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ладать ясностью, информативностью, ло-
гичностью, точностью, правильностью, 
уместностью, выразительностью, образ-
ностью, доступностью. Данные качества 
речи необходимы, чтобы, с одной сторо-
ны, не потерять иллокутивную силу, а с 
другой стороны, достичь прагматическо-
го эффекта дискурса.  Во многих случаях 
именно поэтому в научно-методическом 
медиадискурсе используются некоторые 
способы речевого воздействия, характер-
ные для массмедиа в целом.  

Таким образом, можно сформулиро-
вать прагматические задачи научно-мето-
дического медиадискурса следующим об-
разом: языковые средства текста долж-
ны носить инструктивный характер, 
иметь направленность на перлокутив-
ный эффект, состоящий в воздействии 
на эмоции, когницию и поведение адреса-
та с целью вызывать ответную реакцию 
адресата речи (педагога). Под ответной 
реакцией здесь понимается конечный – 
«отложенный» во времени и простран-
стве – результат коммуникации, а имен-
но повышение уровня профессиональных 
компетенций адресата в процессе полу-
чения и обработки актуальной научной 
информации, то есть ее интерпретации 
в педагогическом ключе. Прагматическое 
назначение дискурса этого вида состоит в 
своеобразном «запуске» когнитивной де-
ятельности адресата для поиска решения 
дидактических задач, который зависит от 
создаваемых в коммуникативно-речевом 
пространстве дискурса эффектов.  

Как показывают результаты прове-
денного анализа, выбор языковых спосо-
бов повышения его результативности 
определяет направленность адресанта на 
следующие эффекты, формируемые в 
коммуникативно-речевом пространстве 
научно-методического дискурса: эффект 
заинтересованности (привлечения вни-
мания адресата); эффект побуждения к 
активной когнитивной деятельности; 
эффект интертекстуальности; эффект 
словесной наглядности; эффект эмоцио-
нального сопереживания; эффект дове-

рия; эффект полемики и прямого разго-
вора; эффект присутствия. Кроме вто-
рого из названных видов коммуникатив-
но-прагматического эффекта, все осталь-
ные характерны для медиадискурса в це-
лом, что не может не подтвердить тезис о 
дискурсивной конвергенции. 

Обратимся к дискурсу массовой 
коммуникации как к ключевому источни-
ку экспансии способов речевого воздей-
ствия в другие ее виды. Учитывая праг-
матическую цель массмедиа, «важно так 
вербализовать факт, чтобы у читателя в 
момент чтения заголовка создавался 
определенный ментальный образ ситуа-
ции» [23, с. 131]. Это утверждение спра-
ведливо в отношении репрезентации ин-
формационного ядра не только в новост-
ных, но и других медиатекстах, в том 
числе нашей эмпирической базы. Так, 
название методического продукта «“Точ-
ка кипения”: смешанное обучение – тех-
нология XXI века» [12] призвано вызвать 
у читателя ассоциативный ряд: кипение – 
бурление, «взрыв мозга», активный про-
цесс, переход в другое агрегатное состоя-
ние, – и тут же «приземляет» его, отсылая 
к сути рассматриваемой проблемы. 
Название издания «Цифровая трансфор-
мация: ветер перемен» [13] отражает по-
степенный, но неизбежный характер 
наступающих преобразований. А мета-
фора ветер перемен вызывает ассоциа-
тивный ряд, связанный с положительны-
ми изменениями (не буря, не вихрь, не 
смерч, а, как в тексте песни, послужив-
шей источником прецедентности, ветер: 
«он придет, он будет добрый, ласковый, 
ветер перемен»). В заглавии методиче-
ского пособия «Бег времени в цифровое 
образование» [14] за счет трансформации 
устойчивого сочетания ход времени под-
черкивается динамика и стремительность 
наступающих перемен. Все эти названия 
эксплицируют неизбежность цифровиза-
ции образования и побуждают читателя 
включиться в этот процесс прямо сейчас. 
Таким образом, прецедентные средства 
креативно преобразуют прямой смысл и 
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позволяют достичь сразу двух эффектов: 
эффекта заинтересованности (привлече-
ния внимания адресата) и эффекта интер-
текстуальности («оживления» ассоциа-
тивно-семантических связей разных тек-
стов / высказываний). 

Репрезентируя неизбежность появ-
ления новых профессий и «отмирания» 
старых (цель продуцента – «подтолк-
нуть» реципиента к использованию в 
обучении современных методов и средств), 
авторы часто апеллируют к эффекту сло-
весной наглядности, достигая его разны-
ми языковыми средствами. Так, в «Точке 
кипения…» авторы приводят описание 
рисунка детей на лужайке, держащих в 
руках планшеты. Ничего необычного – на 
первый взгляд. Но рисунок сделан в 1968 
году, когда электронно-вычислительные 
машины занимали не один десяток квад-
ратных метров площади. Адресант под-
черкивает стремительность научно-
технического прогресса двумя риториче-
скими восклицаниями: «Фантазия, ко-
торая спустя полвека стала реально-
стью дня!» и «Форсайт-прогноз об ис-
пользовании персональных мобильных 
устройств для образования детей был 
сделан еще до появления ноутбуков!» [12, 
с. 4]. 

В «Цифровой трансформации…» ав-
торы иллюстрируют тезис о технологиче-
ской революции визуализацией факта вы-
теснения некогда процветавшей профес-
сии кучера и ямщика «модной причудой» 
начала XX века – автомобилем [13]. 
Пример ориентирован в большей степени 
на старшее поколение, которое еще пом-
нит по фильмам и художественным про-
изведениям расцвет гужевого транспорта. 
Для более молодой аудитории учителей 
эффективнее будет аналогия с уходящей 
профессией туристического агента, по-
скольку молодежь активнее использует 
онлайн-сервисы и путешествует самосто-
ятельно. Заключительный риторический 
вопрос («На смену одним профессиям 
приходят новые профессии, о которых 
ещё 5 или 10 лет назад никто не слышал, 

а что будет через лет 10–20 или 30?» за-
крепляет эффект словесной наглядности, 
усиливая воздействие средств визуализа-
ции (рисунков). 

Авторы «Бега времени в цифровое 
образование» ориентированы на молодых 
педагогов (что отражено и в названии, и в 
примерах, которые связаны с современ-
ными технологиями). Такому адресату 
через коммуникативное действие «объяс-
нение» в научно-популярной форме уже в 
названии обещают показать, «как, ис-
пользуя инструменты цифровой эконо-
мики, сохранить смыслы образования и 
ценности воспитания личности» [14, c. 2]. 
Текст явно рассчитан на эффект доверия: 
во-первых, почти всё изложение строится 
в форме диалога с выделением вопроса-
зачина, например: «Чему надо учиться 
для конкуренции с «умными машина-
ми?», и ответа в виде аргументированной 
информации. На наш взгляд, такой спо-
соб репрезентации заголовочных элемен-
тов текста нацелен на когнитивный им-
пульс реципиента и предполагаемую ре-
акцию – осознанное погружение в текст. 
Эффективности достижения данной праг-
матической цели способствуют вопроси-
тельные местоименные слова: Каковы же 
социальные и психологические аспекты 
цифровой среды и как реагировать обра-
зованию на цифровизацию в рамках стра-
тегий развития? Что такое новые прин-
ципы обучения в цифровую эпоху? Как 
подготовить следующее поколение к не-
определенности происходящего в цифро-
вом мире, на рынке труда и социальных 
системах? Какие методы обучения нам 
нужно использовать, чтобы как препо-
давателям быть более эффективными в 
условиях цифрового мира? В то же время 
данный способ направлен на создание 
эффекта заинтересованности. 

Во-вторых, одним из факторов эф-
фективной реализации прагматического 
«расчета» на интерпретационную дея-
тельность в сознании молодежной ауди-
тории выступает следующий способ, 
включающий лексико-грамматические 
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средства, которые, на наш взгляд, соот-
ветствуют особенностям восприятия ад-
ресата эпохи клипового мышления. Это 
главным образом сверхфразовые един-
ства, включающие в зачине номинатив-
ные конструкции, репрезентирующие 
текстовый фрагмент-информему (Немно-
го впечатляющих цифр). Далее следуют 
фактические данные, реализуемые в 
клишированных словах и словосочетани-
ях: Мировой оборот…, по подсчетам…, 
продано…, прогноз составляет…, увели-
чивается…, достигнет… Подобные 
единства, с одной стороны, обеспечивают 
эффект словесной наглядности и, с дру-
гой стороны, создают дискурсивную точ-
ность, которой отличается научный дис-
курс. 

Для устранения когнитивных иска-
жений, возможных при недостаточном 
уровне развития критического мышления 
реципиентов, авторы научно-методичес-
кого медиадискурса используют прямые 
и косвенные способы сопоставления фак-
тов, обеспечивая содержательную связь и 
четкость логической линии их изложе-
ния: с одной стороны…, с другой сторо-
ны…; кроме того….; более того….; плю-
сы и минусы цифровизации образования; 
подводные камни…; этой же цели служат 
многочисленные риторические вопросы 
(Революция роботов набирает обороты, 
но соответствует ли она нашим челове-
ческим ценностям? Как мы должны 
учить следующее поколение?).  

Применение в тексте языковых спо-
собов выражения комплиментарности 
(например: В любую эпоху, и в цифровую 
в том числе, понятно, что педагогически 
одаренные и талантливые учителя име-
ют свою выраженность жизненной 
формулы и своего профессионального 
благополучия и качества работы. Это 
происходит у учителя на каждом этапе 
профессионального становления) содер-
жит элемент манипулятивности адреса-
том и должно, на наш взгляд, привести к 
запланированному коммуникативно-пра-
гматическому эффекту побуждения к ак-

тивной когнитивной деятельности с по-
следующим применением ее результатов 
на практике (…если вы понимаете про-
шлые события и знания, то сможете 
решать будущие проблемы, применяя 
старые доктрины в новой ситуации;  да-
вайте задумаемся с точки зрения нового 
вектора критического мышления …). 

Эффекта эмоционального сопережи-
вания позволяет достичь использование 
способов эмоционально-интеллектуаль-
ного вовлечения адресата в соразмышле-
ние над актуальнейшими проблемами со-
временности. К таким способам относят-
ся фиксируемые в дискурсе элементы вы-
сказываний, в которых выражается субъ-
ективное отношение автора к происхо-
дящему в образовании, например: стра-
шно даже подумать, что бум чат-ботов 
сможет внедриться и в образовательное 
пространство настолько, что ученик и 
учитель раздвинут дистанцию своего 
общения; признаемся абсолютно чест-
но…; трудно не признать…; как это ни 
печально звучит…). 

Отметим также, что рассмотренный 
выше эффект доверия предполагает 
наличие авторитетного источника, кото-
рый придает достоверный характер ин-
формации и усиливает ее значимость. 
Адресант апеллирует к доктринальным 
документам (Флагманская европейская 
стратегия информационных компью-
терных технологий – Digital Agenda for 
Europe – гласит, что к 2020 году 90 % 
профессий будут требовать от кандидата 
на рынке труда высочайших навыков IT); 
к документам всемирных организаций 
(Международный экспертный совет 
Всемирного экономического форума по 
вопросам будущего программного обес-
печения и общества опубликовал от-
чёт…; Этим измерениям соответству-
ет принятая ЮНЕСКО новая классифи-
кация форм непрерывного образования); 
к результатам исследований университе-
тов мирового уровня (исследование Окс-
фордского университета – The Future Of 
Employment: How Susceptible Are Jobs To 
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Computerisation, – в котором…); к мне-
нию всемирно известных уважаемых пер-
сон – ведущих экспертов, ученых, биз-
нес-деятелей (по прогнозу ведущих эко-
номистов мира…; Билл Гейтс, основа-
тель Microsoft, высказывал не раз мне-
ние…; профессор Стенфордского уни-
верситета Патрик Саппс… видел…).  

Следует отметить, что отсылка к ди-
рективным и нормативно-правовым до-
кументам, регламентирующим образова-
тельную деятельность, также производит 
эффект доверия: Следует отметить, 
что с внедрением процесса цифровиза-
ции, появлением понятий «электронное 
обучение» (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»…); 29 декабря 
2010 года был принят Федеральный за-
кон № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». В этом законе…  

Поскольку прагматический функци-
онал научно-методического медиадис-
курса предполагает диалогичность ком-
муникативной деятельности, это учиты-
вается его продуцентами. При этом авто-
рам необходимо не просто достичь эф-
фекта полемики и прямого разговора, а 
побудить реципиента к принятию предла-
гаемой точки зрения, что достигается с 
помощью вводных конструкций, прямого 
обращения, модальных и предписываю-
щих глаголов, побудительных конструк-
ций: современный учитель, конечно, по-
нимает…; согласитесь, что…; если у вас 
есть другие аргументы, мы готовы их 
обсуждать и задумываться, можно спо-
рить или соглашаться…, надеемся орга-
низовать живой разговор…, мы непре-
менно обсудим…, а пока подумайте; ре-
комендуем… вчитываться; не следует 
упускать из внимания…; принимайте 
активное и действенное участие в борь-
бе с буллингом. 

Этой же цели служат языковые сред-
ства моделирования кооперативного об-
щения, реализуемые в форме неэкспли-
цируемого или вербализуемого место-

имения «мы» как способе выразить един-
ство усилий и мыслей агентов дискурса, 
чаще всего в глаголах будущего и насто-
ящего времени во множественном числе. 
Они создают эффект присутствия: приве-
дем в обобщенном виде основные идеи…; 
рассмотрим … подробнее; перечислим и 
обсудим те проблемы…; планируем пред-
ставить…; когда мы смотрим на…, то 
видим…; согласимся с этим фактом. 

Близок к эффекту присутствия эф-
фект сопричастности, который достигает-
ся путем использования отсылки к обоб-
щенному образу профессиональной сре-
ды (Педагоги всего мира, в какой бы гео-
графической точке они ни занимались 
педагогическим трудом, стали обсуж-
дать необходимость запуска нового ре-
сурса… В целом, мировое педагогическое 
сообщество, так же, как и другие специ-
алисты в области «человек – человек», не 
дистанцируется от задач, поставленных 
временем, и активно в деловых коммуни-
кациях с экспертами информационной 
отрасли); средствами диалогизации 
(Спросите себя: знаете ли вы о девяти 
этических проблемах в искусственном 
интеллекте? Согласитесь, что «неук-
люжие гиганты» плохо подходят для не-
определенной, другой и быстро меняю-
щейся среды); типичным способом вы-
ражения совета в форме повелительного 
наклонения (Если вы решились использо-
вать модель «Перевернутый класс», то 
воспользуйтесь пошаговым руководством). 

Таким образом, рассмотренные нами 
коммуникативно-прагматические эффек-
ты достигаются описанными выше спо-
собами, используемыми для повышения 
эффективности дистантной (через книгу, 
в том числе электронную) коммуникации. 
Они призваны в конечном итоге решить 
основную задачу продуцента научно-ме-
тодического дискурса: достижение поло-
жительного перлокутивного эффекта, а 
именно повышения профессионального 
уровня адресата путем «мягкой» коррек-
ции языковой, речевой и коммуникатив-
ной некомпетентности, функциональной 
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неграмотности, а также направления «ко-
гнитивных импульсов» к критической 
аналитической деятельности, способ-
ствующей выбору рекомендуемых адре-
сантом средств и приемов для примене-
ния в педагогической практике.  

Выводы 

Медиадискурс охватывает сегодня 
практически все сферы жизни и деятель-
ности человека, в том числе образование, 
что обусловило медиатизацию и научно-
методического дискурса как подвида пе-
дагогического дискурса в рамках образо-
вательного. Данное явление выражается, 
в частности, в установленных нами ком-
муникативно-прагматических эффектах, 
которые говорят об экспансии элементов 
дискурса массовой коммуникации в спе-
цифичную сферу профессионального об-
разования, а точнее, сферу повышения 
квалификации педагогов. 

Для реализации своих интенций ад-
ресанты научно-методического дискурса 
используют релевантные способы повы-
шения его эффективности и достижения 
цели. Отмечено, что установка на созда-

ние прагматического эффекта реализует-
ся ими путем применения определенных 
способов языкового оформления дискур-
са, которые можно отнести к лингвоко-
гнитивным приемам (апелляция к автори-
тету, пресуппозиции, побуждение к ак-
тивной когнитивной деятельности), а 
также к средствам создания стилистиче-
ских эффектов, характерных для массо-
вой коммуникации: заинтересованности 
(привлечения внимания), интертексту-
альности, словесной наглядности, эмоци-
онального сопереживания, доверия, по-
лемики и прямого разговора, присут-
ствия, сопричастности. Таким образом, 
дискурсивная конвергенция проникает и 
в область педагогического, и, в его рам-
ках, методического дискурса, который 
благодаря применению типичных языко-
вых средств достижения этих эффектов 
приобретает отчетливые черты научно-
популярного изложения (особенно в спо-
собах диалогизации), предлагая педаго-
гическому сообществу методологические 
основы для будущих образовательных 
проектов. 
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Эмоциональный интеллект как объект психолингвистического 
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Резюме 

Целью исследования является проведение теоретического психолингвистического анализа фено-
мена «эмоциональный интеллект», в ходе которого планируется ответить на вопросы: 1) можно ли счи-
тать эмоциональный интеллект синкретичным психологическим феноменом или это всего лишь разно-
видность общего интеллекта; 2) как и когда в процессе онтогенеза происходит формирование эмоцио-
нального интеллекта; 3) в какой степени уровень сформированности эмоционального интеллекта корре-
лирует с уровнем развития речевой способности.  

 Методы. На основании теории речевой деятельности Л.С. Выготского, когнитивных, конструкти-
вистских теорий онтогенеза языка, в частности, теории поэтапности и преемственности речевого и 
когнитивного развития проведены описательный и сопоставительный анализы моделей эмоционального 
интеллекта Майера-Саловея-Карузо, Гоулмана, Рувена Бар-Она и модели эмоциональной грамотности 
Штайнера. С позиций современой психолингвистики и психологии проанализирован процесс формирования 
способностей, составляющих суть феномена эмоциональный интеллект. 

Результаты. Рассмотренные модели позволили выделить совпадающее во всех феноменологиче-
ское ядро – эмоции и их проявления. Все модели предполагают априорное наличие комплекса способностей 
по восприятию, контролю и пониманию своих собственных эмоций и эмоциональных состояний и того же у 
других людей. Доказано, что данные способности обладают континуальностью и преемственностью и 
формируются в комплексе всех социальных интеракций ребёнка параллельно когнитивному и речевому раз-
витию. Вопрос о синкретичном характере феномена эмоционального интеллекта снимается.  

Заключение. Формирование когнитивной архитектуры, составляющей частью которой являются 
рассмотренные нами феномены эмоционального интеллекта, речевой способности и модели психическо-
го, происходит согласно общим закономерностям и универсалиям когнитивного, речевого и психического 
онтогенеза. Эмоциональный интеллект не является обособленным психологическим образованием, но 
служит маркером развития перечисленных выше функций, он является «побочным» продуктом когнитив-
ного, речевого и психического развития ребёнка в норме. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект; интеллект; онтогенез речевой деятельности; когнитив-
ные способности; модель психического. 
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Abstract 

The purpose of research is to conduct a theoretical psycholinguistic analysis of the phenomenon of "emotion-
al intelligence", and to answer the following questions: 1) if emotional intelligence can be considered a syncretic psy-
chological phenomenon or is it just a kind of general intelligence; 2) how and when emotional intelligence is formed in 
the process of ontogenesis; 3) to what extent the level of formation of emotional intelligence correlates with the level 
of development of speech ability.  

Methods. On the basis of L.S. Vygotsky's theory of speech activity, cognitive, constructivist theories of lan-
guage ontogenesis, in particular, the theory of phasing and continuity of speech and cognitive development, a de-
scriptive and comparative analyses of the models of emotional intelligence of Mayer-Salovey-Caruso, Goleman, 
Reuven Bar-On and the model of emotional literacy of Steiner is carried out. From the standpoint of modern psychol-
ogy and psycholinguistics, the process of forming the abilities that make up the essence of the phenomenon of emo-
tional intelligence is analyzed. 

The results. The considered models allowed us to identify a phenomenological core – emotions and their man-
ifestations – that coincides in all. All models assume a priori the presence of abilities to perceive, control and under-
stand their own emotions and emotional states and those in other people. It is proved that these abilities have conti-
nuity and are formed in the complex of all social interactions of the child in parallel with cognitive and speech devel-
opment. The matter of the syncretic nature of the phenomenon of emotional intelligence is dismissed. 

Conclusion. Emotional intelligence is not a separate psychological education, but serves as a marker of the 
development of the cjgnitive functions, it is a "by-product" of the cognitive, speech and mental development of the 
child in the norm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: emotional intelligence; intelligence; ontogenesis of speech activity; cognitive abilities; theory of mind.  
 
Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 
 
 

For citation: Kruzhilina T. V., Kruzhilin I. B., Kruzhilina L. B. Emotional Intelligence As an Object of Psycholinguistic 
Research. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings 
of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023, 13(3): 92–107 (In Russ.). 
https://doi.org/10.21869/2223-151X-2023-13-3-92-107. 
 
 
Received 05.07.2023                                                   Accepted 14.08.2023                                                       Published 24.10.2023 

*** 
Введение 

В настоящее время отмечается ус-
тойчивый интерес лингвистики к вопро-
сам эмотиологии. Фокус внимания на-
правлен на взаимодействие когнитивно-
го, прагматического, коммуникативного, 
текстового, категоризационного, культу-
рологического компонентов в контексте 
эмотивной парадигмы. Такое большое ко-
личество рассматриваемых аспектов явля-

ется следствием возросшей роли иссле-
дования психического и психологическо-
го в лингвистике, акценте на психолинг-
вистических проявлениях самых разных 
феноменов. Эмотивность является неотъ-
емлемым компонентом всех процессов, 
так или иначе связанных с порождением 
информации, её восприятием и обработ-
кой ментальными структурами [1]. Дви-
жение информации в системе кодов от-
правителей и получателей сообщений в 
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актах коммуникации всегда эмоциональ-
но окрашено. Однако до настоящего вре-
мени области научного познания, рас-
сматривающие понимание текста, прак-
тически никогда не связывали понимание 
с процессами в эмоциональной сфере ин-
дивида. Так, эмоциональное состояние 
реципиента в момент восприятия тексто-
вого сообщения не принято учитывать 
при анализе деятельности понимания, ес-
ли только это не, например,  документы 
судебного разбирательства преступления, 
совершённого в состоянии аффекта. То-
гда крайне возбуждённое эмоциональ-
ное состояние учитывается как изме-
нённое состояние личности, в котором 
психические процессы происходят иначе. 
Характеристику и освещение данной 
проблемы можно найти в работе Б. М. 
Величковского [2]. С другой стороны, на 
современном этапе очень мало исследо-
ваний, устанавливающих связь между 
уровнем сформированности эмоциональ-
ной сферы индивида и способностью 
понимания текста. Этот фактор опреде-
ляет актуальность обращения автора ста-
тьи к данной теме исследования.  

Вопросы соотношения разума и 
чувств всегда волновали широкий круг 
общественности  – писатели, философы и 
прочие просвещённые умы издревле за-
давались вопросом о возможности балан-
са ума и сердца в человеческой природе. 
Так, Аристотель в своей «Никомаховой 
этике» пытался решить проблему ведения 
добродетельной жизни через формирова-
ние характера и воспитание добропоря-
дочности. Философ замечал, что для до-
стижения этой высокой цели человеку 
придётся научиться управлять своими 
эмоциями с помощью разума, ведь при 
должном обращении даже страсти чело-
веческие могут быть поставлены на 
службу выживания. Согласно Аристоте-
лю, не страстность отвечает за возмож-
ное нравственное падение человека, а не-
способность использовать дар эволюци-
онного развития, коим являются эмоции. 

О роли эмоций в эволюционном 
процессе и процессе выживания в част-
ности написано много работ по нейро-
биологии [3]. Отмечается, что именно 
эмоции часто выступали движущей си-
лой, побуждая индивида к быстрому реа-
гированию – бежать, прятаться или ата-
ковать. В ходе эволюционного развития 
частое повторение похожих ситуаций, 
связанных с угрозой для жизни, развило 
и закрепило в нервной системе человека 
валидность быстрого реагирования при 
опасности. И у современного индивида в 
ситуациях, сопряжённых с какой-либо 
угрозой, при решении трудных задач, в 
ситуации затруднительного выбора – 
именно эмоциональный центр включает-
ся первым [4]. 

В философском контексте оппози-
ция «эмоционального» и «рационально-
го» коррелирует с дихотомией двух сто-
рон познания, которые составляют мен-
тальное бытие индивида. Постижение 
действительности рациональным спосо-
бом есть активное мышление, основанное 
на знаниях и опыте, тогда как «видение 
сердцем» есть понимание своей правоты 
исходя из ощущений и внутренних глу-
бинных чувств. Данная дихотомия рас-
сматривается многими гуманитарными 
дисциплинами [5].  

Этимология слова «эмоция» восхо-
дит к латинскому «motere» – «двигать, 
приводить в движение». Приставка «э-» 
придаёт дополнительное значение – 
направленность вовне [6]. Таким обра-
зом, слово «эмоция» предполагает дей-
ствие в заданной жизнью ситуации. Так 
ведут себя дети и животные, мгновенно 
реагируя на стимул-раздражитель дей-
ствием. Что касается взрослых, то их ра-
циональный анализирующий ум зача-
стую блокирует действие, гасит (читай – 
подавляет) эмоцию. Соотношение рацио-
нального и эмоционального в жизни че-
ловека призвано поддерживать продук-
тивный баланс мышления и чувствова-
ния. Когда происходит подавление одно-
го другим, равновесие нарушается. 
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На волне современного интереса к 
теме эмотивности активно рассматрива-
ется и анализируется теория американ-
ского учёного-невролога д-ра Антонио 
Дамасио. Он утверждает, что эмоции 
принимают активное участие в выборе 
рационального решения. Анализ концеп-
ции учёного предложен Е. Ю. Мягковой 
в её работе (см. [3]). 

Психолингвистический взгляд на 
проблему предполагает анализ феномена 
«эмоционального» и его связи с форми-
рованием и дальнейшим функционирова-
нием речемыслительной способности. 

Эмоциональный интеллект как фе-
номен психической жизни человека 

В статье рассматривается феномен 
эмоционального интеллекта, ставший не-
вероятно популярным в самых разных 
областях включая здравоохранение, 
спортивную и культурную психологию, 
рекрутинговую политику, судебную экс-
пертизу и др. Публикации по данной те-
ме стали международными «хитами», а 
книги – бестселлерами.  

Эмоциона́ льный интелле́ кт (далее – 
ЭИ) (emotional intelligence, EI) – это 
набор навыков и способностей по распо-
знаванию как своих собственных эмоций, 
намерений, желаний и мотивов, так и то-
го же у других людей [6]. Кроме опции 
«считывания» и осознавания эмоций и 
эмоциональных состояний, ЭИ отвечает 
за управление этими эмоциями и эмоци-
ональными состояниями других людей. 
То есть именно ЭИ участвует в принятии 
решений на основании информации об 
эмоциональном состоянии другого чело-
века. ЭИ относится к категории гибких 
навыков, иногда синонимично употреб-
ляется термин «социальный интеллект». 

Феномен ЭИ возник как ответ на 
необходимость обосновать существую-
щее несоответствие между результатами 
традиционных тестов на интеллектуаль-
ное развитие и дальнейшей успешностью 
/ неуспешностью в жизни. Объяснением 
этого несоответствия могла бы стать идея 
о том, что успешная  карьера в обществе 

– это всегда результат взаимодействия 
целого ряда факторов, среди которых 
уровень интеллекта занимает отнюдь не 
самые главные позиции. Многочислен-
ные социо-психологические исследова-
ния доказали, что очень важное значение 
в общественных взаимодействиях имеют 
способности к продуктивной коммуника-
ции с другими людьми, основанные на 
умении владеть собственными эмоциями 
(способности транслировать положи-
тельные эмоции и контролировать отри-
цательные), понимании и адекватном ре-
агировании на чужие эмоциональные со-
стояния [7]. При этом общепринятое по-
нимание интеллекта не подразумевает 
рассмотрение эмоциональной базы лич-
ности. Как отмечают С. Дж. Стейн и Го-
вард Бука, ЭИ, в отличие от привычного 
всем понятия интеллекта, «является спо-
собностью правильно истолковывать об-
становку и оказывать на неё влияние, ин-
туитивно улавливать то, чего хотят и в 
чём нуждаются другие люди, знать их 
сильные и слабые стороны, не поддавать-
ся стрессу и быть обаятельным» [8].  

История исследовательского интере-
са к вопросу эмоций прослеживается уже 
в XIX веке в работах по психоанализу 
Зигмунда Фрейда. Учёный отмечал, что 
человечество пытается обуздать проявле-
ния эмоций и сделать их цивилизован-
ными посредством государственного ре-
гулирования ещё со времен Свода зако-
нов Хаммурапи (XVIII век до н. э) » [9]. 

Первые работы, где умение взаимо-
действовать с людьми в социуме прирав-
нивалось к интеллекту, появились в 20-х 
годах XX века – профессор Эдвард Торн-
дайк ввёл понятие «социальный интел-
лект», под которым он понимал умение 
общаться с разными полами и возраст-
ными группами и разумно проявлять себя 
в отношениях с людьми [10]. В 1926 году 
был создан первый пробный измеритель-
ный тест George Washington Social Intelli-
gence Test, но, по заключениям исследо-
вателей, он и многие последующие по-
пытки измерить социальные навыки 
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успехом не увенчались. В 1940 г. Дэвид 
Векслер разделил способности индивида 
на интеллектуальные и неинтеллектуаль-
ные, к последним были отнесены аффек-
тивные, личностные и социальные, и 
именно они, согласно автору, отвечали за 
успешную реализацию в обществе [11]. В 
1960-х годах в обиход вошло понятие ЭИ 
благодаря работам Майкла Белдока «Sen-
sitivity to expression of emotional meaning 
in three modes of communication» и 
Ханскарла Лёйнера «Emotional intelli-
gence and emancipation» [12; 13]. В 1975 г. 
Клодом Штайнером в его работе 
«Achieving Emotional Literacy» была со-
здана концепция эмоциональной грамот-
ности и предложена программа её тре-
нинга [14]. Начиная с 80-х годов появля-
ется много работ в этой области. Рувен 
Бар-Он в своей докторской диссертации 
вводит понятие эмоционального коэффи-
циента EQ по аналогии с Intelligence 
Quotient, IQ. В 1995 г. Дэниел Гоулман 
выпускает книгу Emotional Intelligence, в 
которой подробно описываются история 
создания и развития теории ЭИ и суще-
ствующие модели [15]. В 21 веке описы-
ваемая концепция обогатилась новыми 
данными о мозговом обеспечении ЭИ, 
появились публикации таких авторов, как 
Петер Саловей, Джон Майер, Константин 
Василис Петридис, Говард Гарднер. Рас-
смотрим наиболее известные модели ЭИ. 

Материалы и методы  

Психолингвистический анализ фено-
мена ЭИ подразумевает рассмотрение со-
ставляющих ЭИ компонентов в контексте 
теории речевой деятельности Л.С. Выгот-
ского, когнитивных, конструктивистских 
теорий онтогенеза языка, в частности, 
теории поэтапности и преемственности 
речевого и когнитивного развития. Для 
анализа авторами были выбраны три 
наиболее популярные модели ЭИ: модель 
Майера-Саловея-Карузо, модель Гоулма-
на, модель Рувена Бар-Она. Авторы опи-
рались на результаты описательного и 
сопоставительного анализов моделей ЭИ. 

Прежде всего кратко представим основ-
ные характеристики каждой из обозна-
ченных моделей. 

Модель способностей Майера-Саловея-
Карузо. 

Данная модель признана в психоло-
гии самой функциональной на сегодняш-
ний день, именно её чаще всего приме-
няют для диагностики развития ЭИ [16; 
17]. У этой модели есть «модификация» – 
смешанная модель Дэниэла Гоулмана. 
Обе модели подвергаются критике за 
чрезмерный психометрический уклон.  

В модели способностей выделяется 
четыре составляющих ЭИ. 

1. Восприятие эмоций. Это способ-
ность идентифицировать эмоции других 
людей по внешним характеристикам, та-
ким, как мимика, тембр голоса, жест, об-
щий внешний вид, походка. Сюда также 
относится способность распознавать свои 
собственные эмоциональные состояния. 
Здесь, как нам представляется, речь идёт 
об умении считывать сигналы невербаль-
ного поведения. Данная способность, яв-
ляясь исторически филогенетическим фа-
ктором выживания, развивается и прояв-
ляется на уровне бессознательного. 

2. Использование эмоций в качестве 
фактора мотивации и стимуляции мыш-
ления. Здесь имеется в виду неосознанная 
активация когнитивных процессов, на-
пример, креативности, под влиянием 
эмоций. 

3. Понимание эмоций и эмоциональ-
ных состояний подразумевает способ-
ность выявлять причину возникновения 
эмоции, разделять мысли и эмоции, про-
гнозировать развитие и изменение эмо-
ционального состояния, переход из одной 
эмоции в другую, умение понимать сло-
жные чувства и неоднозначные амбива-
лентные эмоциональные состояния. 

4. Управление эмоциями подразуме-
вает способность направлять, укрощать, 
пробуждать определённые эмоции как у 
себя, так и в других людях для достиже-
ния определённых целей. Сюда также от-
носятся мыслительные логические опе-
рации, принятие решений, построение 
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умозаключений, в ходе которых необхо-
димо принимать во внимание фактор 
эмоций.  

Смешанная модель Дэниэла Гоулмана. 
Данная модель ЭИ стала известной 

благодаря её автору, популяризатору тео-
рии ЭИ, выпустившему бестселлер с од-
ноимённым названием «Эмоциональный 
интеллект» [15]. Согласно данной моде-
ли, ЭИ состоит из пяти компонентов: 1) 
сопознания (подразумевается способ-
ность распознавать свои эмоции, мотивы, 
сильные и слабые стороны, формулиро-
вать свои цели и ценности); 2) саморегу-
ляции (подразумевается способность 
держать под контролем свои эмоции и 
импульсы); 3) мотивации (подразумева-
ется стремление к достижению цели); 4) 
эмпатии (подразумевается способность к 
сопереживанию); 5) социальных навыков 
(подразумеваются способности взаимо-
действовать с людьми, манипулировать 
ими исходя из собственных целей). Дан-
ная модель ЭИ стала базой для создания 
трёх тестов-опросников: Emotional Com-
petency Inventory (ECI), Emotional and So-
cial Competency Inventory (ESCI), Emo-
tional and Social Competency — University 
Edition (ESCI-U).  

Модель социального и эмоциональ-
ного интеллекта (ESI) Рувена Бар-Она. 

Данная модель была представлена в 
1996 году на заседании американской ас-
социации психологов в г. Торонто. Мо-
дель содержит 15 способностей: 1) само-
уважение как умение адекватно себя оце-
нивать и принимать как достоинства, так 
и недостатки; 2) эмоциональная осознан-
ность как способность отслеживать эмо-
ции; 3) ассертивность как умение отстаи-
вать свои позиции, проявлять твёрдость 
убеждений; 4) независимость как свобода 
от чужого влияния и взглядов; 5) эмпатия 
как способность к сопереживанию; 6) со-
циальная ответственность как умение 
быть членом социальной группы, прояв-
лять себя адекватно ситуации и брать на 
себя ответственность за других членов 
группы; 7) межличностные отношения как 

способность осуществлять продуктивную 
коммуникацию и устанавливать эмоцио-
нальную близость; 8) стрессоустойчивость; 
9) контролирование импульсов как умение 
не поддаваться соблазнам; 10) адекватная 
оценка ситуации; 11) гибкость как умение 
приспосабливаться к меняющимся усло-
виям; 12) решение проблемных задач;  
13) самоактуализация как умение форму-
лировать цели для самореализации; 14) оп-
тимизм как способность сохранять пози-
тивный настрой даже в сложных ситуаци-
ях; 15) благополучие как способность чув-
ствовать удовлетворение и счастье [18]. 

Модель эмоциональной грамотности 
К. Штайнера. 

Среди исследователей ЭИ также ис-
пользуется термин «эмоциональная гра-
мотность». Он был введён пропаганди-
стами гуманистического образования в 
70-х годах прошлого века. Так, Клод 
Штайнер сформулировал эмоциональную 
грамотность как способность «понимать 
ваши эмоции, умения слушать других и 
сопереживать их эмоциям, а также уме-
ния эффективно выражать эмоции. Чтобы 
быть эмоционально грамотным, нужно 
уметь обрабатывать эмоции таким обра-
зом, чтобы улучшить вашу личную силу 
и улучшить качество жизни вокруг вас. 
Эмоциональная грамотность улучшает от-
ношения, создает возможность возникно-
вения любви между людьми, делает воз-
можной совместную работу и облегчает 
возникновение чувства общности» [14].  

Согласно идее автора, эмоциональ-
ная грамотность подразумевает осозна-
вание собственных чувств и эмоций и 
чувств и эмоций других людей и выстра-
ивание эффективных межличностных от-
ношений на основе диалога и самокон-
троля. Штайнер вводит понятие «эмоцио-
нальной интерактивности», которая за-
ключается в умении вести себя рацио-
нально в ситуациях, сопровождающихся 
сильными эмоциональными всплесками. 
Владение данным навыком, согласно ав-
тору, увеличивает не только личную 
власть над ситуацией, но и трансформи-
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рует межличностные отношения. Автор 
пишет о привилегии владения навыком 
контроля над собственными эмоциями, 
забывая отметить, что ключ к решению 
данной проблемы до сих пор не найден, 
когнитивный контроль эмоционального 
отклика также маловероятен, сколь и же-
лаем. Современные исследования в обла-
сти нейробиологии развеивают миф о 
полноценной возможности рационально-
го обращения с эмоциями. При этом мы 
не отрицаем факта возможности доволь-
но успешного тренинга определённых 
эмоциональных реакций в определённых 
ситуативных бытовых моделях. Но в си-
туациях, сопряжённых с угрозой или 
опасностью, эмоциональные центры, на-
ходящиеся в древней коре головного моз-
га, реагируют прежде центров неокортек-
са, отвечающих за рациональное мышле-
ние [19; 4]. 

Результаты и обсуждение  

Рассмотренные нами модели позво-
лили выделить совпадающее во всех фе-
номенологическое ядро – эмоции и их 
проявления. Все модели предполагают 
априорное наличие комплекса способно-
стей по восприятию, контролю и пони-
манию своих собственных эмоций и эмо-
циональных состояний и того же у дру-
гих людей. Остановимся подробнее на 
данных способностях, их проявлениях и 
процессе формирования. Вполне очевид-
но, что речь идёт  о когнитивном контро-
ле феноменов некогнитивной природы, 
рассматривается способность индивида к 
саморегуляции эмоциональной и соци-
альной сферы, то есть механизмами по-
знания становятся эмоциональные про-
цессы. Все рассмотренные модели – ком-
плексные и предполагают такое же ком-
плексное рассмотрение.  

Сложность анализа рассматриваемо-
го комплекса способностей, составляю-
щих феномен ЭИ, состоит в том, что они 
очень неоднородны – ЭИ подразумевает 
глубокую метакогнитивную работу по 
идентификации эмоции, оперативную де-

ятельность по планированию ответной 
реакции, включающую мотив и волевой 
акт, метаязыковую деятельность по по-
строению ответного речевого высказыва-
ния (в случае необходимости) согласно 
ситуации осуществлённого управления 
эмоцией. Идентификация эмоции инди-
видом может быть проведена адекватно 
только тогда, когда уровень его социали-
зации позволяет ему опознать эту эмо-
цию как составляющую его индивиду-
ального опыта, как некий конструкт, ра-
нее прочувствованный, прожитый и 
сформированный когнитивными струк-
турами в полуфабрикат, готовый к опо-
знанию в каждой похожей ситуации про-
явления этой эмоции. То есть возмож-
ность опознания эмоции – это вершина и 
результат всех социальных взаимодей-
ствий человека на протяжении его жизни 
начиная с самого раннего возраста, впле-
тённых в когнитивную архитектуру как 
продукт чувства – чувство, «продуман-
ное» когда-то становится мысленным 
конструктом, готовым быть прочувство-
ванным снова. Влияние речи в этих про-
цессах огромно, и несмотря на то, что ко-
гнитивная обработка чувственного опыта 
происходит у ребёнка и в доречевой пе-
риод, с появлением речи процессы разви-
тия мышления и других высших психи-
ческих функций начинают носить лави-
нообразный характер, влияние речевой 
деятельности распространяется как на 
процессы восприятия, так и на высшие 
формы познавательных процессов [20; 
21; 22; 23; 24]. В частности, выражение 
намерения в речевой форме позволяет 
определить цели действия и затем осо-
знанно переходить от одной цели к дру-
гой, совершенствуя задачу и осуществ-
ляя мгновенное «переформатирование» 
всей микроструктуры участвующих в 
решении процессов [25]. 

Анализируя вопрос природы интел-
лекта и развития когнитивных и психиче-
ских способностей, необходимо коснуть-
ся вопроса природы речи, так как рас-
сматриваемый нами феномен «эмоцио-
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нального» формируется в ментальной 
сфере при непосредственном участии ре-
чи. Вопрос о возникновении речи и язы-
ковых способностей изучен к настоящему 
моменту достаточно глубоко – существует 
четыре основных подхода, идейно оформ-
ленных ещё в прошлом веке, но разраба-
тываемых, дополняемых, трансформируе-
мых и критикуемых до сих пор – обзор и 
историческая справка по этой теме содер-
жится, например, в работе Б. М. Величков-
ского «Когнитивная наука» [2]. Мы не 
станем подробно останавливаться на иде-
ях Хомского, Фодора и их последовате-
лей, нивелирующих сам факт развития 
речи и преуменьшающих роль когнитив-
ного развития в целом.  

Противостоящая данной нативист-
ской позиции идея о возникновении язы-
ка на базе ассоциативных связей посред-
ством «интермодального восприятия, 
сенсомоторных координации, памяти и 
примитивных форм коммуникации», вос-
ходящая к парадигме эмпиризма, полу-
чила в последние десятилетия поддержку 
новых современных направлений. Так, 
сторонники идеи о моделировании про-
цессов речи и когнитивных механизмов с 
помощью нейронных сетей ссылаются на 
феномен сензитивного периода в онтоге-
незе, объясняя его способностью нейрон-
ных сетей к быстрому качественному из-
менению при старте новой деятельности, 
будь то обучение или общение, когда 
«весовые коэффициенты узлов сети еще 
не определены» [2, с. 101].  

Оппозиционной данной идее мож-
но назвать точку зрения Терренса Ди-
кона, эксперта в области эволюционной 
генетики и нейролингвистики, предпо-
ложившего, что язык развивается не 
благодаря ассоциативным связям пер-
цептивных категорий, но вопреки им 
[26]. Развитие языковой способности, 
по мнению учёного, вызвано становле-
нием механизмов префронтальных от-
делов коры головного мозга, способ-
ных угнетать первичные перцептивные 
ассоциации и эмоциональные вокализа-

ции, трансформируя их в подконтроль-
ные процессы общения с помощью семи-
отических систем и процессы понятийно-
го обучения. Развитие языковой способ-
ности мыслится в этой парадигме как 
движение «сверху вниз», из ментальной 
сферы и областей метакогнитивной коор-
динации, а не «снизу вверх», из области 
восприятия. Этот взгляд коррелирует с 
идеями Л. С. Выготского о том, что раз-
витие речи обусловлено образным мыш-
лением и доречевой коммуникацией [20].  

Теория Выготского развивается его 
последователями в современную концеп-
цию развития языка и речи субъекта по-
средством социализации этого субъекта. 
Этот процесс рассматривался в более 
ранних работах авторов (см. [27]). Как 
отмечает Б. М. Величковский, «…раннее 
социальное взаимодействие ребенка со 
взрослым по поводу предметов носит 
практически универсальный характер. 
…интериоризация формирующихся в 
течение первого года жизни схем сов-
местных со взрослым предметных дей-
ствий образует основу универсальной 
протограмматики речи, с такими ее ком-
понентами, как S – субъект, V – глагол/ 
действие и О – объект. Конкретная по-
следовательность этих компонентов и 
правила их согласования в типичной фра-
зе приобретают затем специфические 
формы в зависимости от доминирующего 
языкового окружения» [2, с. 102].  

Эти же идеи постулировал Джером 
Брунер в 1970-е годы прошлого века, их 
развивает в настоящее время и Майкл 
Томаселло, американский психолингвист 
и приматолог. Теория Томаселло инте-
ресна в контексте данной работы, по-
скольку в ней показана связь развития 
речи и психики. По мнению учёного, раз-
витие речи можно очень схематично 
представить как три последовательные 
этапа: доречевой, когда ребёнок вполне 
успешно, но «диадически» осваивает 
взаимодействие со взрослыми либо с 
объектами; второй этап, когда ребёнок 
начинает рассматривать Другого (при-
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мерно с 9 месяцев – период, названный 
Томаселло «культурной революцией 9 
месяцев) в качестве интенционального 
агента по организации совместной дея-
тельности, компонентами которой явля-
ются ребёнок, взрослый и объект дей-
ствия, «объединённые» совместным вни-
манием [28]. Именно совместное внима-
ние в контексте языкового окружения 
служит драйвером не только речевой 
способности, но и психики в целом, зна-
менуя переход на третий этап – этап по-
явления феномена индивидуальной тео-
рии психики, согласно которой индиви-
дуальные поведенческие проявления и 
используемые языковые средства начи-
нают зависеть от ментальных состояний, 
намерений и понимания интересов гово-
рящего и его контрагентов.  

То есть рассматриваемые нами во-
просы социального, эмоционального и 
других видов интеллектуальных способ-
ностей напрямую связаны с формирова-
нием способности понимания собствен-
ных ментальных состояний и состояний 
Другого. В западной науке это направле-
ние названо Theory of Mind (ToM), или 
«Модель психического» [29]. Речь идёт о 
способности приписывать такие психиче-
ские состояния, как эмоциональные пе-
реживания, размышления, воспоминания, 
а также такие структурные образования, 
как знания, убеждения, формируемые на 
их основе мнения, намерения, желания – 
себе и Другому. Способность к рефлек-
сии над собственной внутренней психи-
ческой реальностью и к антиципации по-
ведения Других являются характеристи-
ками модели психического. Данная об-
ласть активно исследуется в настоящее 
время нашей отечественной наукой. Так, 
в лаборатории психологии развития при 
Институте психологии РАН выполнено 
несколько диссертационных исследова-
ний по изучению становления понимания 
эмоций, физического и ментального мира 
[30; 31; 32]. Теория модели психического 
развивается в русле системно-субъект-
ного подхода [33; 34].  

В контексте рассматриваемой тео-
рии также будет уместно обратиться к 
операциональной концепции интеллекта 
Жана Пиаже, которая учитывает как 
врождённые психобиологические, так и 
внешние природные и социальные фак-
торы. «Человеческое существо с самого 
своего рождения погружено в социаль-
ную среду… Более того… общество не 
просто воздействует на индивида, но 
непрестанно трансформирует его струк-
туру» [35, с. 210]. Опираясь на постулаты 
синтетического и функционально-струк-
турного подходов к исследованию интел-
лекта и оставаясь верным психологиче-
скому подходу в исследованиях онтоге-
неза, Ж. Пиаже сделал большой вклад в 
исследование природы интеллекта и со-
отношение психологии и логики, посту-
лируя тесную связь психического разви-
тие ребёнка с развитием интеллекта.  

Согласно Пиаже, стадии когнитив-
ного поведения ребёнка соотносятся с 
этапами умственного развития в процессе 
социализации. Интеллект является ядром 
развития психики в силу того, что пони-
мание, которое есть схематичное воссо-
здание окружения, выступает главным 
условием адаптации ребёнка к его окру-
жению. Все стадии появления и развития 
мысли есть, по сути, стадии мысле-рече-
языкового поведения: «Только на базе 
овладения языком, т.е. с наступлением 
символического и интуитивного перио-
дов, появляются новые социальные отно-
шения, которые обогащают и трансфор-
мируют мышление индивида» [35, с. 210]. 
Основными характеристиками здесь Пиа-
же считал присущие ребёнку эгоцен-
тризм речи (речи, не связанной с обще-
нием), синкретизм (нерасчленённость) 
детского мышления, артифициализм (ис-
кусственность, воображаемость), анимизм, 
а также невосприимчивость к противоре-
чиям. Жан Пиаже определил несколько 
закономерностей при становлении языка, 
речи и мышления в процессе онтогенети-
ческого развития. Так, было замечено, 
что система знаков сама по себе не обла-
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дает достаточными средствами самовы-
ражения, преломляясь в мышлении ма-
ленького ребёнка – ему важно проиграть 
то, о чём он думает, выражая свои мысли 
при этом с помощью символических же-
стов и объектов. Также дети склонны ре-
презентовать свои представления о вещах 
и явлениях в деятельности, подражая, ри-
суя, конструируя. Эта особенность мыс-
ле-рече-языковой деятельности и состав-
ляет феномен «эгоцентрической речи». 
То есть связь предметно-практической 
деятельности со всем богатством её эмо-
ционального наполнения напрямую свя-
зана с развитием речемыслительной дея-
тельности.  

Далее, необходимо отметить тот 
факт, что процессы развития языковой 
способности и мышления протекают па-
раллельно в ситуации созревания психи-
ки. Язык может снабдить ребёнка уже 
довольно сформированной системой по-
нятий, классификаций и отношений, но 
заимствуется только то, что соответству-
ет уровню развития мышления ребёнка. 
В процессе развития возникает противо-
речие между синхронными отношениями 
ребёнка со своим окружением и диа-
хронными языковыми процессами, и сле-
дует «помнить, что во время обучения 
языку ребёнок является постоянной 
жертвой смешения своей собственной 
точки зрения с точкой зрения другого»  
[36, с. 19].  Формирование же когнитив-
ных и языковых способностей, происхо-
дящее в ходе развития высших психиче-
ских функций, обусловлено действиями 
ребёнка с предметами, т.е. предметно-
практической деятельностью. 

В западных исследованиях модели 
психического (Theory of Mind) присут-
ствуют разногласия о возрасте возникно-
вения данного феномена. Тестирование в 
возрасте 3-6 лет даёт очень расплывча-
тую картину исходя из неоднозначности 
результатов, поэтому большинство авто-
ров указывают моментом старта форми-
рования модели детский возраст 4 года, 

когда дети начинают отличать истинное 
и ложное.  

Очень показательным в контексте 
рассмотрения формирования способно-
стей ЭИ является исследование Е. А. Се-
ргиенко на формирование у детей спо-
собности понимания своей психической 
жизни и психической жизни других, как 
детей, так и взрослых (в частности, уме-
ния отличать истинное от ложного). По 
гипотезе автора, именно эта способность 
является показателем становления моде-
ли психического, на базе которой и фор-
мируется ЭИ. Исследование детей до-
школьного возраста позволило опреде-
лить два уровня организации модели 
психического – уровень агента и уровень 
наивного субъекта [33; 34]. Автор делает 
вывод о том, что «… дети 3 лет не разде-
ляют свое психическое и психическое 
других людей при обмане и не использу-
ют средства для обмана. Этот уровень 
понимания позволяет планировать соб-
ственные действия с учетом действий 
других людей, понимать последствия 
своих и чужих действий в ситуациях, но 
не дает возможности сопоставлять свою 
модель понимания с моделью понимания 
Другого, манипулировать ею, изменять 
представления Другого, а следовательно, 
обманывать. На этом уровне маленькие 
дети понимают прежде всего положи-
тельные эмоции и плохо дифференциру-
ют отрицательные, что порождает труд-
ности в интерпретации ими поведения 
других людей, «чтении» их эмоций в 
процессе взаимодействия. Понимание 
психических состояний зависит от ситуа-
тивного контекста, т. е. носит ситуатив-
ный характер. Так, описание ситуации, в 
которой возникает та или иная эмоция, 
значимо облегчает их дифференцицию…» 
[34]. Трансформация модели психического 
происходит уже в 4 года, когда «…ребенок 
начинает понимать, что он обладает мо-
делью психического, отличающейся от 
модели психического Другого. На этом 
уровне дети начинают различать свои 
эмоции и эмоции Других, отличать при-



102                                                 Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 92-107 

чины собственных эмоций от причин 
эмоций других людей, но не могут ин-
терпретировать рассогласование между 
ситуацией и проявляемой эмоцией… Та-
ким образом, для детей 3–4 лет уровень 
понимания психического может быть 
описан как уровень агента, когда соб-
ственная модель психического и модель 
психического Другого слабо разделены, 
что позволяет действовать и предвосхи-
щать последствия взаимодействий, но си-
туативно и без возможности сопоставле-
ния и ментального воздействия на Друго-
го» [34]. Значительные изменения в 
уровне модели психического становятся 
заметны в 5-летнем, а особенно в 6-
летнем возрасте. Возможность сопостав-
лять разные части ситуаций и их смысл 
для себя и Других позволяет ребёнку 
осмысливать человеческое взаимодей-
ствие на совершенно другом уровне. Ре-
бёнок может уже осмысленно применять 
обман, что является показателем станов-
ления когнитивных способностей и мо-
дели психического, ростом способности 
понимать себя и Других, то есть можно 
говорить об этапе формирования ЭИ. В 
своём исследовании Е. А. Сергиенко де-
лает важные выводы относительно онто-
генеза психического. Автор отмечает: 
«Развитие модели психического связано с 
интеллектуальным развитием (общим и 
вербальным психометрическим интел-
лектом). Но связь эта является нелиней-
ной. Для становления модели психиче-
ского необходим определенный уровень 
интеллектуального развития (не ниже 
среднее), т. е. существует пороговая за-
висимость понимания ментального и фи-
зического мира от общего когнитивного 
развития» [34].  

Таким образом, представление о 
формировании модели психического в 
онтогенезе как об уровневом процессе, 
подразумевающем постепенное усложне-
ние организации внутренней психиче-
ской жизни ребёнка, позволяет прекра-
тить научные дискуссии относительно 
возраста возникновения данной модели – 

становится абсолютно очевидным, что 
формируемая способность обладает кон-
тинуальностью и преемственностью, она 
формируется в комплексе всех социаль-
ных интеракций ребёнка параллельно ко-
гнитивному и речевому развитию. Таким 
образом, вопрос о синкретичном харак-
тере феномена ЭИ снимается.  

Выводы 

Формирование когнитивной архи-
тектуры, составляющей частью которой 
являются рассмотренные нами феномены 
ЭИ, речевой способности и модели пси-
хического, происходит согласно общим 
закономерностям и универсалиям онто-
генетического развития. Постепенность и 
преемственность проявляются  во всех 
формах развития речи, интеллекта и мо-
дели психического. ЭИ не является обособ-
ленным психологическим образованием, 
но служит ярким маркером развития пе-
речисленных выше функций. Переход от 
детского мышления и мировосприятия к 
рациональному взрослому осуществляет-
ся благодаря целому комплексу «индиви-
дуальных достижений», где каждая спо-
собность свидетельствует в пользу дру-
гой – развитая речевая способность пред-
полагает развитые когнитивные функции, 
которые, в свою очередь, подразумевают 
развитую модель психического, так как 
формирование высших психических фун-
кций происходит комплексно; всё это не 
минует высокого уровня социализации 
(как правило), т.к. только в социальных 
взаимодействиях происходит адекватное 
и  продуктивное становление перечис-
ленных выше функций и способностей 
ребёнка. Другими словами, ЭИ – это «по-
бочный» продукт когнитивного и речево-
го развития ребёнка в норме, следова-
тельно, задача его специального форми-
рования является столь же наивной, 
сколь и бесперспективной. Возможно, 
этим и объясняется тот факт, что фено-
мен ЭИ был популяризован в западной 
научной концепции и не нашёл активной 
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поддержки со стороны отечественной ака-
демической мысли. Советская и Россий-
ская школы психологии и психолингви-
стики всегда последовательно развивали 

идею комплексного подхода к онтогенезу 
как единственно правильную. Этой же 
концепции придерживаются и авторы 
данной статьи.  
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Резюме 

В данной статье обсуждаются результаты анализа ошибок, допускаемых в  англоязычных аннота-
циях к статьям на русском языке, опубликованным в отечественных научных рецензируемых журналах по 
проблемам лингвистики и лингводидактики, с целью выявления основных трудностей, связанных с пере-
водом данного типа текста и выработкой наиболее общих рекомендаций по их преодолению. Актуаль-
ность проводимого исследования определяется, во-первых, растущим числом научных публикаций в гума-
нитарных областях, во-вторых, наблюдаемой тенденцией к ужесточению требований, предъявляемых 
редколлегиями научных периодических изданий к переводам текстов аннотаций на английский язык. Обе 
тенденции обусловливают необходимость более пристального внимания к данному типу научного тек-
ста со стороны руководителей основных образовательных программ уровня магистратуры, составите-
лей рабочих программ дисциплин и преподавателей английского языка, задействованных в реализации 
учебного процесса по профессионально ориентированному переводу, профессиональной коммуникации и по 
другим вузовским дисциплинам, решающим задачи, связанные с формированием языковых и переводческих 
компетенций в области иноязычной научной коммуникации.  

Исследовательским материалом для данной статьи послужили неудачные с точки зрения их лингво-
стилистической организации переводы аннотаций к статьям гуманитарного цикла. Для изучения привле-
каемого эмпирического материала были использованы методы сопоставительного, лингвостилистиче-
ского и семантического анализа. Проведенное исследование позволило систематизировать и описать 
наиболее типичные отступления от лексической и грамматической нормы английского языка. По ре-
зультатам выполненного исследования сделаны обобщения лингводидактического и методического ха-
рактера и предложены варианты преодоления трудностей перевода научных текстов, что составляет 
научно-практическую значимость данной статьи.  
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Ключевые слова: академический дискурс; компетентностный подход; иноязычная коммуникативная ком-
петенция; научная аннотация; научный стиль; переводческая компетенция. 
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Abstract 

This paper sets out to share the results of research into reasons of mistakes made in English abstracts for 
Russian scientific writings published in peer-reviewed journals on linguistics and language teaching with a view to 
identifying most common difficulties that researches face when translating this type of text. The authors also seek to 
develop ways of preventing typical mistakes. The undertaken research is relevant, as it contributes to expanding 
knowledge in the field of teaching translation with regard to two current tendencies, namely the increasing number of 
scientific publications in the field of humanities and the tightening requirements for translated abstracts introduced by 
editorial boards of scientific journals. With both tendencies in view, careful attention to this type of scientific text is to 
be paid by curriculum and Master’s Degree programs developers, as well as the teaching staff responsible for pro-
fessionally oriented translation, professional communication and other related subjects. The source of material for 
this research is published English abstracts to Russian articles on linguistic and language teaching issues. The main 
research methods are comparative, linguo-stylistic and semantic analysis. As a result of the study most common lexi-
cal and grammatical mistakes are revealed, systematized and described. General conclusions are made and recom-
mendations for coping with translation challenges are given, which contributes both to the theory and practice of 
translating scientific texts. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение  

Современное высшее образование 
ставит перед преподавателями и обуча-
ющимися целый ряд задач, связанных с 
научением студентов разных уровней и 
направлений подготовки осуществлять 
академическую коммуникацию и  акаде-
мическое взаимодействие на иностран-
ных языках, прежде всего на английском 
языке, распространение которого в со-
временном мире оказывает заметное вли-
яние на функционирование различных 
социальных институтов, и не в послед-
нюю очередь институтов образования и 
науки [1; 2; 3; 4]. Сегодня возможности 
делиться своими идеями с зарубежными 

коллегами открыты перед теми учеными, 
которые в должной степени овладели ан-
глийским языком и имеют развитые 
навыки создания письменных научных 
текстов в соответствии с правилами, 
принятыми в международных и отече-
ственных рецензируемых журналах, а 
также обладают знаниями о разных под-
ходах к решению научных проблем бла-
годаря развитым навыкам чтения англо-
язычных научных текстов, размещаемых 
в научно-информационных социальных 
сетях (например, ResearchGate или Orcid). 
Безусловно, в ряде случаев ученый может 
прибегать к помощи переводчика, однако 
часто такое решение связано со значи-
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тельными рисками, вызванными прежде 
всего отсутствием у переводчика доста-
точного объема знаний в соответствую-
щей научной области. Опасение, что пе-
реводчик исказит содержание научного 
текста и таким образом неверно предста-
вит научную гипотезу, теорию или идею 
мировому сообществу, вынуждает иссле-
дователей полагаться на свои собствен-
ные языковые возможности, что часто 
становится неудачным опытом по при-
чине недостаточно высокого уровня вла-
дения английским языком.  

Лингвистам, преподающим ино-
странные языки в системе высшего обра-
зования, прежде всего в магистратуре по 
направлению подготовки Лингвистика, 
хорошо известно, что формирование 
компетенций, необходимых для создания 
грамотных во всех отношениях научных 
текстов, является трудной задачей, осу-
ществление которой происходит поэтап-
но в течение длительного времени и свя-
зано с необходимостью развития всех ви-
дов речевой деятельности: чтения, гово-
рения, аудирования, письма.  

Поскольку тексты научного стиля 
обладают рядом характерных особенно-
стей, проявляющихся на всех уровнях 
языка, снятию соответствующих трудно-
стей может способствовать изучение уже 
опубликованных текстов. В этой связи в 
статье приводятся примеры некоторых 
типичных ошибок, анализируются при-
чины их возникновения и предлагаются 
рекомендации по их предупреждению. 
По той причине, что наиболее востребо-
ванным типом научного иноязычного 
текста на сегодняшний день является 
переводная аннотация к оригинальной 
научной статье, далее мы обратимся к 
примерам ошибок в текстах данного 
жанра, но прежде остановимся на неко-
торых теоретических моментах.  

Академический дискурс и перевод 
научного текста: компетентностный 
подход к обучению 

Компетентностный подход в препо-
давании иностранных языков сформиро-

вался в России в начале текущего столе-
тия в результате необходимости подго-
товки специалистов, способных свободно 
ориентироваться не только в своей про-
фессии, но также в смежных профессио-
нальных областях, готовых к профессио-
нальной конкуренции и непрерывному 
профессиональному развитию, в том 
числе в научном плане, чему в значи-
тельной степени способствует формиро-
вание академической и научной зрелости 
обучающихся [5; 6; 7]. В статье академи-
ческая зрелось обучающегося магистра-
туры понимается как наличие у него со-
вокупности компетенций, связанных с 
его готовностью осуществлять академи-
ческую и научную деятельность. Важной 
в этой связи является дискурсивная ис-
следовательская компетенция [8], позво-
ляющая обучающимся и выпускникам 
магистратуры осуществлять научную и 
дискурсивную деятельность в академиче-
ской среде. Остановимся коротко на со-
отношении понятий "академический дис-
курс" и "научный текст". 

Академический дискурс представля-
ет собой довольно широкое понятие, ко-
торое объединяет различные типы дис-
курса, а именно, научный, педагогиче-
ский, образовательный, и в общих чертах 
может быть определен как коммуникация 
внутри учебных заведений на темы, свя-
занные с академической деятельностью, с 
целью получения и трансляции научного 
и профессионального знания. Другими 
словами, академический дискурс – это 
разновидность институционального об-
щения, протекающего в коммуникатив-
ном пространстве науки и высшего обра-
зования, участниками которого являются, 
прежде всего студенты, аспиранты, про-
фессорско-преподавательский состав и 
научные сотрудники [9; 10; 11, 12]. Как 
справедливо подчеркивает Т. ван Дейк, 
академический дискурс не только являет-
ся транслятором научного знания, но 
также способом формирования опреде-
ленных научных взглядов [13, c. 22]. 
Данное замечание многократно увеличи-
вает необходимость развития навыков 
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научной коммуникации на иностранном 
языке на разных уровнях и по разным 
направлениям профессиональной подго-
товки, прежде всего по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика (уро-
вень магистратуры), поскольку освоение 
магистерских программ по этому направ-
лению дает возможность осуществлять 
педагогическую деятельность в области 
преподавания иностранных языков. 

Как и другие типы институциональ-
ной коммуникации, академический дис-
курс существует в устной и письменной 
формах и характеризуется жанровой не-
однородностью [14; 15; 16; 17; 18]. К 
жанрам данного типа дискурса относятся 
лекции, семинары, экзамен, рефераты, 
статьи, ВКР, диссертации, др., его важ-
ными составляющими являются полеми-
ка, аргументация, диалог. В данной ста-
тье академический дискурс понимается 
как особый вид институциональной ком-
муникации на научную тематику, проте-
кающий в ситуации высшего образования 
и направленный на получение и передачу 
научного и профессионального знания. 
Подчеркнем, что академический дискурс 
не равен научному, а лишь отчасти пере-
секается с ним, и соотношение между 
двумя типами дискурса может меняться. 
В нашем случае научный дискурс рас-
сматривается как подвид академического 
дискурса, форма и содержание которого 
имеют определенную культурную спе-
цифику. В связи с тем, что к анализу мы 
привлекаем только тексты жанра аннота-
ции, ключевым понятием для нас являет-
ся «научный стиль», как набор языковых 
средств, обслуживающих сферу образо-
вания и науки и позволяющих достичь 
обобщенности, ясности, логичности, 
смысловой точности продуцируемого 
текста [19; 20; 21; 22].  

Результаты и обсуждение 

Трудности перевода научного текста: 
теоретический аспект 

Прежде чем обратиться к жанру ан-
нотации, остановимся коротко на основ-
ных и наиболее общих моментах, созда-

ющих серьезные трудности при работе по 
созданию письменных научных текстов 
на английском языке.  

В первую очередь отметим, что 
научный стиль каждого конкретного уче-
ного складывается под влиянием научной 
традиции, в рамках которой формирова-
лись его взгляды, а также зависит от той 
научной парадигмы, в которой он работа-
ет. Оба фактора определяют характер 
проблемы, предлагаемой к обсуждению, 
влияют на выбор необходимого для ее 
решения исследовательского подхода и 
терминологического аппарата, и являют-
ся в известной степени культурно марки-
рованными. Отраженная в статье специ-
фика научной традиции и исследователь-
ского подхода влияет на решение  ред-
коллегии журнала в отношении пред-
ставленной рукописи, которая может 
быть отклонена по причине отсутствия 
интереса издания к распространению 
теорий, не коррелирующих с его полити-
кой или выходящих за рамки той научной 
парадигмы, которая представляется ос-
нователям журнала наиболее актуальной 
и перспективной. Чтобы не допустить та-
кую нежелательную ситуацию, исследо-
вателю важно научиться освещать пред-
мет своего интереса с нескольких сторон, 
уметь ставить проблему в разных клю-
чах, знать, как сопоставлять различные 
традиции при освещении конкретного 
вопроса. При создании научного текста 
на иностранном языке необходимо учи-
тывать, что по сложившейся традиции 
русский научный стиль требует поста-
новки рассматриваемых вопросов в об-
щетеоретическом контексте, тогда как 
представители англосаксонской тради-
ции уделяют больше внимания методам 
научного исследования и возможностям 
практического применения полученных 
результатов. Еще одним важным момен-
том, непосредственно связанным с про-
блемой перевода русского научного тек-
ста на английский язык является терми-
нология, различия в которой необходимо 



                                                   Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 108-119 

112
знать, чтобы избегать неточностей и раз-
ночтений при переводе.  

На сегодняшний день название науч-
ной статьи, аннотация/резюме и ключевые 
слова представляют собой те позиции 
текста, которые в обязательном порядке 
подлежат переводу на английский язык. 
Данный момент является важным, по-
скольку означает, что именно названные 
элементы статьи, образно выражаясь, от-
крывают ученому дверь в мировую 
науку. В этой связи переводу аннотации 
следует уделять особое внимание. На 
наш взгляд, речь в данном случае должна 
идти не столько о переводе, сколько о со-
здании оригинального текста на англий-
ском языке, в котором корректно и адек-
ватно отражены результаты проведенно-
го исследования, и который выполнен с 
учетом потенциального читателя, не зна-
комого с теми или иными реалиями, в 
частности, российской лингвистики и 
лингводидактики.  

Как и для других типов текста науч-
ного стиля, для жанра аннотации харак-
терно использование терминов, опреде-
ленных грамматических конструкций, 
нейтральной лексики; исследуемая в ста-
тье проблема должна быть изложена в 
аннотации емко с акцентом на ее акту-
альности; особое внимание следует уде-
лить полученным результатам, причем в 
контексте их научной новизны, теорети-
ческой и практической значимости. На 
первый взгляд, данный вид работы по 
реферированию своего текста не кажется 
особенно сложным, однако практика по-
казывает, что именно создание коротких 
обобщающих научных текстов является 
весьма трудоемким процессом, часто бо-
лее сложным, нежели написание объем-
ных текстов. При переводе аннотаций с 
русского языка на английский особую 
трудность представляет синтаксис, кото-
рый в научном стиле русского языка ха-
рактеризуется обилием сложных предло-
жений, использованием пассивных кон-
струкций и местоимения «мы» для указа-
ния на авторство (что нехарактерно для 

английского языка, где, в случае одного 
автора, изложение ведется от первого ли-
ца единственного числа), а также специ-
фических вводных фраз, имеющих в ан-
глийском языке свои аналоги. 

Заметим, что написание англоязыч-
ных аннотаций к научным статьям созда-
ет трудности также для носителей других 
языков. По данным, опубликованным в 
2008 году, студенты одного престижного 
турецкого университета сочли создание 
данного типа текста наиболее сложным, в 
первую очередь из-за необходимости 
усвоения правил структурной и лингви-
стической организации текста, в связи с 
чем в статье, где были изложены и про-
анализированы результаты опроса, гово-
рится о необходимости длительной и по-
степенной работы над формированием 
соответствующих навыков [23]. 

Таким образом обучение письмен-
ной научной коммуникации, прежде все-
го умению создавать краткие рефераты в 
виде аннотаций и резюме на английском 
языке, представляет собой самостоятель-
ную лингводидактическую и методиче-
скую задачу, требующую повышенного 
внимания со стороны преподавателей. 

Трудности перевода научного текста: 
анализ материала 

В данном разделе рассматриваются 
наиболее типичные ошибки, допускае-
мые русскоязычными авторами при пере-
воде на английский язык аннотаций к 
текстам научных статей по лингвистике и 
лингводидактике. В общей сложности 
нами было проанализировано около 100 
аннотаций разного объема, опубликован-
ных в российских рецензируемых науч-
ных журналах, индексируемые в РИНЦ 
(в том числе в журналах из «белого спис-
ка»). По понятным причинам ссылки на 
проанализированные тексты и журналы 
не приводятся, однако, поскольку рас-
смотренные примеры являются типич-
ными и ошибки вызваны наиболее об-
щими случаями интерференции, резуль-
таты, с высокой долей вероятности, под-
твердятся при повторной выборке. Для 
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удобства мы сгруппировали типичные 
ошибки по блокам и подытожили резуль-
таты в виде обобщений.  

В Блоке 1 приводятся характерные 
лексико-стилистические нарушения при 
употреблении вводных фраз, словосоче-
таний и отдельных слов.  

Как правило, в первом предложении 
русскоязычных аннотаций содержится 
информация о сути исследования, ввод-
ной часто выступает фраза «статья по-
священа», при переводе которой  на ан-
глийский язык по некоторой негласно 
сложившейся традиции используются 
глаголы devote и dedicate в сочетании с 
наименованием объекта исследования 
или с фразой the problem of, например, the 
article is dedicated to current issues / dedi-
cated to new instruments / dedicated to 
memes / dedicated to the development of / 
devoted to urgent problems/ is devoted to 
rethinking / is devoted to studying / devoted 
the approaches / devoted to analysis, т.д.  

Примеры такого рода многочислен-
ны и отражают характерные для русского 
языка формулировки, которые, однако, 
не встречаются в оригинальных англо-
язычных текстах. В английском языке 
синонимичные глаголы dedicate и devote 
употребляются для выражения идеи о 
том, сколько времени, сил, энергии, денег 
было затрачено на некоторую деятель-
ность (dedicate / devote time to hobbies / 
oneself to academic work / space to photos / 
oneself to career, т.д.), а также передают 
идею посвящения стихотворения, книги, 
песни некоторому человеку. 

Другим вариантом перевода фразы 
«статья посвящена» часто выступает вы-
ражение «the article deals with», что также 
некорректно с точки зрения английского 
языка, поскольку английский фразовый 
глагол deal with подразумевает активное 
действие по решению некоторой задачи. 
Также отметим, что часто употребляемое 
в переведенных текстах слово article от-
носится в английском языке, скорее, к 
размещаемым в газетах и журналах сочи-
нениям публицистического стиля. Для 

обозначения работ, публикуемых в науч-
ных изданиях, как правило, используют 
слова paper/research/study/writing. Кроме 
того, для англоязычных научных текстов 
нехарактерно именование некоторого 
объекта научного исследования «пробле-
мой» (англ. problem), как это часто встре-
чается в статьях на русском языке, и, 
вместо словосочетания the problem of 
принято называть конкретный исследова-
тельский объект.  

Таким образом, русский оборот 
«статья посвящена проблеме» возможно 
передать на английском языке, например, 
следующим образом: the paper sets out to 
discuss/to analyze/to investigate; the paper 
contains the results of a survey/analysis, т.д. 
Для английского языка, в том числе для 
научного стиля, также характерно упо-
требление конструкций, в которых об-
стоятельство выступает агентом дей-
ствия, например, the paper analyzes/ dis-
cusses/ looks into/ addresses/ considers/ ex-
amines, т.д. Часто используемые в науч-
ных работах глаголы «выявить», «уста-
новить», «доказать», «демонстрировать» 
возможно передать английскими глаго-
лами reveal, identify, prove, show.  

Камнем преткновения при переводе 
на английский язык является русское 
слово «особенности», которое часто пе-
реводится словами peculiarities или даже 
particularities, имеющим в английском 
языке значения, отличные от тех, что им 
приписываются носителями русского 
языка, и которые возможно перевести, 
например, словами properties, distinctive 
features, distinguishing characteristics.  

Не реже в аннотациях употребляется 
выражение on the material of. При том, 
что английское слово material имеет ана-
логичное русскому значение «информа-
ция, идеи, документы, используемые как 
основа для какой-либо творческой дея-
тельности», рассматриваемое выражение 
является подстрочником, прежде всего 
это относится к фразам типа based on the 
material of the English (German, Spanish…) 
language. К возможным вариантам ис-
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пользования слова material в английском 
языке относятся, например, a source of 
material for; include / collect / gather mate-
rial; unpublished / illustrative / educational / 
authentic  /original material. 

Некорректными с точки зрения ан-
глийского языка являются употребления 
слов specifics в значении «специфика», 
samples в значении «примеры», linguistic 
phenomena в значении «лингвистические 
явления», proposed study как «предлагае-
мое исследование», др. Русское значение 
«специфика» можно передать словом dis-
tinction (important / crucial / fundamental / 
recognizable); значение «пример» – сло-
вом example; значение «лингвистические 
явления» требует конкретизации, напри-
мер, linguistic sign, lexical meaning, gram-
matical form, т.д.; «предпринятое иссле-
дование» возможно перевести словами 
current study / undertaken research, др.  

Еще одним типичным отступлением 
от нормы английского языка является ис-
пользование английского слова process 
для перевода с русского языка таких сло-
восочетании, как «образовательный про-
цесс», «в процессе исследования», «в 
процессе анализа», т.д. В английском 
языке данные значения передаются при 
помощи ключевых слов education, re-
search, analysis, уточняющее слово pro-
cess является лишним. 

Практически в каждом выпуске 
научных периодических изданий встре-
чаются бессмысленные с точки зрения 
английского языка фразы, типа the article 
is devoted to the problem of studying, the 
article reviews new words, this article shows 
the analysis of the survey, in the process of 
adapting borrowings, the problem of the ad-
aptation, the article is devoted to the devel-
opment, the paper is devoted to the history 
of,  systematic approach, the article touches 
upon an experiment, the paper touches upon 
a method. Такого рода лексическо-
стилистические нарушения представляют 
собой опасность, в том смысле, что ведут 
к недопониманию авторской идеи, с од-
ной стороны, и дают человеку, владею-

щему английским языком, основания по-
лагать, что исследование выполнено 
небрежно, хотя, такого рода первое впе-
чатление может быть ложным. К сожале-
нию, многие некорректности в англий-
ском тексте становятся результатом не-
умения выстраивать русскоязычный науч-
ный текст и нежеланием авторов пользо-
ваться словарями, не опираясь в качестве 
образца на ранее переведенные аннота-
ции. В этой связи важной задачей вузов 
является формирование умений создания 
научных текстов на родном языке и раз-
витие профессиональной переводческой 
компетенции, предполагающей умение 
пользоваться лексикографической и спра-
вочной литературой.  

В Блоке 2 мы прокомментируем не-
сколько типичных грамматических оши-
бок, допускаемых авторами при переводе 
своих научных сочинений на английский 
язык. По понятным причинам наиболь-
шее число отступлений от грамматиче-
ской нормы английского языка связано с 
употреблением артиклей. Поскольку ошиб-
ки этого рода достаточно разнообразны, 
отметим только, что слова «язык», «речь», 
«анализ» и некоторые другие могут быть 
как исчисляемыми, так и неисчисляемы-
ми, и в последнем случае используются 
без артикля, например, в словосочетани-
ях bad language, spoken language, common 
language, recorded speech, written speech, 
a problem for analysis, thorough/initial 
analysis, др. Кроме того, для избежания 
многократного использования генитив-
ных  конструкций с предлогом of, их воз-
можно заменять на герундиальные кон-
струкции.  

Таким образом, на сегодняшний 
день благодаря активно развивающимся 
инновационным технологиям и растуще-
му объему текстовых корпусов, перевод с 
одного языка на другой уже не является 
проблемой для пользователей Сети, поз-
воляя любому человеку, вне зависимости 
от его уровня владения иностранным 
языком, понимать и создавать тексты. 
Вместе с тем, отметим, что, поскольку 
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корпуса основываются на ранее создан-
ных текстах и содержат, в том числе не-
корректные варианты, опора на системы 
автоматизированного перевода и обра-
щение за возможными вариантами к кор-
пусам, представляет собой весьма нена-
дежный способ создания новых текстов, 
в особенности научного стиля. В ситуа-
ции, когда англоязычная аннотация явля-
ется возможностью заявить о проведен-
ном исследовании мировому научному 
сообществу, при переводе важно пола-
гаться на иноязычные толковые словари 
и оригинальные научные тексты.  

Доказательством важности обраще-
ния к словарям и справочникам является 
проведенный анализ отобранных мето-
дом сплошной выборки аннотаций к 
научным статьям по лингвистике и линг-
водидактики, публикуемых в рецензиру-
емых журналах, показавший, что наибо-
лее сложной задачей при переводе явля-
ется лингвостилистическая организация 
текста, особенно в части вводных и кли-
шированных фраз. За пределами данной 
статьи остались другие аспекты перевода 
научных аннотаций, исследование кото-
рых показывает, что наименьшие трудно-
сти вызывает использование терминоло-
гии, труднее дается синтаксис и структу-
рирование аннотаций, причиной чему не-
достаточно развитое умение студентов и 
выпускников выделять главное, избегая 
чрезмерных обобщений и излишней де-
тализации не только на иностранном, но 
и на русском языке.   

Выводы 

Происходящие в последние десяти-
летия перемены в системе российского 
высшего образования и науки были вы-
званы целым рядом причин, среди кото-
рых поворот в сторону компетентност-
ного подхода в обучении, возрастающая 
ролью английского языка как средства 
международной академической и науч-
ной коммуникации, тенденция к откры-
тости научных достижений. В этом кон-
тексте для успешной реализации профес-

сиональной и научной деятельности в 
различных областях от учащихся и вы-
пускников вузов, требуется уровень вла-
дения английским языком, позволяющий 
им свободно читать научную литературу 
и создавать корректные научные тексты 
на английском языке. В этой связи перед 
преподавателями иностранных языков 
стоят задачи, связанные с формировани-
ем и развитием у студентов навыков ра-
боты с англоязычными научными тек-
стами.  

Проведенное исследование доказы-
вает, что создание аннотации к научной 
статье на английском языке представляет 
собой сложную задачу. Фактором, спо-
собствующим формированию и развитию 
лингвистической и переводческой компе-
тенций в области науки, может стать ак-
тивная исследовательская деятельность 
учащихся вузов, начиная с бакалавриата 
и заканчивая аспирантурой. Важными 
условиями формирования данной компе-
тенции выступают посещение научных 
семинаров, участие в конференциях и 
круглых столах, написание рефератов, 
научных докладов и статей на родном 
языке, а также регулярное выполнение 
заданий по переводу русскоязычных 
научных текстов на английский язык и 
реферированию оригинальных англо-
язычных научных текстов. Для развития 
необходимых навыков уже в бакалавриа-
те студентам может быть предоставлена 
возможность, например, написания вы-
пускных квалификационных работ на 
иностранном языке, однако целенаправ-
ленное формирование переводческой ком-
петенции в области научного текста при-
ходится на период их обучения в маги-
стратуре, где важно уделять особое вни-
мание развитию навыков обсуждения 
научных проблем, освоению иноязычного 
научного стиля, решению задач, связанных 
с приобщением студентов к научным тра-
дициям, характерным для англосаксонских 
школ лингвистики и теории преподавания 
иностранных языков. Особое место в 
кругу дисциплин, развивающих необхо-
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димые компетенции, относятся практи-
кумы по культуре профессиональной 
коммуникации, практикумы по переводу 

и аннотированию специальных текстов и 
смежные дисциплины. 
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Резюме 

При проведении учебного процесса в любом учебном заведении не уделяется должного внимания  ин-
дивидуальным особенностям отдельно взятого обучающегося (курсанта), включающим уровень интел-
лектуального развития, скорость восприятия, глубину усвоения им учебного материала в процессе обу-
чения и т.п. В статье рассмотрен  методический подход к оценке учебного процесса, к методам его 
адаптации и управления для существенного повышения эффективности процесса обучения специали-
стов, например в области информационной безопасности, особенно при переходе на многоуровневую ву-
зовскую систему подготовки специалистов с учетом постоянно изменяющихся при планировании учебно-
го процесса требований. Раскрывается актуальная проблема проведения коллективных учебных занятий 
с учетом индивидуальных типологических особенностей обучающихся для повышения качества подго-
товки специалистов. 

Ключевым элементом этапа обучения является психологический тип обучающейся личности, ее ба-
зовые психодинамические характеристики. Они определяют ее способность получать и усваивать знания 
в конкретной предметной области. Целью стало определение психодинамического базиса обучаемого. 
Основная идея использования таких характеристик состоит в их коррекции   в процессе обучения для по-
вышения качества коллективных учебных занятий. Которые отражают  организацию учебного процесса, 
в результате чего можно было бы решить задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения 
и  определять стратегию и тактику подхода к обучаемым. 

Оценка качества учебного процесса проводилась на основе обобщенной структурно-функциональной 
схемы реализации функций контроля и коррекции психодинамических характеристик. Рассмотрен процесс 
формирования групп коллективного обучения с учетом психодинамических характеристик для повышения 
качества подготовки специалистов (студентов, курсантов). Разработанный алгоритм и его программ-
ная реализация позволяют получить основные характеристики психодинамики личности, такие, как те-
кущий и предполагаемый уровень диссолюции сознания, мотивацию, самооценку и другие, соотнесенные с 
уровнем знаний, определяющие взаимодействие личности с предметной областью, и на основе выделения 
базисных мотиваций личности выработать рекомендации по целевому применению специалиста. 

Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации индивидуально-дифференци-
рованного подхода в ходе воспитательно-образовательного процесса с учетом условий обучения в обра-
зовательной организации. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: психодинамические характеристики; учебный процесс; корректирующие воздействия; 
качество подготовки специалистов; коллективное обучение. 
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Abstract 

When conducting the educational process in any educational institution, due attention is not paid to the individ-
ual characteristics of a single student (cadet), including the level of intellectual development, the speed of perception, 
the depth of assimilation of educational material in the learning process, etc .  

The article considers a methodological approach to the evaluation of the educational process, to the methods 
of its adaptation and management for a significant increase in efficiency the process of training specialists, for exam-
ple in the field of information security, especially when switching to a multi-level university system of training special-
ists, taking into account the requirements that are constantly changing when planning the educational process.  

The article reveals the actual problem of conducting collective training sessions taking into account the individ-
ual typological characteristics of students to improve the quality of training specialists.  

The key element of the learning stage is the psychological type of the learning personality, its basic psychody-
namic characteristics. 
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*** 

Введение 

Задача управления учебно-воспита-
тельным процессом обучения  в настоя-

щее время стала одной из наиболее акту-
альных в контексте глобальных вопросов 
XXI века. Важными документами, опреде-
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ляющими направление развития образова-
тельной системы Российской Федерации, 
являются, прежде всего, «Национальная 
доктрина образования Российской Федера-
ции», «Федеральная программа развития 
образования», «Концепция модернизации 
российского образования на период до 
2030 г.» и многие другие1. Осуществляет-
ся процесс внедрения нового поколения 
государственных образовательных стан-
дартов, что требует создания эффектив-
ного инструментария для управления ка-
чеством образования на основе объек-
тивных оценок [1–3]. 

Учебно-воспитательный процесс в 
любом учебном заведении, в том числе в 
военных образовательных организациях, 
ориентирован в основном на среднеста-
тистического курсанта. Не уделяется 
должного внимания  индивидуальным 
особенностям отдельно взятого курсанта, 
включающим уровень интеллектуального 
развития, скорость восприятия, темпа 
освоения материала, путей прохождения 
программы (маршрутов), быстрого при-
нятия решения, глубину усвоения учебного 
материала в процессе обучения и т.п. [4–7]. 

                                                
1 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации. Проект / под ред. 
В.И. Слободчикова. М., 2022. 32 с.; Страте-
гические приоритеты в сфере реализации 
государственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие образования" до 2030 года 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 
07.10.2021 № 1701); Постановление Прави-
тельства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образова-
ния" (с изменениями и дополнениями); Фе-
деральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 28.02.2023); Концепция подготовки 
педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р 

В результате менее подготовленные 
курсанты часто не выдерживают средне-
го темпа работы в учебной группе, часто 
теряют интерес к учебе, к предмету и 
впоследствии оказываются в числе от-
стающих. 

Для повышения качества подготовки 
(ПКП) военного специалиста (ВС) в об-
ласти инновационных знаний, к которой, 
например, относится и область информа-
ционной безопасности  (ИБ), необходимо 
рациональная коррекция учебного про-
цесса в соответствии с изменением со-
стояния предметной области.  Положи-
тельный результат в процессе обучения 
основывается не только на способности 
обучаемого четко, адекватно и грамотно 
интерпретировать получаемые знания, но 
и адаптироваться под обучающее воздей-
ствие (ОВ).  

В силу этого ВС в области ИБ дол-
жен обладать комплексом взаимосвязан-
ных знаний из различных областей 
науки, должен уметь работать в совре-
менных условиях, быстро и грамотно 
принимать решения. 

Следовательно, желательно взаим-
ное координирование материальной си-
стемы ОВ и психологических особенно-
стей, т.е. психодинамических характери-
стик  (ПХ) обучаемой личности [3, 8, 9].  

Необходимо, опираясь на  информа-
цию о текущей ситуации в учебной груп-
пе, своевременно разрабатывать страте-
гические подходы и принимать грамот-
ные решения. 

Результаты и обсуждения 

Использование ПХ для ПКП ВС ба-
зируется на индивидуальном, личност-
ном подходе. Заключается в коррекции 
этих характеристик в учебно-воспита-
тельном процессе. Необходимо приме-
нить метод, включающий объединение 
нескольких обучающихся с взаимно со-
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ответствующими наборами психодина-
мической матрицы (ПХ)  и поведенче-
скими мотивациями в группы для осу-
ществления  учебных задач [6, 7, 9].  

В процессе взаимодействия проис-
ходит совместная работа, взаимопонима-
ние между обучающимися, влияние друг 
на друга и изменение их ПХ. Направле-
ния изменения ПХ были рассмотрены в 
работе [9] и включают такие характери-
стики, как мотивация поведения, диссо-
люция сознания, торможение, возбужде-
ние, уровень восприятия, уровень само-
оценки, способность к ассоциативному 
мышлению. 

Коллективные занятия проводятся 
для взаимодействия курсантов, выявле-
ния и реализации их индивидуальных 
возможностей и потребностей в соответ-
ствии с целевым предназначением специ-
алиста, для обеспечения возможности 
преподавателя работать индивидуально с 
каждым и для ПКП ВС [8].  

Определение уровня знаний прово-
дится на основе стандартизованного ме-
тода вопросов из предметной области 
обучаемого. База вопросов должна по-
стоянно обновляться по мере повышения 
уровня квалификации респондента. Об-
щее число вопросов, использующихся в 
рассматриваемом алгоритме, составляет 
1000 и может быть изменено. 

На основе формирующейся при те-
стировании ВС базы ответов, времени, 
затраченного на обдумывание каждого 
вопроса с учетом его сложности,  прово-
дится определение его условного рейтин-
га и определяются указанные выше пара-
метры ПХ. Определение условного рей-
тинга проводится на основе «вопросно-
го» и «временного» рейтингов. 

Вопросный рейтинг приближенно 
определяется на основе номенклатуры и 
числа заданных и обработанных ВС во-
просов как 
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где qa, qp, qw – общее количество вопро-
сов, выделенных для тестирования на 
данном шаге, количество положительных 
ответов и общее число вопросов, задан-
ных курсанту.  

Временной рейтинг определяется 
аналогичным образом как  
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где Rt1, Rt2 – промежуточные ранговые 
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где tc  – время, равное сумме времен отве-
тов на вопросы, нормированных их 
сложностью, и разделенное на их количе-
ство; t – время, равное разнице между 
максимальным и минимальным време-
нем, затраченным на получение ответа в 
течение одного тактового сеанса; tр  – об-
щее лимитное время проведения тестово-
го сеанса; ti, ki – время, затраченное кур-
сантом на получение ответа и весовой 
коэффициент (коэффициент сложности) 
вопроса.  

На основе этих показателей итого-
вый рейтинг курсанта приближенно мо-
жет быть определен как  

S q tR R R  .                 (3) 
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Кроме этого, при определении ито-

гового рейтинга проводится коррекция 
получаемого результата на основе теку-
щего психологического состояния кур-
санта и вырабатывается рекомендация по 
его психодинамической коррекции.  

Оценка уровня текущей и возмож-
ной диссолюции сознания обучаемого 
проводится на основе расчета матрицы 
взаимозависимости мотиваций обучаемо-
го и основных влияющих факторов пред-
метной области знаний и изменения мо-
тиваций под действием объектов пред-
метной области. Диссолюция определя-
ется путем установления важных (значи-
мых) для взаимоотношений между эле-
ментами профессиональной деятельности 
и мотивационной матрицы образцов по-
ведения. При этом варианты поведения в 
зависимости от текущего значения эле-
ментов мотивационной матрицы могут 
быть моно- или мультивариантные, а 
оценки проводятся как определения воз-
можных последствий для всех возмож-
ных комбинаций.  

Таким образом, каждый элемент 
матрицы характеризует возможное лич-
ностное событие, реализуемое на базе 
взаимодействия индивидуума с объектом 
своей профессиональной деятельности.   

Синтезируемая при таком подходе 
матрица диссолюции является базовой 
при анализе и понимании диадического 
отношения каждого элемента и кон-
структа обучаемого с каждым элементом 
предметной области профессиональной 
деятельности. С одной стороны, она от-
ражает различные способы, которыми 
психологические и ситуативные факторы 
обучаемого изменяются и, соответствен-
но, воздействуют на пару элементов кон-
структа и предметной области.  

Матрицы диссолюции и взаимозави-
симости, таким образом, подытоживают 
воздействие элемента области деятельно-
сти на одно или несколько умений, по-

требностей и оценочных критериев, ко-
торые они привносят в диадические от-
ношения, а также манеру и стиль, в кото-
рой снимаются противоречия.  

Были разработаны алгоритм (рис.1) 
и его программная реализация, позволя-
ющие получить основные характеристи-
ки психодинамики личности, такие как 
уровень знаний, текущий и предполагае-
мый уровень диссолюции сознания, мо-
тивацию, самооценку и другие, опреде-
ляющие взаимодействие личности с пред-
метной областью.  

Существенным элементом процесса 
обучения является психологический тип 
обучающегося специалиста и базовые 
ПХ. Задача педагогического эксперимен-
та (ПЭ) состоит в определении ПХ ВС, 
обучающихся по специальностям, свя-
занным с областью информационных 
технологий. Определение корреляции их 
уровня знаний, скорости роста уровня 
знаний с текущим состоянием парамет-
ров психодинамической матрицы (ПХ) и 
оценка возможности за счет коррекции 
ПХ повысить уровень подготовки этих 
специалистов [9].  

ПЭ проводился на основе вузов г. Во-
ронежа ВГУ (Воронежский государствен-
ный университет), ВГТУ (Воронежский 
государственный технический универси-
тет), ВУНЦ ВВС «ВВА» (Военного учеб-
но-научного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» (Воронеж)), ВЭПИ (Воронежский 
экономико-правовой институт). Группы 
выбирались по принципу сходства изуча-
емой предметной области и целевого 
предназначения специалистов с числом, 
порядка 15-30 человек [9].  

ПКП при конкретной реализации 
процесса обучения можно представить 
в виде циклической последовательности  
действий, представленных на рис. 2 [9]. 
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм проведения автоматизированного психологического тестирования  

Fig. 1. Generalized algorithm of automated psychological testing 
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Рис. 2. Алгоритм последовательности действий реализации процесса обучения 

Fig. 2. The algorithm of the sequence of actions for the implementation of the learning process 

В качестве гипотезы, подлежащей 
экспериментальной проверке, рассмат-
ривалось: 

«Уровень знаний курсантов и ско-
рость его изменения в процессе обучения 
зависит от текущего состояния их ПХ. За 
счет направленной коррекции параметров 
психодинамической матрицы (улучшения 
ПХ) обучающихся, проводимой во вре-
менных подгруппах при проведении кол-
лективных занятий, возможно повыше-
ние скорости изменения уровня знаний». 

Эта гипотеза была выдвинута на ос-
нове проведенных на математической 
модели процесса обучения исследований 
зависимостей качества уровня подготов-
ки и текущего состояния психодинамиче-
ской матрицы обучающегося. Соотнесе-
ние и распространение полученных ре-
зультатов от одной обучающейся едини-
цы на остальные показали заметное по-
вышение эффективности за счет обмена 
данными в процессе обучения между от-

дельными обучающимися. Это позволило 
сформировать подход к возможным пу-
тям коррекции ПХ курсанта на основе 
метода коллективного обучения.  

При проведении ПЭ этот подход ис-
пользовался в группах ВГУ, ВГТУ и 
ВЭПИ без выделения контрольной груп-
пы, то есть проводился анализ относи-
тельного прироста уровня знаний до вве-
дения коллективного обучения на основе 
временных групп и после него. В группе 
ВУНЦ ВВС «ВВА» была выделена кон-
трольная группа из состава основной 
(половина основной группы) и сформи-
рованы составы временных групп. Для 
группы ВУНЦ ВВС «ВВА» проводился 
параллельный анализ уровня знаний и 
скорости его роста путем сравнения по-
казателей контрольной и эксперимен-
тальной групп.  

Основные результаты ПЭ, приведене 
на рис. 3-5 [3, 9]. 

 

Определение начального состояния обучающегося, матрицы ПХ 

Алгоритм последовательности действий реализации  процесса обучения 

Проведение коррекции ПХ 

Определение уровня знаний каждого обучающегося 

Определение изменения состояния обучающегося и уровня знаний за за-
данный период 

Конечное комплексное тестирование и уточнение целевого предназначения 
и рекомендации по типу деятельности обучающегося 

Определение направлений следующей коррекции психодинамики курсанта 
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Рис. 3. Зависимости разброса значений параметров психодинамической матрицы участников  
временной группы с началом направленной психокоррекции с 4 недели  

Fig. 3. Dependences of the spread of the values of the parameters of the psychodynamic matrix of the  
participants of the time group with the beginning of directed psychocorrection from 4 weeks) 

  

 
 

Рис. 4. Зависимости усредненной скорости приращения уровня знаний в течение педагогического  
эксперимента участников временной группы с началом направленной психокоррекции с 4 недели  

Fig. 4. The dependence of the average rate of increment of the level of knowledge during the pedagogical  
experiment of the participants of the time group with the beginning of directed psychocorrection from  
4 weeks) 



                                                   Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 120-135 

128

Ряд1

0

5

10

1 3 5 7 9

11

Видовая 
принадлежно

сть

уровень 
диссолюции 

в группе

недели

Средний уровень диссолюции во временной группе 
в течение педагогического эксперимента

Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4
 

Рис. 5. Зависимости усредненного уровня диссолюции временной группы в течение педагогического  
эксперимента участников временной группы с началом направленной психокоррекции с 4 недели  

Fig. 5. The dependence of the average level of dissolution of the time group during the pedagogical experiment  
of the participants of the time group with the beginning of directed psychocorrection from 4 weeks 

Основные результаты ПЭ показыва-
ют, что в соответствии с полученными 
при математическом моделировании ре-
зультатами, создание в качестве базы для 
комплексного направленного воздей-
ствия временной группы, обеспечивает 
повышение скорости приращения уровня 

знаний не менее чем на 25-30%. При этом 
одновременно наблюдается уменьшение 
среднего уровня диссолюции сознания в 
группе, примерно в 1,5-1,8 раз. Сравни-
тельные характеристики ПХ и среднего 
приращения уровня знаний по группам 
представлены в табл. 1[8]. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики ПХ и среднего приращения уровня знаний 

Table 1. Comparative characteristics of the PH and the average increment of the level of knowledge) 

Видовая 
принад-
лежность 
группы 

До коррекции После коррекции 

скорость 
прираще-

ния уровня 
знаний 

дисперсия 
параметров 

ПДМ 

уровень дис-
солюции 

скорость 
приращения 
уровня зна-

ний 

дисперсия па-
раметров 

ПДМ 

уровень 
диссо-
люции 

1 2 3 4 5 6 7 
ВГУ 0.65 10 5 0,7 6 4 
ВГТУ 0.6 8 6 0,7 4 5 
ВЭПИ 0.55 6 4 0,65 4 3 
ВУНЦ ВВС 
«ВВА». 0.6 6 5 0,65 3 3 

 
При проведении ПЭ была выявлена 

заметная зависимость получаемых ре-
зультатов от коэффициента связанности 
групп при решении учебных задач и реа-
лизации корректирующих воздействий. 

На основе предложенного выше ал-
горитма и его программной реализации 

были получены экспериментальные дан-
ные ПХ обучаемых в области информа-
ционных технологий (табл. 2-4).  

В табл. 2 представлены данные 
определения первичных оценок ПХ лич-
ности до момента начала обучения. 
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Таблица 2. Результаты начального тестирования группы обучаемых  

Table 2. Results of initial testing of a group of trainees) 

Кодовое 
имя 

У Д М Т В ВС С А 

2022-1 0,35 0,55 0,65 0,53 0,17 0,45 0,25 0,65 
2022-2  0,82 0,83 0,74 0,37 0,29 0,38 0,37 0,25 
2022-3 0,57 0,11 0,72 0,46 0,46 0,29 0,81 0,42 
2022-4 0,15 0,25 0,12 0,53 0,22 0,41 0,39 0,73 
2022-5 0,42 0,34 0,37 0,24 0,41 0,37 0,64 0,17 
2022-6 0,22 0,39 0,61 0,47 0,52 0,29 0,40 0,63 
2022-7 0,17 0,19 0,45 0,19 0,83 0,31 0,36 0,37 
2022-8 0,66 0,74 0,27 0,41 0,45 0,34 0,73 0,73 
2022-9 0,45 0,35 0,62 0,57 0,41 0,34 0,63 0,29 
2022-10 0,67 0,78 0,31 0,29 0,72 0,25 0,38 0,30 
2022-11 0,22 0,45 0,17 0,73 0,25 0,38 0,17 0,41 
2022-12 0,35 0,14 0,87 0,45 0,19 0,31 0,36 0,83 
2022-13 0,78 0,51 0,31 0,27 0,65 0,27 0,65 0,53 
2022-14 0,48 0,37 0,62 0,56 0,72 0,30 0,55 0,26 
2022-15 0,52 0,77 0,58 0,39 0,42 0,26 0,42 0,37 

Обозначения: У-уровень знаний; Д-диссолюция; М-мотивация; Т-торможение; В-возбуж-
дение; ВС-восприятие; С-самооценка; А-ассоциация. 

 
Для базы сравнения выбрана субъек-

тивная шкала оценок ПХ, нормирован-
ных по максимальному значению полу-
чаемых при проведении тестов.  

В табл. 3 показана динамика изме-
нения этих характеристик во времени.  

Тестирование проводилось в первые 
полгода каждого обучаемого каждый ме-
сяц, затем время тестирования адаптивно 
определялось программой в соответствии 
с получаемой стабильностью показателей. 

В табл.4 представлены результаты 
тестирования на конечном этапе обуче-
ния, определяющие соответствие харак-
теристик психотипа личности определен-
ному направлению области ИБ (борьба 
или безопасность). 

Отметим, что на начальном этапе те-
стирования группа была представлена 
разнородным составом, с большим раз-
бросом показателей. Это характерно для 
любой группы, начинающей обучение в 
области инновационных знаний. При 
этом, как самооценка личностью своей 
роли в этой области, так и уровень объек-
тивных знаний, колеблется в достаточно 
больших пределах (от 0,17 до 0,81 и 0,15 
до 0,82, соответственно). Способность 
принимать самостоятельные решения, 
характеризуемая уровнем диссолюции, 
также колеблется от принимаемых ре-
шений на рефлекторном уровне (0,77 - 
0,83) до решений, обоснованных сложной 
логикой поведения объекта и взаимодей-
ствующего с ним обучаемого (0,11 -0,25). 
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Таблица 3. Динамика изменения показателей (период -0,5 года, частота опроса -1 месяц) 

Table 3. Dynamics of changes in indicators (period -0.5 years, survey frequency -1 month) 

Кодовое 
имя 

У Д М Т В ВС С А 

2022-1 0,24 −0,03 0,35 −0,05 0,02 0,13 −0,05 0,00 
2022-2  0,10 −0,21 0,44 −0,07 0,02 −0,23 0,21 0,02 
2022-3 0,22 −0,10 0,20 0,02 0,01 0,34 0,17 0,04 
2022-4 −0,01 0,21 0,22 −0,03 −0,05 0,12 0,12 −0,16 
2022-5 0,12 0,02 −0,12 0,04 0,01 0,03 0,01 0,12 
2022-6 0,45 −0,09 0,54 0,02 0,00 −0,23 −0,01 0,01 
2022-7 0,65 0,11 0,24 0,08 −0,00 0,09 0,18 −0,03 
2022-8 0,12 −0,02 0,25 −0,01 0,01 0,07 0,17 −0,08 
2022-9 0,07 0,14 0,45 0,00 0,02 0,14 −0,00 0,18 
2022-10 0,29 0,13 0,33 −0,29 0,00 −0,02 0,02 −0,01 
2022-11 0,29 0,13 0,33 −0,29 0,00 −0,02 0,02 −0,01 
2022-12 0,36 −0,03 −0,27 −0,73 −0,03 0,01 −0,02 0,10 
2022-13 0,18 0,07 0,46 −0,45 0,00 −0,00 −0,03 −0,17 
2022-14 0,23 0,00 0,32 0,20 0,03 0,23 0,04 0,03 
2022-15 0,13 −0,21 0,43 0,03 0,01 −0,00 0,04 0,06 

Обозначения: У-уровень знаний; Д-диссолюция; М-мотивация; Т-торможение; В-возбуж-
дение; ВС-восприятие; С-самооценка; А-ассоциация. 

Таблица 4. Рекомендации по обучению по специальностям ИБ 

Table 4. Recommendations for training in IB specialties 

Кодовое 
имя 

Склонность 
 

Соответствие 
Н 

Соответствие 
S 

Ошибка 
 

Срок коррекции 
(в годах обучения) 

2022-1 Т,А 0,23 0,10 0,15 0,5 
2022-2  П 0,10 0,15 0,07 1,0 
2022-3 П 0,15 0,32 0,2 0,25 
2022-4 Т 0,34 0,12 0,03 1,0 
2022-5 П 0,14 0,45 0,05 1,0 
2022-6 Т 0,10 0,45 0,12 0,5 
2022-7 П 0,11 0,37 0,11 0,5 
2022-8 Т 0,22 0,23 0,10 0,5 
2022-9 Т 0,54 0,36 0,20 0,25 
2022-10 Т 0,34 0,33 0,18 0,25 
2022-11 П 0,37 0,47 0,03 1,0 
2022-12 Т 0,20 0,55 0,12 0,5 
2022-13 А 0,28 0,13 0,16 0,5 
2022-14 А 0,19 0,23 0,10 0,5 
2022-15 П 0,33 0,17 0,10 0,5 

Сокращения и обозначения: Т − склонность к теоретическим работам, общесистемные ис-
следования, постановка задач; П − склонность к практическим работам (программирование, опти-
мизация программного обеспечения); А − склонность к координации проекта; Н − область теории 
конфликтного функционирования информационных систем; S − информационная безопасность. 
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Показатели торможения и возбуж-
дения, восприятия и ассоциации пред-
ставляют наглядный и надежный базис 
преподавателю для оптимизации процес-
са обучения с каждым обучаемым – тем-
па подачи материала, наращивания его 
сложности, периода повторения и т.п.  

Показатель мотивации, определяю-
щий обоснованность прихода личности в 
данную область обучения, на начальном 
этапе имеет достаточно большой разброс 
(от 0,12 - 0,24 – приход в область обу-
словлен одним-двумя факторами, напри-
мер, подражанием окружающим, стрем-
лением быть модным и т.п., до 0,74 - 0,87 
– принятие решения на основе высокого 
уровня осведомленности в данной обла-
сти).  

По результатам динамики изменения 
показателей, представленных в табл.3, 
сделаем вывод о некотором выравнива-
нии ПХ и образовании контура некоего 
психотипа, характерного для определен-
ной области ИБ. При выбранном периоде 
тестирования (примерно, полгода) выяв-
лено две группы обучаемых – с высоким 
и низким темпом роста знаний. Это обу-
словлено низким начальным уровнем 
знаний и/или индивидуальными способ-
ностями личности. 

Выбранный базовый период тести-
рования позволяет сформировать крите-
рий стабильности и определить необхо-
димость повторных тестирований через 
оценку текущей ошибки определения ПХ 
и тенденцию ее изменения. Этот период 
колеблется от 1 года (для обучаемых с 
высокой стабильностью показателей) до 
1 квартала (для обучаемых с низкими 
стабильностью и предсказуемостью).  

Результаты, приведенные в табл. 4, 
позволяют выбрать конкретный психотип 
личности, обучаемой в соответствии с 
проведенным выделением двух базовых 
групп «H» и «S».  

Для группы «S» типовым является 
высокий уровень самооценки, средний 
уровень диссолюции и торможение чуть 
выше нормы. Показатели уровня знаний 
(но не низкий), мотивации и возбуждения 
особого значения не имеют.  

Для группы «H» типовым является 
низкий уровень диссолюции, высокий 
уровень мотивации, высокий уровень 
знаний и средний уровень возбуждения. 
Уровень самооценки, реакции торможе-
ния особого значения не имеют.  

Особенностью предложенной мето-
дологии и ее программной реализации 
является возможность выявления склон-
ности обучаемого к определенному типу 
деятельности (теоретическим или прак-
тическим работам, координации проек-
тов). Расчет численного значения показа-
телей «H» и «S» осуществляется на основе 
модели информационного конфликта, а 
определение рекомендаций по показателям 
«А», «П» и «Т» осуществляется как поро-
говое значение исходя из динамики ПХ.  

Расчет основных показателей каче-
ства учебного процесса проводился на 
основе математической модели процесса 
обучения специалиста в области ИБ, рас-
смотренных в [9] выражений, определя-
ющих модель процесса взаимодействия 
ОВ и обучаемого объекта. При этом по-
лагалось, что в качестве обучаемого объ-
екта используется человек или курсант 
ВУНЦ ВВС «ВВА» со средним показате-
лем усвоения основных элементов ОВ. 
Начальный коэффициент пропуска ОВ 
полагался не выше 0,1. Правильная ин-
терпретация полученного после обработ-
ки ОВ на первом этапе полагалась равной 
0,85. Коэффициенты уточнялись после 
проведения психологического тестирова-
ния курсантов в соответствии с получен-
ными при моделировании результатами.  

Для первичного анализа использова-
лись пять вариантов построения структу-
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ры учебных дисциплин, различающиеся 
только количеством часов, выделяемых 
на каждый предмет.   

Отметим, что синтезированные ва-
рианты содержат в качестве базового ва-
риант подготовки с приведенным в ква-
лификационных требованиях распреде-
лением времени изучения базовых пред-
метов, остальные ориентированы, соот-
ветственно, на подготовку специалиста в 
области информационной борьбы (вари-
ант 2), информационной безопасности 
(вариант 3), комплексного специалиста 
(вариант 4) и специалиста, ориентиро-
ванного на работу по гражданским спе-
циальностям в области информатики и 
информационных систем (вариант 5). Не 
вошедшие в таблицу дисциплины были 
идентифицированы по приведенным в 
квалификационных требованиях данным. 
Это не исключает возможности проведе-
ния расчетов с произвольными показате-
лями и на основе их перебора получения 
распределения, обеспечивающего макси-
мум показателей качества учебного про-
цесса.  

Для синтезированных вариантов на 
основе расчетов по приведенным в [9] 

выражениям в табл. 5 представлены зна-
чения: 

– показатель оптимальности; 
– показатель эффективности; 
– коэффициент использования полу-

ченных знаний (КИПЗ); 
– коэффициент возможности ис-

пользования по смежным специально-
стям (КВИ); 

– периодичность восполнения зна-
ний (ПВЗ). 

Анализ полученных данных показы-
вает, что в соответствии с полученными 
значениями эффективности и оптималь-
ности изучаемую область можно отнести 
к инновационным, когда отсутствие 
сформировавшегося методического под-
хода не позволяет реализовать в полной 
мере возможности базиса, сформирован-
ного на основе традиционных знаний. 
Это отражается и в требуемых для сохра-
нения заданного уровня подготовленно-
сти специалиста периодах его переподго-
товки.  

Необходимо отметить достаточно 
высокий уровень показателей, реализо-
ванных в отношении гражданской специ-
ализации предполагаемого выпускника. 

Таблица 5. Значения показателей для 5 вариантов реализации учебного процесса 

Table 5. Values of indicators for 5 variants of the educational process implementation 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 

Оптимальность 0,35 0,30 0,45 0,30 0,50 
Эффективность 0,65 0,40 0,60 0,55 0,50 
КИПЗ 0,40 0,80 0,65 0,35 0,45 
КВИ 0,30 0,30 0,40 0,50 0,55 
ПВЗ, в годах 3 1 2 2 3 
Оптимальность 0,35 0,30 0,45 0,30 0,50 

 
Это объясняется другим кругом за-

дач в этой ориентации, направленных, в 
основном, на реализацию знаний в тра-
диционной области. 

В табл.6 представлены значения по-
казателей качества учебного процесса в 
вузах города. 
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Таблица 6.  Значения показателей качества учебного процесса 

Table 6. Values of educational process quality indicators 

 Значения показателей эффективности 
эффектив-

ность 
оптималь-

ность КИПЗ КВИ ПВЗ, год 

Выпускник ВУНЦ 
ВВС «ВВА» 0,45 0,75 0,5 1,3 2 

Выпускник ВГУ 0,85 0,55 0,8 1,8 5 
Выпускник ВГТУ 0,55 0,65 0,4 1,0 3 
Выпускник ВЭПИ 0,65 0,75 0,6 1,2 2 

 
Выводы 

Предложенный методический под-
ход и его реализация в программе оценки 
ПХ обучаемого, использование метода 
многокритериального анализа, корреля-
ционных связей отдельных показателей и 
базиса предметной области позволяет 
сделать рекомендации по целевому пред-
назначению каждого обучаемого. Прак-
тика подготовки специалистов в области 
информационных технологий, в частно-
сти, ИБ, показывает, что правильный вы-
бор направления развития специалиста 
позволяет значительно повысить эффек-
тивность его использования, но этот вы-
бор не может быть сделан корректно 

только на основе традиционных показа-
телей успеваемости и психодинамики 
личности.  

Программа, разработанная в соот-
ветствии с предложенной методологией, 
позволяет провести такой выбор на осно-
ве анализа динамики развития обучаемо-
го как во времени, так и в предметной 
области знаний с учетом динамики его 
индивидуальных характеристик. В соот-
ветствии с полученными значениями мо-
гут быть определены рациональные пути 
повышения качества с учетом возможных 
изменений предметной области и допу-
стимого диапазона вариабельности пара-
метров учебного процесса. 
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О преподавании дисциплины «Научная коммуникация  
на иностранном языке» в аспирантуре 
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Резюме 

Цель исследования. В современных условиях умение осуществлять научную коммуникацию на ино-
странном языке выступает одним из показателей профессиональной компетентности преподавателя-
исследователя, работающего в высшем учебном заведении. Это обуславливает актуальность включения 
дисциплины «Научная коммуникация на иностранном языке» в рабочие учебные планы подготовки аспи-
рантов. Цель представленной работы заключается  в установлении роли дисциплины «Научная коммуни-
кация на иностранном языке» в подготовке преподавателя-исследователя к осуществлению научной де-
ятельности.  

Методы. В качестве методологической основы авторами применялся принцип коммуникативной 
направленности, в соответствии с которым обучаемые вовлечены в устную и письменную коммуникацию 
на изучаемом иностранном языке. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции рассматри-
вается с учетом общеметодических принципов обучения иностранному языку.  

Результаты. Рассмотрены компоненты исследовательских умений, формируемых в процессе овла-
дения дисциплиной «Научная коммуникация на иностранном языке»: информационный, теоретический, 
эмпирический. Показана значимость овладения иноязычными навыками в устной и письменной научной 
коммуникации в контексте осуществления публикационной деятельности, представления результатов 
научных исследований и в образовательной среде. Владение профессиональной терминологией на ино-
странном языке повышает конкурентоспособность специалиста. Подчеркивается важность коммуника-
тивной практики на примере проведения ежегодного круглого стола аспирантов «Современные мировые 
тенденции развития науки и техники», посредством чего происходит моделирование выступления с 
научным докладом на иностранном языке.  

Выводы. Делается вывод о том, что дисциплина «Научная коммуникация на иностранном языке» 
формирует компетентность преподавателя-исследователя в осуществлении подготовки: к публикации 
на иностранном языке результатов своей научной деятельности в международных изданиях; к участию в 
международных научных мероприятиях. Отмечается значимость использования иностранного языка в  
дальнейшей преподавательской деятельности аспирантов. 
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Abstract 

Purpose of research. Nowadays the ability to implement scientific communication in a foreign language is an 
indicator of university teacher`s professional competence. This determines the relevance of the inclusion of the disci-
pline "Scientific communication in a foreign language" into the curricula of postgraduate studies. The purpose of the 
research is to determine the role of this discipline regarding postgraduate students` preparation to scientific research.  

Methods.  As a methodological basis, the authors apply the communicative approach involving postgraduate 
students in oral and written communication in the foreign language. The authors consider the formation of foreign 
language communicative competence taking into account general methodological principles of foreign language 
teaching.  

Results. The results of the research reveal the importance of mastering foreign language skills both in oral and 
written scientific communication in the context of publishing activities, presentation of research results and participa-
tion in scientific conferences. It is noted that knowledge of professional terminology in a foreign language increases 
the competitiveness of a specialist. The importance of communicative practice is specially noted. The annual round 
table of postgraduate students "Modern world trends in the development of science and technology" is described as 
an opportunity to practice public speech in a foreign language.  

Conclusion. The authors have come to the conclusion that the discipline "Scientific communication in a foreign 
language" forms the competence of a researcher dealing with the following activities: preparation for publication in a 
foreign scientific journal; participation in scientific conferences, use of a foreign language in teaching. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение  

Возможность быстрого доступа уче-
ных к международным научным базам, 
требования ВАК к авторам научных ра-
бот о необходимости печататься в жур-
налах, которые включены в международ-
ные базы цитирования, предполагают из-
менения в области преподавания ино-
странных языков в вузе, особенно на эта-
пе магистратуры и аспирантуры. Разме-
щаемые в научных изданиях работы 

должны соответствовать определенному 
формату: введение, методы, результаты и 
обсуждение (IMRAD format). Материалы, 
представленные к публикации, должны 
быть информативны, структурированы 
соответствующим образом [1, с. 69]. 
Публикации в зарубежных изданиях и 
участие в международных конференциях 
предполагает владение английским язы-
ком на уровне, необходимом и доста-
точном для представления результатов 
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научного исследования и ведения беседы 
на научную тематику.  

Целью данной статьи является опре-
деление роли дисциплины «Научная 
коммуникация на иностранном языке» в 
подготовке преподавателя-исследователя 
к осуществлению научной деятельности. 
Способность осуществлять научную 
коммуникацию на иностранном языке 
отражает профессиональную компетент-
ность преподавателя-исследователя; вы-
раженную в его готовности к научному 
общению и, одновременно, осуществле-
нию преподавательской деятельности на 
иностранном языке. По мнению Т.С. Яку-
шевой базисом межкультурной научной 
коммуникации преподавателей неязыко-
вых специальностей следует считать меж-
культурную деятельность высших учеб-
ных заведений, электронную коммуника-
цию и сотрудничество в международном 
научно-образовательном пространстве [2]. 
Участие в работе международных науч-
ных конференций, симпозиумов, фору-
мов; обучение иностранных студентов 
продолжает оставаться сейчас важной 
составляющей работы преподавателя. 
Возникает необходимость обучать бу-
дущих преподавателей высшей школы 
осуществлению научной и преподава-
тельской деятельности в современных 
условиях сотрудничества в междуна-
родном научно-образовательном про-
странстве. 

В связи с этим в Юго-Западном гос-
ударственном университете было приня-
то решение включить в рабочие учебные 
планы аспирантуры дисциплину «Науч-
ная коммуникация на иностранном язы-
ке». Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 72 часа, из них на аудиторную 
работу отводится 18 часов, на самостоя-
тельную работу – 54 часа. Целью препо-
давания дисциплины «Научная коммуни-
кация на иностранном языке» является 
овладение аспирантами необходимым 
уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции в научной сфере деятельно-
сти. Задачами дисциплины являются 

представление результатов научной дея-
тельности на иностранном языке; чтение, 
понимание и перевод аутентичных науч-
ных текстов по своему направлению под-
готовки, ведение беседы на иностранном 
языке по научной тематике; развитие по-
знавательного интереса к научно-иссле-
довательской деятельности; развитие 
способности к самообразованию в обла-
сти иноязычной компетенции. 

Е.В. Володина и И.В. Володина счи-
тают готовность обучающихся к комму-
никации на иностранном языке в сфере 
научно-исследовательской деятельности 
значимым фактором их готовности к 
практической реализации научной рабо-
ты [3, с.132]. Исследовательские умения 
включают несколько компонентов. Ин-
формационный компонент предполагает 
умение поиска нужной информации в 
различных источниках, включая элек-
тронные ресурсы; умение цитировать, 
выделить главную мысль, создать вто-
ричный текст. Теоретический компонент 
подразумевает умение классифицировать 
и систематизировать; анализировать и 
синтезировать. Методологический ком-
понент связан с умением определения 
темы, гипотезы, предмета и объекта ис-
следования. Эмпирический компонент 
отражает умение провести эксперимент, 
анкетирование и обработать полученные 
результаты. Особого внимания в контек-
сте изучения иностранного языка заслу-
живает речевой компонент: умение 
оформить доклад, сообщение, статью, за-
явку на участие в международной конфе-
ренции и так далее [3, с.129]. 

Материалы и методы 

В рамках нашего исследования 
обобщается опыт преподавания дисци-
плины «Научная коммуникация на ино-
странном языке» в контексте профессио-
нальной подготовки аспирантов. Объек-
том исследования является специализи-
рованная языковая дисциплина «Научная 
коммуникация на иностранном языке», а 
предметом – процесс подготовки препо-



Левина Л.В., Левин А.И.  О преподавании дисциплины «Научная коммуникация на иностранном языке»… 139 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 136-146 

давателя-исследователя к реализации 
научной коммуникации на иностранном 
языке в исследовательской деятельности.  

Задачами данного исследования яв-
ляются: определение методологической 
основы, обобщение и анализ содержа-
тельного компонента дисциплины «Науч-
ная коммуникация на иностранном язы-
ке» в аспирантуре; проведение сопоста-
вительного анализа работ отечественных 
и зарубежных авторов, посвященных 
формированию и  развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции аспиран-
тов. 

В качестве методов исследования 
использовались описательный метод, ме-
тод анализа литературы по изучаемой 
проблематике и обобщение опыта прак-
тической деятельности в исследуемой 
области. 

Результаты и обсуждение 

В основе разработки рабочей про-
граммы мы использовали системный 
подход, предполагающий совокупность 
основных компонентов учебного процесса: 
цели и задачи, содержание, методы, обра-
зовательные технологии и организацион-
ные формы обучения. Разработка содержа-
тельного компонента дисциплины прохо-
дила в соответствии с принципом комму-
никативной направленности [4]. По мне-
нию Е.С. Гончаренко, И.А. Черниченко, 
П.П. Яковлевой именно этот принцип 
определяет вовлечение обучаемых в уст-
ную и письменную коммуникацию на 
изучаемом иностранном языке. При этом 
следует учитывать то, что формирование 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции происходит посредством применения 
таких методических принципов обучения 
иностранному языку как функциональ-
ность, устная основа обучения, програм-
мирование речевой деятельности, ситуа-
тивная обусловленности упражнений [5, 
с. 260]. 

В этом аспекте актуализируется ра-
бота аспирантов с научно-техническими 
аутентичными текстами. По мнению 

О.А. Андреевой, основной целью  такой 
работы является развитие языковых 
навыков в научном общении. Правиль-
ный подбор аутентичных текстовых ма-
териалов стимулирует внутреннюю мо-
тивацию обучающихся [6, с. 136]. Значи-
мость перевода аутентичных текстов по 
направлению подготовки с иностранного 
языка на русский отмечают, например, 
А.В. Карпова, Т.В. Ефимова. Современ-
ные информационные технологии дают 
возможность аспирантам быть в курсе 
новейших научных разработок (в том 
числе и на иностранных языках) в своей 
профессиональной сфере. Следовательно, 
возникает необходимость изучения спо-
собов перевода терминов и стилистиче-
ского оформления научных текстов [7,         
с. 20]. Работа с профессиональной тер-
минологией способствует усвоению тер-
минов по направлению подготовки. Изу-
чение функционального научного сти-
ля способствует написанию аспиран-
тами собственных стилистически пра-
вильно оформленных текстов.  

В процессе аудиторной и самостоя-
тельной работы с иноязычными аутен-
тичными научными текстами совершен-
ствуются навыки поискового и аналити-
ческого чтения, происходит расширение 
терминологического словарного запаса 
аспирантов. Следует обращать внимание 
аспирантов не только на важность изуче-
ния лексических и стилистических пра-
вил перевода, но и на активное вовлече-
ние в процесс перевода имеющихся фо-
новых знаний [8, с. 204]. Необходимо учи-
тывать различия научного стиля русского и 
английского языков не только на уровне 
лексики и синтаксического оформления, но 
и способами аргументации, логики описа-
ния представленного материала [9]. 

Подчеркнем и значение коммуника-
тивной практики в ходе изучения дисци-
плины «Научная коммуникация на ино-
странном языке». На аудиторных заняти-
ях отрабатываются коммуникационные 
навыки выражения приветствия и про-
щания; способы выражения согласия/ не-
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согласия; критики / поддержки; мнения/ 
комментария и так далее. Особое место 
занимает модуль, посвященный подго-
товке к участию и непосредственно уча-
стию в научном мероприятии. В ЮЗГУ 
ежегодно проводится круглый стол для 
аспирантов «Современные мировые тен-
денции развития науки и техники», кото-
рый дает возможность участникам по-
тренировать навыки публичного выступ-
ления на иностранном языке. В дальней-
шем вчерашние аспиранты, – а сегодня 
кандидаты наук – занимаются научной 
деятельностью, преподают у студентов-
иностранцев, руководят их научной рабо-
той. Многолетний опыт проведения та-
ких мероприятий подтверждает их эф-
фективность в контексте формирования 
умения подготовить и представить ре-
зультаты своей научной работы на ино-
странном языке. 

Разделяя мнение Т.С. Якушевой, от-
метим практическую значимость исполь-
зования в подготовке к этому мероприя-
тию комплекса научных ситуаций, пред-
ставляющих собой задачи, с которыми 
должен уметь справляться преподаватель 
вуза, осуществляющий научную комму-
никацию на иностранном языке. Аспи-
рантам предлагается комплекс готовых 
речевых образцов, используемых в той 
или иной научной ситуации. Эту работу 
рекомендуется проводить в следующей 
последовательности: изучение типовой 
базы; формирование словаря типовых 
слов и выражений; закрепление речевых 
и фразеологических компонентов фор-
мируемого языкового тезауруса. Так, 
например, аспирантам предлагается си-
туация «Вы готовитесь  к участию в ра-
боте международного круглого стола для 
молодых ученых «Современные мировые 
тенденции развития науки и техники», 
Расскажите о своих научных интересах, 
используя следующие речевые образцы: I 
am interested in…, my scientific interests 
are…, my scientific interests are in the field 
of… Расспросите на английском языке 

участников круглого стола об их научных 
интересах».  

Вместе с этим происходит закрепле-
ние наиболее характерных для научной 
литературы грамматических конструкций, 
например, употребление страдательного 
залога, модальных глаголов, времен груп-
пы Perfect, безличных предложений и так 
далее. На практических занятиях важно 
рассмотреть  возможные барьеры (вклю-
чая психологические), возникающие в 
ходе рассмотрения научной ситуации, и 
способы их преодоления. К типовым 
научным ситуациям Т.С. Якушева отно-
сит презентации, выступление с корот-
ким сообщением по теме научного ис-
следования, оппонирование, участие в 
обсуждении, подготовку статьи в соот-
ветствии с определенными требованиями 
[10, с. 212]. Практическая реализация это-
го предполагает комплексное владение 
обучающимися семантическими, морфо-
логическими, синтаксическими и артику-
ляторными операциями, формируемыми в 
речевой деятельности [11, с. 112].  

Разделяя мнение Т.В. Варлаковой, 
отметим важность применения модели-
рования, речевых моделей и образцов в 
качестве эффективного средства форми-
рования иноязычной коммуникативной 
компетенции [12, с.417]. В этом аспекте 
представляет интерес моделирование на-
учного коммуникативного взаимодей-
ствия в интернет-среде. Д.Р. Абдульмя-
нова среди ключевых параметров, опре-
деляющих динамику коммуникации в ин-
тернет среде, выделяет предшествующий 
коммуникативный опыт, перцептивно-
когнитивно-аффективную базу, языко-
вую способность. Такое взаимодействие 
определяется условиями, моделируемы-
ми виртуальной средой. Среди них – не-
линейность, многокомпонентность, сте-
реотипность, интерактивность. Следует 
учитывать свойства коммуникации в ин-
тернет- среде, взаимодействие в которой 
отличается от классического формата 
общения [13, с.40].  
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В последнее время вузы страны, в 
том числе Юго-Западный государствен-
ный университет, успешно реализуют 
онлайн-образование. Это предполагает не 
только вариативность, новые формы обу-
чения и контроля на всех ступенях выс-
шего образования, включая аспирантуру, 
но и развитие сотрудничества в научной 
деятельности [14]. В этой связи нам ви-
дится целесообразным использование в 
аспирантуре организационной модели 
обучения, сочетающей в себе методики 
смешанного обучения: онлайн и офлайн. 
Очное обучение развивает коммуникаци-
онные навыки и социализирует, а элек-
тронное способствует быстрому получе-
нию и обмену информацией [15, с.114]. 
О.А. Андреева и Н.В. Рейнгардт характе-
ризуют электронную среду и как способ-
ную создавать различные коммуникатив-
ные условия и являющуюся источником 
аутентичной информации. Современная 
виртуальная языковая среда — это элек-
тронные ресурсы, библиотеки, словари – 
умение пользоваться которыми необхо-
димо современному ученому для осу-
ществления эффективной научной дея-
тельности [16, с.152].  

Не менее важным нам видится обу-
чение аспирантов письменной научной 
коммуникации. Проблема качества пись-
менных работ на иностранном языке, вы-
полняемых аспирантами, остается акту-
альной. Это объясняется тем, что  пись-
менное представление информации на 
иностранном языке значительно сложнее, 
чем чтение аутентичных текстов на ино-
странном языке. М. А. Хлыбова считает, 
что при обучении письменной научной 
коммуникации на иностранном языке в 
аспирантуре следует развивать умения  
реферирования и аннотирования ино-
язычных аутентичных научных текстов. 
В качестве практических заданий аспи-
рантам предлагается составить аннотации 
на русском и английском языках к соб-
ственным научным статьям и статьям 
других авторов; подготовить сообщение 
о проведенном исследовании; кратко 

охарактеризовать свое диссертационное 
исследование; написать деловые письма 
[17, с.179]. Соответственно, задача пре-
подавателя – познакомить обучающихся 
с современными правилами академиче-
ского письма, его лексическими и грам-
матическими особенностями, с функцио-
нальным научным стилем.  

В разработанном на кафедре ино-
странных языков Юго-Западного госу-
дарственного университета учебном по-
собии «Основы академического письма 
на английском языке: структура, стили-
стика, грамматика, лексика» представле-
ны задания, способствующие формиро-
ванию у обучающихся академической 
грамотности. Первая часть пособия по-
священа структурированию научной ин-
формации, лексическим и грамматиче-
ским структурам, характерным для того 
или иного подраздела научной статьи. 
Вторая часть пособия содержит разнооб-
разный спектр упражнений, направлен-
ных на активизацию изученного теорети-
ческого материала. Задания охватывают 
не только лексико-грамматические осо-
бенности академического письма, но и 
синтаксис, пунктуацию, стилистику, спо-
собы борьбы с плагиатом и чрезмерным 
цитированием в научной работе [18, с.12]. 

Аспирантам рекомендуется присту-
пать к созданию собственных научных 
текстов после анализа изученных ими 
аутентичных иноязычных научных ра-
бот. В этой работе можно выделить три 
этапа: дотекстовый, непосредственно 
создание письменного текста, редакти-
рование написанного текста. На первом 
этапе М. А. Хлыбова предлагает опреде-
лить цель текста и  его адресат, составить 
план. Написание текста должно быть вы-
полнено в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к композиции текста, 
употреблению соответствующих лекси-
ко-грамматических конструкций. На за-
ключительном этапе осуществляется про-
верка и редактирование написанного тек-
ста [17, с.179].  
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Как мы уже писали ранее, системы 

машинного перевода могут использо-
ваться в учебном процессе аспирантов. 
Существует мнение, что перевод с ино-
странного языка на русский как вид 
учебной деятельности является в наше 
время совершенно бесполезным, именно 
из-за обращения к машинному переводу. 
В этом контексте предлагается понимать 
перевод не как цель, а как инструмент 
[19, с.125]. Поэтому в современных усло-
виях развития информационных техноло-
гий умению находить ошибки в полу-
ченном машинном переводе, критиче-
скому осмыслению и редактированию 
надо обучать [20, с. 169]. Учитывая это 
обстоятельство, включение модуля, по-
священного работе с онлайн переводчи-
ками, в рабочую программу дисциплины 
«Научная коммуникация на иностранном 
языке» видится актуальным. 

Мы приходим к заключению, что 
развитие иноязычной письменной речи 
аспирантов базируется на чтении и ана-
лизе аутентичных научных текстов, напи-
санных на изучаемом иностранном языке. 
Кроме того, нужно знакомить будущих 
преподавателей-исследователей с совре-
менными правилами оформления пись-
менной научной речи на изучаемом ино-
странном языке. 

О.А. Гринева выделяет критерии 
эффективности интеграции  специализи-
рованных языковых дисциплин в практи-
ку преподавания специальных дисциплин 
по направлению подготовки аспирантов: 
объединение знаний, умений и навыков 
учебной и научно-исследовательской де-
ятельности; участие в международных 
научных конференциях, грантах; форми-
рование профессионального метаязыка, 
позволяющего вести беседу на научную 
тематику; совершенствование лингви-
стических и коммуникативных навыков 
[21, с. 349]. 

На наш взгляд, дисциплина «Науч-
ная коммуникация на иностранном язы-
ке» в полной мере соответствует этим 
критериям. У аспирантов происходит 

развитие не только иноязычной комму-
никативной компетенции, но и интереса к 
научной сфере деятельности по своему 
направлению подготовки. Чтение аутен-
тичной научной литературы на иностран-
ном языке расширяет терминологический 
запас будущих ученых; изучение акаде-
мического письма способствует компе-
тентному оформлению и представлению 
результатов своих научных  исследований 
и  последующему участию в научных ме-
роприятиях различного уровня, в том 
числе международного.  

Выводы 

На основании всего вышеизложен-
ного мы отмечаем, что интеграция дис-
циплины «Научная коммуникация на 
иностранном языке» в рабочие учебные 
планы аспирантуры является актуальным 
способом развития профессиональных ка-
честв преподавателя-исследователя. Вла-
дение профессиональной терминологией 
на иностранном языке повышает конку-
рентоспособность специалиста. Сформи-
рованные в результате освоения дисци-
плины навыки компетентного профессио-
нального общения являются эффектив-
ным компонентом развития творческого 
потенциала личности. Организационная 
модель обучения должна сочетать в себе 
методики смешанного обучения: онлайн 
и офлайн. Следует отметить важность 
междисциплинарных связей и сотрудни-
чества кафедры иностранных языков с 
выпускающими кафедрами в планирова-
нии содержательного компонента рабо-
чей программы дисциплины и организа-
ции учебного процесса.  

Компетентный подбор текстового 
материала и заданий, формирующих фонд 
оценочных средств, способствует осу-
ществлению речевой деятельности в сфе-
ре научного дискурса. Необходимо зна-
комить будущих исследователей с совре-
менными правилами  и нормами письмен-
ной научной речи. Дисциплина «Научная 
коммуникация на иностранном языке» 
вносит существенный вклад в формиро-
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вание профессиональной компетентности 
преподавателя-исследовате-ля. Это реа-
лизуется в умении подготовиться к пуб-
ликации в международном издании; в  

участии в международных научных ме-
роприятиях, в использовании иностран-
ного языка в своей преподавательской 
деятельности.  
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и межкультурной компетенций студентов-медиков  
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Резюме 

Статья посвящена такому важному социокультурному аспекту жизни человека, как получение про-
фессиональных и межкультурных компетенций в процессе образовательной деятельности. По мнению 
автора, латынь представляет собой сплав филологических сведений и языковых навыков, а также право-
вых норм, истории, традиций, этнических особенностей поведения и мышления носителей языка и куль-
туры. Автор полагает, что в долгосрочной перспективе задачей иноязычного обучения в учреждении 
высшего профессионального образования выступает становление полилингвальной, хорошо образован-
ной  личности, способной применить свои знания в процессе профессиональной межкультурной коммуни-
кации. Вышеперечисленными факторами обусловлена актуальность выбранной темы. Предметом иссле-
дования являются профессиональная и межкультурная компетенции, формирующиеся при непосред-
ственном участии латинского языка. Объектом выступает латинский язык как учебная дисциплина 
учебного плана медицинских специальностей. В ходе исследования автор ставит перед собой цель изу-
чить  роль латинского языка в процессе профессионального становления студентов медицинских универ-
ситетов как неотъемлемой составляющей части общегуманитарного направления. Для успешной реали-
зации поставленной цели были проанализированы научные источники литературы. Методологическая 
основа исследования определена целью работы и представлена следующими методами: произвольной 
выборки, дефиниционного анализа, сравнения и классификации. Отдельное внимание в успешном овладе-
нии профессиональными  компетенциями будущих специалистов уделено межпредметному подходу в обу-
чении.  В результате успешного формирования компетенций студенты овладевают не только знаниями 
медико-биологической терминологии, но и умениями использовать полученные знания в смоделированных 
или реальных клинических условиях, а также приобретают практический опыт оперирования медицинской 
лексикой в своей будущей профессиональной деятельности.   
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Abstract 

The article is devoted to such an important socio-cultural aspect of human life as obtaining professional and in-
tercultural competencies in the process of educational activity. According to the author, Latin is a fusion of philological 
information and language skills, as well as legal norms, history, traditions, ethnic characteristics of behavior and 
thinking of native speakers of the language and culture. The author believes that in the long term, the task of foreign 
language education in an institution of higher professional education is the formation of a multilingual, well-educated 
person who is able to apply his knowledge in the process of professional intercultural communication. The above fac-
tors determine the relevance of the chosen topic. The subject of the study is professional and intercultural competen-
cies formed with the direct participation of the Latin language. The object is the Latin language as an academic disci-
pline of the curriculum of medical specialties. In the course of the research, the author aims to study the role of the 
Latin language in the process of professional development of medical university students as an integral part of the 
general humanitarian direction. For the successful realization of this goal, scientific sources of literature were ana-
lyzed. The methodological basis of the study is determined by the purpose of the work and is presented by the follow-
ing methods: random sampling, definitional analysis, comparison and classification. Special attention in the success-
ful acquisition of professional competencies of future specialists is paid to the interdisciplinary approach in training. 
As a result of the successful formation of competencies, students acquire not only knowledge of medical and biologi-
cal terminology, but also the ability to use the acquired knowledge in simulated or real clinical conditions, as well as 
gain practical experience in operating with medical vocabulary in their future professional activities. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: Latin language; professional intercultural competence; medicine; medical terminology; term element; an-
atomical terminology; clinical terminology; pharmaceutical terminology; Latin phraseology. 
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Введение 

Современное отечественное профес-
сиональное образование основывается  на 
тенденции к гуманизации и повышении 
ее конкурентоспособности, что проявля-
ется преимущественно в возрождении 
гуманистических концепций в просвеще-
нии и обращении к общечеловеческим и 
общекультурным принципам формирова-
ния личностных связей внутри любого 
общества. В результате этого подхода 

возникают иные требования к проблемам 
организации высшего профессионального 
образования подрастающего поколения 
через призму научного и культурного 
наследия с периода античности по насто-
ящее время. Богатые культурные тради-
ции Великой Римской Империи, Древней 
Греции и Древнего Востока оказали бес-
прецедентное влияние на всю мировую 
цивилизацию. При этом безусловно ве-
дущая роль в продвижении Древнерим-
ского наследия принадлежит латинскому 
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языку как источнику и проводнику ду-
ховных ценностей, общественных норм и 
правопорядка. Вместе с древними оск-
скими и умбрскими языками латинский 
язык перешел в статус «мертвого» языка 
[1]. Пока «живые» национальные языки 
продолжают свое динамичное развитие, 
видоизменяются и модифицируются, 
адаптируясь к вызовам современной дей-
ствительности, латинский язык сохраняет 
свою самобытность и уникальность, 
оставаясь в строго очерченных историче-
ских рамках и лингвистически фиксиро-
ванных моделях. Латинский язык, или 
латынь, не просто язык коммуникации. 
Общеизвестно, язык служит средством 
распространения и сохранения знаний 
[2]. Латынь представляет собой сплав 
филологических сведений и языковых 
навыков, а также правовых норм, исто-
рии, традиций, этнических особенностей 
поведения и мышления носителей языка 
и культуры. Все эти факторы благопри-
ятно воздействуют на формирование то-
лерантного поведения в отношении пред-
ставителей другой культурной традиции, 
чувства симпатии, желания сотрудничать 
и познавать, что в конечном итоге, бла-
готворно сказывается на формировании 
профессиональной компетентности [3]. В 
долгосрочной перспективе задачей ино-
язычного обучения в высшем профессио-
нальном учреждении является становле-
ние полилингвальной хорошо образован-
ной личности, способной применить свои 
знания в процессе профессиональной 
межкультурной коммуникации [4]. Дале-
ко не последняя роль в этом процессе от-
водится освоению латинского языка, но 
не в качестве средства общения и взаи-
модействия, а в качестве способа переда-
чи профессиональных компетенций на 
основе теории и специальной лексики [5]. 
Это относится, прежде всего, к примене-
нию особенного профессионального ме-
дицинского лексикона, научный потен-
циал которого основывается на овладе-
нии основами анатомической, клиниче-
ской и фармацевтической терминологии 

и устойчивых фразеологических изрече-
ниях и формул [6].  

Вышеперечисленными факторами обу-
словлена актуальность настоящего иссле-
дования, из которых также следует цель 
нашей работы: рассмотреть и проанали-
зировать влияние латинского языка как 
учебной образовательной дисциплины на 
формирование профессиональной и меж-
культурной компетенций у студентов ме-
дицинского университета.  Для достиже-
ния указанной цели были использованы 
теоретический арсенал и практический 
материал латинского языка медицинской 
направленности, при анализе которых ав-
тор прибегал к научной методологиче-
ской базе исследования. Предпочтение 
было отдано теоретическим методам, та-
ким как  анализ, синтез и сравнение. 

Результаты и обсуждение 

С точки зрения современных науч-
ных разработок о рациональности мета-
предметного принципа при овладении 
иностранными языками, к которым мож-
но отнести по формальным признакам и 
латинским язык, в непрофильных учеб-
ных заведениях высшего профессиональ-
ного образования [7] практическое во-
площение методики комплексного освое-
ния медицинской латыни является весьма 
эффективным функционалом в составе 
образовательных дисциплин, входящих в 
государственных образовательных стан-
дартов ведущих российских и зарубеж-
ных медицинских университетов. Со-
гласно образовательным документам, ре-
гламентирующим основные положения и 
требования к учебному процессу, латин-
ский язык  является обязательным феде-
ральным компонентом учебного плана 
высших учебных заведений медицинско-
го профиля [8]. Так, целью рабочей учеб-
ной программы дисциплины «Латинский 
язык» в соответствии Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том высшего образования (ФГОС ВО) 
являются формирование базы терминоло-
гической подготовки будущих специали-
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стов и обучение студентов осознанно и 
грамотно применять медицинские терми-
ны на латинском языке для успешной ре-
ализации задач в их будущей профессио-
нальной деятельности. Из выше назван-
ной цели логично вытекают задачи курса: 
обучить студентов элементам латинской 
грамматики и основам медицинской тер-
минологии в ее трех подсистемах: анато-
мическая, клиническая и фармацевтиче-
ская; формировать у студентов навыки 
изучения научной литературы и подго-
товки рефератов, курсовых работ и науч-
ных статей, а также способность быстро и 
грамотно работать с рецептами. Кроме 
того, уделяется внимание и морально-
интеллектуальному, гармоничному лич-
ностному росту студентов, что отражает-
ся в задаче сформировать у обучающихся 
представления об органичной связи со-
временной культуры с античной культу-
рой и историей [9]. Процесс обучения 
дисциплины обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения обра-
зовательной программы и направлен на 
формирование следующей обще-профес-
сиональной компетенции – ОПК-1. Со-
гласно паспорту компетенций содержа-
ние ОПК-1 заключается в формировании 
готовности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с ис-
пользованием информационных, библио-
графических ресурсов, медико-биологи-
ческой терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и учетом 
основных требований информационной 
безопасности. Таким образом, спектр об-
разовательных и воспитательных меро-
приятий по обучению латинскому языку 
значительно шире, чем непосредственная 
трансляция преподавателем информации 
о частях речи, грамматических категори-
ях, лексическом составе и фонетических 
особенностях  изучаемого предмета. За-
дача педагога заключается, прежде всего, 
в том, чтобы показать студентам, что ла-
тинский язык это не скучная учебная 
дисциплина, состоящая из непонятных и 
«страшных» грамматических и морфоло-

гических конструкций и вызывающая 
только негативное чувство неприятия и 
отторжения [10]. Преподаватель должен 
преподнести студентам материал так, 
чтобы у них сформировалось четкое по-
нимание того, что латинский язык – 
сложный, загадчный, многогранный мир, 
посредством которого они смогут при-
общиться к мировой культуре, возмож-
ность прикоснуться к тайнам мироздания, 
приобщиться к сакральным памятникам 
античной и средневековой культурной 
традиции, проникнуться ее огромным 
влиянием на духовное наследие совре-
менного мира, помогая осознавать цен-
ность подлинной духовности. Такая глу-
бокая интерпретация задач курса обуче-
ния латинскому языку положительно 
влияет на многогранное развитие когни-
тивных способностей и творческого по-
тенциала личности будущего врача [11]. 
Принципы и методы обучения тесно свя-
заны с теоретико-прикладной областью 
языкознания – терминоведением [13]. Все 
выше перечисленное тесно переплетается 
с изучением основных правил граммати-
ки, морфологии, синтаксиса и словообра-
зования, в процессе чего студентами с 
помощью педагога просматривается вза-
имосвязь между латинским языком и 
изучаемыми иностранными языками, 
осваивается международная латинская 
терминология в области медицины, ана-
лизируются порядок построения меди-
цинских терминов, специфика их струк-
турирования и особенности перевода. 
Так, студенты могут прийти к очевидно-
му выводу о значительном влиянии ла-
тинского языка на английскую лексику 
посредством французского языка в ре-
зультате экспансии французских норман-
нов [14]. Сведения относительно проис-
хождения, внутренней эволюции и внеш-
него взаимодействия словарных элемен-
тов  окажут положительное влияние на 
процесс качественного познания и ос-
мысления лексических моделей студен-
тами. В результате студенты  получают 
опыт работы с ключевыми ресурсами 
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научной медицинской литературы и при-
общаются к мировым культурным ценно-
стям. 

Грамотное владение терминологиче-
ской базой латинского языка в совокуп-
ности со знанием правил латинской грам-
матики на протяжении всего существова-
ния медицины как науки являлось одним 
из необходимых условий успешной прак-
тики врача, поэтому латынь как учебный 
предмет всегда присутствовала в учебных 
программах образовательных институтов 
медицинского профиля. Испокон веков 
латинский язык и профессию врача свя-
зывают крепкие традиции врачевания, 
благодаря чему есть основания  утвер-
ждать, что латынь является профессио-
нальным языком дипломированного вра-
ча. Таким образом, одной  из принципи-
ально важных и насущных задач, которые 
ставит перед собой преподаватель латин-
ского языка при обучении студентов, 
сводится не только  к тому, чтобы обес-
печить их необходимым набором  про-
фессиональных компетенций, но и сфор-
мировать общий тезаурус для успешного 
решения профессиональных задач, а так-
же культивировать в своих подопечных 
осознание того, что латинский язык от-
крывает для них безграничные возмож-
ности их собственного личностного роста 
и познания, что в конечном итоге станет 
бесценным вкладом  и в построение их 
карьеры. 

Владение основами латинского язы-
ка и правилами его терминообразования, 
позволяет современным медикам обме-
ниваться опытными  материалами и ре-
зультатами, осуществлять научные сов-
местные исследования, и самое главное, 
знание международной медицинской тер-
минологии отрывает врачам со всего ми-
ра перспективы успешного сотрудниче-
ства для быстрого принятия решений, це-
ною которых, зачастую является челове-
ческая жизнь. 

Нельзя не отметить неоценимый 
вклад в развитие международного со-
трудничества в области медицины и оте-

чественного медицинского образования 
открытия на базах государственных ме-
дицинских вузов Международных меди-
цинских институтов, где процесс препо-
давания дисциплин осуществляется на 
английском языке. Обучение иностран-
ных студентов в российских вузах полу-
чило широкую популярность и является 
перспективным направлением современ-
ной отечественной высшей школы. Глав-
ным образом, процесс обучения охваты-
вает Индию, страны Африки и  Южной 
Америки, Азии и Индонезии, Шри-Лан-
ку, Малайзию и многие другие,  где ан-
глийский язык является обязательным 
для изучения с самого раннего детства и 
служит средством интернациональной ком-
муникации. 

В Курском государственном меди-
цинском университете преподавание ла-
тинского языка на английском было ор-
ганизовано для студентов специально-
стей: 31.05.01/ Клиническая медицина  
«Лечебное дело», 33.05.01 / Клиническая 
медицина «Фармакология», 31.05.03/ Кли-
ническая медицина «Стоматология». В 
формате Международного медицинского 
института. Основным образовательным 
источником для обучения иностранных 
граждан латинскому языку в Курском 
государственном медицинском универси-
тете является учебное пособие по латин-
скому языку «The Language of Medicine as 
a Means Professional Communication» 
Guide in the Latin Language for Students of 
the Medical Department of the International 
Faculty, автором которого является заве-
дующий кафедрой латинского языка и 
основ терминологии, кандидат социоло-
гических наук, доцент Костромина Т. А. 
В данном пособии учтены все объектив-
ные и субъективные  сложности, с кото-
рыми сталкиваются иностранные студен-
ты в процессе восприятия, запоминания и 
воспроизведения изучаемой информации. 
Некоторые разделы пособия в ходе ауди-
торной практической работы со студен-
тами пересматриваются, редактируются, 
совершенствуются исходя из конкретных 
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особенностей студенческого контингента. 
Также в  распоряжении студентов имеют-
ся и другие учебные пособия, авторами 
которых являются преподаватели кафед-
ры: «Latin as a Means of Communication of 
Pharmaceutists» (автор: Костромина Т.А.), 
«Guidelines in the Independent Work for 
Foreign Students of the Medical Department 
Studying Latin Medical Terminology» (ав-
тор: Гладилина Т.А.), «Collected Tests in 
Latin Medical Terminology» (авторы: Ко-
стромина Т.А., Гладилина Т.А.), «Medical 
Vocabulary Latin—English / English—Latin 
for Foreign Students of the Medical De-
partment» (авторы: Гладилина Т.А., Золо-
тухина А.Н., Костромина Т.А.). Кроме 
того, иностранные студенты работают со 
специализированными словарями меж-
дународной медицинской терминологии, 
пользуются электронным каталогом науч-
ной библиотеки Курского государствен-
ного медицинского университета и  име-
ют  неограниченный доступ к интернет-
ресурсам. 

Одной из наиболее актуальных задач 
преподавания курса медицинской латыни 
на английском языке является необходи-
мость сформировать у студентов практи-
ческие навыки составления латинского 
термина, в структуру которого входят 
существительное и согласованное с ним 
прилагательное. Особая значимость этой 
задачи заключается в том, что указанные 
конструкции лежат в основе построения 
трех базовых подсистем латинской меди-
цинской науки: анатомической, фарма-
цевтической и клинической. 

Сложности же ее реализации обу-
словлены, прежде всего,  отсутствием в 

английском языке грамматического со-
гласования прилагательных с существи-
тельными и отсутствием у этих частей 
речи категории рода, поскольку латынь – 
язык синтетический, английский – анали-
тический. 

Прибегнуть к помощи грамматиче-
ского ассоциативного ряда  русского язы-
ка, в данном случае, не представляется 
возможным в силу того, что учащиеся 
только приступили к его изучению и не 
обладают достаточным языковым опытом 
проведения лингвистических параллелей. 
Несмотря на то, что в ходе каждого заня-
тия теме согласованного определения  
уделяется достаточное внимание, студенты 
продолжают совершать типовые ошибки в 
согласовании вплоть до конца курса обу-
чения. Причину этого явления следует 
искать в некорректном заучивании сло-
варной формы имени существительного,  
что ведет к неверному подбору родового 
окончания прилагательного. Хотя следует 
отметить, что подобные затруднения ак-
туальны и среди русских студентов. В 
связи с этим становится понятным, 
насколько проблематичным оказывается 
освоение подобной грамматической ин-
формации для студентов-иностранцев, 
которые привыкли оперировать катего-
риями совершенно другой грамматиче-
ской системы координат. 

Ситуация усугубляется и  отсутстви-
ем в английском языке развитой системы 
падежей, в то время как в латинской тер-
минологии очень востребованы кон-
струкции с родительным падежом един-
ственного и множественного числа.  

Таблица 1. Примеры из анатомической терминологии 

Table 1. Examples from anatomical terminology 

Русский термин Латинский вариант Англоязычный вариант 
ядра черепных нервов Nuclei nervorum cranialium nuclei of cranial nerves 
угол нижней челюсти  Angulus mandibulae angle of mandible 
борозда нижней камени-
стой пазухи 

Sulcus sinus petrosi inferioris groove of interior petrous  
sinus 
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Для всех учащихся первого года 
обучения наиболее интересным в курсе 
латинского языка является конструиро-
вание анатомических терминов, так как 
латынь они изучают непосредственно па-
раллельно с курсом анатомии человека.  
Поэтому у студентов присутствует доста-
точно высокая мотивация к освоению 
данного лексического материала, содей-

ствующая преодолению индивидуальных 
препятствий,  возникающих на их пути. 
На помощь студентам в усвоении новой 
информации приходит лексическое сход-
ство фармацевтических наименований в 
английском и латинском языках, по-
скольку в основе английских фармацев-
тических названий лежат латинские или 
греческие морфемы. 

Таблица 2. Примеры из фармацевтической терминологии 

Table 2. Examples from pharmaceutical terminology 

Русский термин Латинский вариант Англоязычный вариант 
экстракт валерианы  Extractum Valerianae valerian extract 
линимент алоэ Linimentum Aloёs Aloe liniment  
драже аскорбиновой кис-
лоты 

Dragee acidi ascorbinici ascorbic acid dragee 

суспензия инсулина Suspensio insulini insulin suspension 
Ректальные суппозитории 
с синтомицином 

Suppositoria rectalia cum 
Synthomycino 

rectal suppositories with 
synthomycine 

   
Значительно облегчает задачу и то, 

что в отличие от русских эквивалентов 
латинских терминов со сложной орфо-

графией,  в латинских и английских экви-
валентах буквенный состав один и тот же 
– латиница. 

Таблица 3. Названия лекарственных препаратов 

Table 3. Names of medicines 

Русский термин Латинский вариант Англоязычный вариант 
индометацин Indomethacinum indomethacine 
метилоксиоцин Methyloxytocinum methyloxytocine 
цианокобаламин Cyanocobalaminum cyanocobalamin 

 
Клинический раздел программы 

объективно должен быть самым интерес-
ным не только иноязычной аудитории 
студентов, но и русскоговорящей, по-
скольку названия заболеваний и патоло-
гических процессов будут больше всего 
востребованы в их будущей врачебной 

практике. Эти названия на английском 
языке практически повторяют их латин-
ские эквиваленты без буквенных измене-
ний или с некоторым изменением по-
следнего слога, что существенно облег-
чает учащимся запоминание клинической 
лексики. 

Таблица 4. Примеры из клинической терминологии 

Table 4. Examples from clinical terminology 

Русский термин Латинский вариант Англоязычный вариант 
нефрит nephritis nephritis 
воспаление inflammatio inflammation 
энцефалопатия encephalopathia encephalopathy 
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С определенными трудностями сту-
денты встречаются при необходимости 
усваивать сложные определения одно-
словных терминов, требующие точного 
их запоминания согласно закрепленному 
за ними научному определению, данному 
в словаре, narrowing of the vein или excess 
of urea in the blood. Однако все эти опре-
деления будут востребованы при про-
хождении учащимися профильных кли-
нических дисциплин. 

Обязательным условием результа-
тивной педагогической практики в сек-
торе предметно-направленного изучения 
студентами латинского языка служат вы-
сокие показатели сформированности про-
фессиональных и межкультурных компе-
тенций студентов, как дисциплинарных, 
так и лингвистических, что предъявляет 
новые непростые вызовы к реализации 
современной модели профессионального 
образования и воспитания гармонично 
развитой личности специалиста [15]. 
Взаимопроникающий характер межъязы-
кового обучения предусматривает пре-
дельное применение лингвистических эк-
вивалентов иностранных языков при их 
непосредственном изучении с целью 
быстрого и успешного  перехода с одного 
языка на другой при любом уровне фор-
мирования соответствующей лингвисти-
ческой картины [16].  

Выводы 

Таким образом, профессиональные и 
культурные компетенции, полученные на 
занятиях по изучению латинского языка, 
должны быть смоделированы при даль-
нейшем изучении дисциплин, предусмот-
ренных учебным планом. Такой подход 
реализации образовательных мероприя-
тий предполагает возникновение желания 
у студентов к поиску сходства и соответ-
ствия в ряде академических дисциплин, 
определению идентичных характеристик 
и множественных различий среди них.   

Весь процесс обучения строго регла-
ментирован Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) и направлен 
на реализацию основной цели обучения, 
сформулированной в рабочей учебной 
программе дисциплины «Латинский язык». 
Как следствие, латинский язык гармо-
нично и прочно занимает свою нишу в 
разнообразной палитре учебных дисци-
плин высшей школы и представляет со-
бой базу для становления профессио-
нальных качеств будущего врача. По-
средством латинского языка закладыва-
ются основы знаний терминологического 
профессионального аппарата, которые 
заключаются в осознанном  и грамотном 
применении врачебной специальной лек-
сики латинского и греческого происхож-
дения. В результате успешного формиро-
вания обще-профессиональной компе-
тенции ОПК-1 студенты приобретают 
знания медико-биологической термино-
логической номенклатуры, умения ис-
пользовать полученные знания в симуля-
тивных и стандартизированных клиниче-
ских условиях, а также вырабатывают 
фактический опыт владения медицинской 
лексикой для успешной реализации про-
фессиональных задач в своей будущей 
практической деятельности. Конечная 
цель заключается в разумном, пропорци-
ональном и органичном формировании 
профессиональной и межкультурной ком-
петенций. В результате, по завершении 
учебного курса студенты должны иметь в 
своем  арсенале не только запас прочных 
знаний грамматических правил и синтак-
сических конструкции, базовых принци-
пов построения медицинских терминов 
анатомического, клинического и  фарма-
цевтического свойства. Преподаватель 
обязан создать благоприятные условия и 
благодатную почву  для нравственного и 
ментального становления характера каж-
дого студента, способного применять 
свои знания и умения на практике для 
успешной реализации профессиональных 
задач и готового проявить в критической 
ситуации свои лучшие морально-волевые 
качества врача и человека. 
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Социально-информационный портал для студентов российских 
вузов в виде мобильного приложения  "Зачёт" 
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Резюме 

Актуальность. Актуальным направлением развития системы высшего образования является циф-
ровизация. Это обусловливает актуальность создания социально-информационного портала для сту-
дентов российских вузов. 

Цель. Разработка мобильного приложения социально-информационного портала для студентов 
российских вузов с возможностью просмотра информации, предоставляемой вузом в рамках электронной 
информационно-образовательной среды, которое может служить также для обеспечения возможности 
социального взаимодействия студентов. 

Методология. При создании программно-информационной системы применялся язык программиро-
вания Kotlin, язык разметки XML. 

Результаты. В разработанном приложении реализованы следующие возможности: навигация в ме-
ню, просмотр баллов, чаты для общения, публикация в ленте новостных объявлений, просмотр расписа-
ния, авторизация, регистрация, настройка аккаунта и приложения. При разработке социально-
информационного портала для студентов российских вузов были решены следующие задачи: реализация 
сервиса просмотра баллов по предметам для студентов; реализация возможности публикации и про-
смотра объявлений внутри приложения; реализация возможности просмотра расписания занятий; реали-
зация сервиса внутренних чатов приложения и возможности связи между студентами и преподавателя-
ми; возможность обновления версии приложения.  

Вывод. В ходе выполнения работы был спроектирован и реализован социально-информационный 
портал для студентов российских вузов в формате мобильного приложения. В результате проведенных 
тестов было выявлено, что программная система полностью удовлетворяет функциональным требова-
ниям. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: мобильное приложение; цифровизация образования; социально-информационный пор-
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Social Information Portal for Russian  University Students in the form 
of a Mobile Application  "Зачёт" 
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1 Southwest State University 
50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation,  
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Abstract 

Relevance. The current direction in the development of the higher education system, set by the Ministry of Sci-
ence and Higher Education of the Russian Federation, is the digitalization of education. This determines the rele-
vance of creating a social information portal for students of Russian universities. 

The purpose. Development of a mobile application for a social information portal for students of Russian uni-
versities with the ability to view information provided by the university within the electronic information and education-
al environment, as well as to provide the possibility of social interaction between students through the application. 

Methodology. When creating a software and information system, the Kotlin programming language, the XML 
markup language, was used. 

Results. The following features are implemented in the developed application: navigation in the menu, views of 
points, chats for communication, publication of news announcements in the feed, viewing the schedule, authorization, 
registration and setting up an account and application. When developing a social information portal for students of 
Russian universities, the following tasks were solved: implementation of a service for viewing scores in subjects at a 
university for students; implementation of the possibility of publishing and viewing ads within the application; imple-
mentation of the possibility of viewing the schedule of classes; implementation of the service of internal chats of the 
application and the possibility of communication between students and teachers; the ability to update the version of 
the application. 

Conclusion. In the course of the work, a social information portal was designed and implemented for students 
of Russian universities in the format of a mobile application. As a result of the tests, it was found that the software 
system fully meets the functional requirements. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: mobile application; digitalization of education; social information portal. 
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Введение 

Одним из стратегических направле-
ний развития высшего образования, зада-
ваемым Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, явля-
ется цифровизация образования. В насто-
ящее время в рамках идеологии цифрови-
зации образования при обучении в выс-
ших учебных заведениях используются 
электронные информационно-образовате-

льные среды. Зачастую каждая подобная 
среда организована в виде web-сайта с 
клиентской стороны и базы данных со 
стороны сервера. Однако при использо-
вании сайтов студенты сталкиваются с 
различными проблемами, требующими 
дополнительного изучения и анализа. Для 
решения выявленных проблем предлага-
ется использование дополнительного мо-
бильного приложения. Мобильное при-
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ложение в виде информационно-социаль-
ного портала должно предоставлять до-
ступ к актуальной информации студен-
там российских вузов, обеспечивать не-
обходимые сервисы взаимодействия меж-
ду студентами. 

Материалы и методы  

Для определения направленности 
проекта необходимо выяснить, с какими 
проблемами сталкиваются студенты. Ис-
следование проблем проводилось в два 
этапа: через опрос потенциальной ауди-
тории и через анализ существующих ре-
шений.   

Был проведен опрос среди студентов 
ЮЗГУ разных курсов и специальностей. 
Опрос был разделен на несколько услов-
ных блоков, в каждом из которых соби-
ралась тематически близкая информация. 
Например, это были вопросы об общей 
удовлетворенности респондентов сту-
денческой жизнью, удовлетворённости от 
использования информационной системы 
университета, об отношении к мобиль-
ным приложениям и удобстве их исполь-
зования. 

Первоначально было выявлено от-
ношение пользователей к существующей 
системе университета. Опрос показал, 

что четверть студентов пользуется офи-
циальным сайтом вуза минимум каждую 
неделю. Несколько раз в месяц и не-
сколько раз в семестр пользуются сайтом 
по 35% студентов. В это же время, ин-
формационным сайтом университета, где 
студент может посмотреть успеваемость 
и получить иную личную информацию, 
пользуется постоянно половина студен-
тов. А пользуются редко 25% студентов. 
Пользование сайтом для работы с мате-
риалами предметов, предоставляемых ву-
зом, и выполнения домашних заданий 
среди студентов практически не отлича-
ется от использования официальным сай-
том. 29% пользуются им часто, 33%  
пользуются редко.  

Наиболее часто используемыми раз-
делами сайтов оказались: балльно-рей-
тинговая система (94% студентов), рас-
писание (39%), материалы курсов (28%), 
портфолио (16%), документы (11,5%) и 
новости (8%). Средняя оценка удовле-
творенности от использования сайтов 
университета составила 5,98 баллов по 
шкале от 1 до 10. Удобство поиска ин-
формации на этих сайтах студенты в 
среднем оценили в 5,48 баллов по шкале 
от 1 до 10 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма востребованности разделов сайтов вуза 

Fig.1. Diagram of demand for sections of university websites 
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Далее студенты отвечали на вопро-
сы, связанные с интеграцией системы 
университета и мобильных устройств. 

Большинство студентов (58%) оце-
нили необходимость иметь мобильное 
приложение, в котором будет представ-
лен некоторый функционал сайтов. 27% 
студентов посчитали скорее нужным су-
ществование подобного приложения. 
Лишь 8% опрошенных заявили об отсут-
ствии подобной необходимости (рис. 2). 
Студенты также определили функционал, 
который должен быть представлен в по-
тенциальном приложении: просмотр успе-

ваемости (96% ответов), просмотр распи-
сания (95%) материалы курсов и прохож-
дение тестирования (по 77%), пропуск в 
университет (42%), лента с новостями и 
постами студентов (44%), заметки (24%), 
чаты для общения с преподавателями 
(50%) и чаты для общения с другими 
студентами (26%). Большинство студен-
тов (60%) также утвердительно ответили 
на вопрос об использовании одного об-
щего приложения для связи с преподава-
телями, 15% затруднились с ответом. В 
то же время 24% предпочли использовать 
знакомые мессенджеры. 

  

 
 

Рис. 2. Диаграмма востребованности мобильного приложения университета 

Fig. 2. Diagram of demand for university mobile application 

Студенты, которые чаще работают с 
сайтами университета с мобильного ус-
тройства или компьютера/ноутбука, раз-
делились примерно поровну – по 49% в 
каждом варианте. Лишь 7% студентов 
оказались полностью удовлетворены ра-
ботой сайтов университета на мобильном 
устройстве. Хоть 43% и посчитали рабо-
тоспособность скорее удовлетворитель-
ной, треть студентов оценили её как ско-
рее неудовлетворительную, а 11% полно-

стью неудовлетворительную. Также ока-
залось, что 8% студентов и вовсе не поль-
зуются сайтами с мобильных устройств. 
Подавляющее большинство опрошенных 
пользуются мобильным устройством с 
операционной системой Android (74%) 
или Apple (25%) (рис. 3). Таким образом, 
запуск мобильного приложения хотя бы 
для операционной системы Android по-
кроет потребности большинства сту-
дентов университета. 
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Рис. 3. Диаграмма распространения мобильных операционных систем среди студентов 

Fig. 3. Diagram of distribution of mobile operating systems among students 

Опрос также включал в себя вопро-
сы о студенческой жизни. Удовлетворен-
ность студентов социальной и научной 
жизнью разделилась пополам. Твёрдое 
«да» и «скорее да» высказали 16% и 33% 
опрошенных, соответственно. Твёрдое 
«нет» и «скорее нет» по 13% и 37%. 
Большинство студентов также посчитали, 
что удовлетворены своей нынешней со-
циальной и научной жизнью в рамках 
университета и вовлеченностью в эту 
научную и общественную жизнь. Однако 
44% студентов высказали, что они имеют 
сложности в поиске информации о про-
водимых мероприятиях в вузе. Уровень 
своей информированности о научных и 
социальных мероприятиях в рамках вуза 
большинство студентов (53%) оценили 
как «средний», ответ «ниже среднего» 

выбрали 21% опрошенных, вариант «сла-
бый» получил 7% ответов. Лишь 18% 
студентов оценили этот показатель как 
высокий. О своём неудовлетворении от 
использования сайтов вузов для поиска 
подобного рода информации заявило 
34% опрошенных. 

Ответы на вопрос о желании иметь 
возможность общаться через приложение 
со студентами вузов разделились поров-
ну. Среди вариантов «да», «скорее да», 
«скорее нет», «нет». Часть студентов 
(36%) ответили, что они имеют сложно-
сти в поисках знакомств среди других 
студентов университета, хотя об удовле-
творении своей социальностью в универ-
ситете заявили около 80% студентов: 
«да» – 41% ответов, «скорее да» – 39%, 
«скорее нет» – 14% и «нет» – 5% (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Диаграмма востребованности социального взаимодействия со студентами из других 

университетов  

Fig. 4. Diagram of demand for social interaction with students from other universities 

 
Рис. 5. Диаграмма возникновения сложностей в поиске  знакомств с другими студентами 

Fig. 5. Diagram of the occurrence of difficulties in finding acquaintances with other students 

Второй этап исследования заклю-
чался в анализе существующих решений. 
Этап проводился с целью оценки резуль-
тативности тех или иных подходов к со-
зданию приложений, формулирования 
конкурентных преимуществ среди суще-
ствующих решений, выявления наиболее 
востребованных решений. 

Было отобрано и проанализировано 
32 приложения для студентов вузов. Сре-
ди них были приложения вузов России, а 
также приложения сторонних производи-
телей. Был рассмотрен и изучен функци-
онал существующих приложений. Так, 
большинство решений (91%) предостав-
ляют пользователю расписание и успева-
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емость (50%). Также был определён не-
который часто встречающийся функцио-
нал – возможность общения (25%), ин-
формация о мероприятиях и новости 

(22%), материалы курсов (19%), справки 
и документы (13%), пропуски и посеща-
емость (9%), личный кабинет (6%) (рис. 
6).  

 

 
Рис. 6. Диаграмма реализации функций в приложениях 

Fig. 6. Diagram of the implementation of functions in applications 

По результатам анализа выяснилось, 
что большинство приложений являются 
локальными в рамках университета и не 
предполагают взаимодействия со студен-
тами из других вузов. По сути, всего 
лишь 25% приложений имели в себе со-
циально-направленную конструкцию, по-
зволяющую общаться и взаимодейство-
вать студентам друг с другом. 71% при-
ложений имеют менее 10000 скачиваний, 
что показывает, что рынок в целом сво-
боден для новых приложений и конку-
рентно не занят. Между прочим, всего 
лишь одно приложение имело количество 
загрузок выше 50000 тысяч. 66% прило-

жений обновлялись более двух месяцев 
назад. 

Выводы, которые можно сделать по-
сле проведенного исследования, важны 
для определения направленности проек-
та. Опрос потенциальной аудитории поз-
волил получить мнение студентов и 
оценку проблем. В результате проведен-
ного исследования стало ясно, что сту-
денты сталкиваются со множеством про-
блем, связанных с учебным процессом, 
социальными взаимодействиями, а также 
личностным ростом и развитием. Поэто-
му проект, который будет способствовать 
решению этих проблем, будет иметь 
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большую значимость. Также были опре-
делены проблемы, которые до сих пор 
остаются актуальными и требуют реше-
ния.  

Анализ существующих решений, в 
свою очередь, дал представление о том, 
какие проблемы уже решены и на какие 
еще стоит обратить внимание. 

Дальнейшая работа нацелена на со-
здание решения, которое будет макси-
мально эффективно и полезно для сту-
дентов. Зачёт – это мобильный портал, 
который объединит социальную, научную 
и информационную жизнь студента [1]. 

Предполагается, что данный продукт 
будет доступен только конкретной соци-
альной группе – студентам российских 
вузов. Проект может принести выгоду не 
только потенциальным пользователям 
приложения, оно также позволит различ-
ным компаниям распространять инфор-
мацию в студенческой среде, например, 
об актуальных стажировках. 

Исходя из проведенного исследова-
ния, была поставлена задача разработки 
программно-информационной системы 
для студентов российских вузов в виде 
мобильного приложения.  

Разрабатываемая программно-инфор-
мационная система включает в себя кли-
ентскую часть. Клиентская часть пред-
ставляет собой мобильное приложение, 
связанное с облачным сервисом Firebase, 
в котором осуществляется хранение дан-
ных, необходимых для работы приложе-
ния. Firebase Database представляет собой 
облачную базу данных NoSQL. Компо-
ненты инфраструктуры приложения пред-
ставлены на рис. 7. 

Логическая структура разделов пор-
тала выполнена в традиционном для мо-

бильных приложений виде, где каждый 
раздел меню представляет собой отдель-
ный сервис и не имеет подразделов. Та-
кая структура подходит для решения це-
левых задач приложения, проста для вос-
приятия и привычна для пользователя. 

В мобильном приложении каждое 
окно с сервисом представлено классом. 
Также были созданы дополнительные 
классы, содержащие определенный фун-
кционал или представляющие объект [2, 
3, 4]. 

Мобильное приложение для студен-
тов российских вузов состоит из не-
скольких окон-модулей, переключаемых 
через меню. 

Приложение содержит информацию, 
необходимую для студента (например, 
расписание или балльно-рейтинговую 
систему), и предоставляет возможность 
социального взаимодействия с другими 
пользователями приложения (посред-
ством чата или новостной ленты). Поль-
зователь должен иметь возможность про-
сматривать всю интересующую его ин-
формацию, представленную в приложе-
нии, которая, в свою очередь, должна 
быть актуальной и динамически обновля-
емой. Пользователь должен иметь воз-
можность написать сообщение любому 
зарегистрированному пользователю при-
ложения и в режиме реального времени 
получать сообщения от другого пользо-
вателя. Также, ему должна быть доступна 
возможность загрузки обновления при-
ложения и получение обратной связи по-
средством оставления сообщений в 
службу поддержки приложения [5]. 
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Рис. 7. Компоненты инфраструктуры приложения 

Fig. 7. Application сomponents 

Мобильное приложение социально-
информационного портала для студентов 
российских вузов предназначено для ис-
пользования студентами и преподавате-
лями российских вузов. Целевой аудито-
рией проекта являются пользователи мо-
бильных телефонов с операционной си-
стемой Android, в большей степени сту-
денты с потребностями получать инфор-
мацию, предоставляемую вузом, также 
находить новые контакты среди студентов 
как своего, так и других вузов страны [6]. 

Отличительной особенностью про-
екта является ограничение на доступ к 
приложению –  в нем могут регистриро-
ваться только студенты и преподаватели. 
Таким образом, проект становится универ-
сальным для определенной аудитории [7]. 

Ключевые партнеры: 
1. Российские вузы, заинтересован-

ные в социально-информационном пор-
тале для студентов. 

2. Компании, заинтересованные в 
распространении информации среди кон-
кретной социальной аудитории – студен-
тов вузов. 
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3. Компании, заинтересованные в рас-
пространении информации среди кон-
кретной социальной аудитории - препо-
давателей вузов. 

Приложение затрагивает следующие 
потребительские сегменты – студенты и 
преподаватели университетов.  

Проект включает следующие ключе-
вые виды деятельности – это распростра-
нение конкретной информации неопре-
деленному количеству пользователей и 
предоставление платформы для связи 
между пользователями в режиме реаль-
ного времени. 

Результаты и обсуждение 

Разработка приложения осуществля-
лась на языке Kotlin; в качестве базы 
данных выступает Firebase Realtime 
Database. Приложение на данном этапе не 
нуждается в отдельном сервере, так как 
оно взаимодействует с облачным храни-
лищем Firebase. В качестве хранилища 
файлов выступает Firebase Storage. Для 
использования приложения устройство 
должно иметь доступ в Интернет [8–13]. 

Отличительные особенности прило-
жения по сравнению с существующими 
решениями и технологиями: 

1. Скорость загрузки данных: дан-
ные загружаются, напрямую взаимодей-
ствуя с облачным хранилищем. Это поз-
воляет избежать лишних затрат на связь с 
сервером и исключит его возможные пе-
регрузки и "падения".  

2. Отображение актуальной инфор-
мации делает визуальное представление 
данных удобным, так как пользователь 
видит только необходимые данные и не 
тратит лишнее время на обработку и рас-

познавание необходимой для него ин-
формации [14]. 

3. Общение со студентами из любых 
вузов организовано в одном приложении. 
Пользователям не нужно искать темати-
ческие группы и сообщества, чтобы свя-
заться со студентами с различных 
направлений [15]. 

4. Единое место связи с преподава-
телями. Отсутствие необходимости ска-
чивать несколько различных мессендже-
ров для общения с преподавателями. В 
рамках вводимых ограничений некото-
рых социальных сетей и неопределенно-
сти в их дальнейшей работоспособности, 
актуальна именно отечественная разра-
ботка необходимого программного обес-
печения. Единое место для связи с пре-
подавателями будет полезно для долго-
срочного использования [16]. 

5. Адаптивность и масштабирование 
проекта. Вузы могут предлагать свои ва-
рианты того, какие категории они хотят 
видеть в приложении. Эти категории мо-
гут вноситься в случае необходимости. 
Также предусмотрена обратная связь с 
пользователями приложения, что позво-
лит в реальном времени выявлять недо-
статки приложения и формировать тре-
бования к обновлениям [17,18]. 

При первом входе в приложение 
пользователь попадает на страницу входа 
в портал (рис. 8). На данный момент си-
стема работает таким образом, что при 
первом входе пользователь должен вве-
сти логин и пароль, выданный админи-
стратором.  
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Рис. 8.  Страница «Вход» 

Fig. 8. Login page 

 
Рис. 9. Раздел «Настройки» 

Fig. 9. Section «Settings»  

 

 
Рис. 10. Продолжение раздела «Настройки» 

Fig. 10. Continuation of the «Settings» section 

 
 
 
 



Немченко С.А., Сохина С.А., Петрик Е.А., Ефремова И.Н.            Социально-информационный портал…    169 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 158-174 

 

Для полноценной работы с порталом 
пользователю необходимо перейти в раз-
дел «Настройки» (рис. 9, 10). В этом раз-
деле пользователь может поменять па-
роль, посмотреть свой логин, поменять 
имя и фамилию в приложении, а также 
указать электронную почту для возмож-
ности восстановления пароля. Например, 
если пользователь выполнил выход из 
приложения и забыл пароль, то при входе 
он может нажать на текст «Забыли па-
роль?», после чего на указанную в 
настройках почту придет сообщение с со-

ответствующим уведомлением и ссылка, 
по которой можно перейти для смены па-
роля. 

Для возможности просмотра баллов 
необходимо заполнить поля «Логин от 
info.swsu» и «Пароль от info.swsu» и 
нажать кнопку «Подтвердить». Прило-
жение проверит данные, и, если студент с 
такими данными существует, то пользо-
ватель увидит сообщение об этом и смо-
жет смотреть свои баллы по предметам, 
как показано на рис. 11. 

 

 
Fig. 11. «My grades» section  

Рис. 11.  Раздел «Мои баллы»  

 

 
Рис. 12.  Боковое меню  

Fig. 12. Side menu 

 
В разделе «Мои баллы» пользователь 

может посмотреть свои баллы по предме-
там в свернутом и раскрытом виде. 
Пользователь может выбрать необхо-
димый семестр для просмотра баллов 
вплоть до текущего семестра, который 
выбирается по умолчанию. 

С помощью бокового меню (рис. 12) 
можно перейти в другие разделы прило-
жения.  

В разделе «Расписание» можно по-
смотреть расписание занятий своей груп-
пы или  любой из доступных в выпадаю-
щем списке групп (рис. 13) 
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Рис. 13. Раздел «Расписание» 

Fig. 13. “Schedule section” 

Раздел «Чаты» (рис. 14) является 
внутренним мессенджером портала. В 
нем пользователь может посмотреть свои 
чаты и перейти к любому из них. Также 
можно найти собеседника по логину с 

помощью поля «Поиск». После того, как 
пользователь зашел в чат, он может об-
щаться с другим пользователем тексто-
выми сообщениями, а также отправлять 
изображения и файлы. 

 

 
Рис. 14. Раздел «Чаты» 

Fig. 14. “Chats” section 

 



Немченко С.А., Сохина С.А., Петрик Е.А., Ефремова И.Н.            Социально-информационный портал…    171 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 158-174 

 

После того, как пользователь выйдет 
из аккаунта, при следующем открытии 
приложения он попадет на страницу 
«Вход», где ему будет необходимо ввести 
свои данные (логин и измененный в 
настройках пароль) заново.  

Если пользователь не выходил из 
аккаунта, то при следующем запуске 
приложения он сразу попадает в раздел 
«Мои баллы», так как система помнит 
данные аккаунта и пользователя.  

Программно-информационная систе-
ма может быть установлена на мобиль-
ный телефон на платформе Android с 
версией API от 21 до 33, c двоичным ин-
терфейсом приложений x86 или x86_64 и 
c размером памяти 25 МБ свободного 
объема и выше. Операционная система – 
Android от Android 5.0 (Lollipop). 

Выводы 

На сегодняшний день во многие от-
расли деятельности человека внедряются 
цифровые технологии. В области высше-
го образования, кроме самих образова-
тельных платформ, необходимы также и 

программные средства для получения 
информации об учебном процессе, для 
организации коммуникации сообщества 
внутри образовательного пространства. 
Для реализации этих потребностей был 
разработан социально-информационный 
портал для студентов российских вузов в 
виде мобильного приложения. В резуль-
тате работы было создано приложение,  
проведено тестирование всех функций, 
реализующих требования программно-
информационной системы. По результа-
там проведенных тестов можно сделать 
вывод, что разработанная программная 
система полностью удовлетворяет функ-
циональным требованиям [18, 19, 20]. 
Приложение находится на стадии внед-
рения в учебный процесс студентов ка-
федры программной инженерии ЮЗГУ. 

Таким образом, разработанная про-
граммная система позволит объединить в 
одном приложении функции электронной 
информационно-образовательной среды 
университета и функции единого про-
странства для коммуникации. 
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Резюме 

Статья посвящена описанию опыта использования аутентичного текста на занятиях с иностран-
ными обучающимися.  

Актуальность исследования обусловлена научно-теоретической и практической значимостью про-
блем, связанных с пониманием и адекватной интерпретацией новой для иностранных граждан лингво-
культурой, и определяется поиском оптимальных инструментов обучения языку в пространстве русской 
лингвокультуры, изучение которой предполагает выявление специфики мировосприятия носителей рус-
ского языка, понимания менталитета жителей России в целом и региона, где инофоны проходят обуче-
ние, в частности. Научная ценность и новизна исследования заключаются в разработке специального 
инструментария – лингвокультурологического комментария к аутентичным текстам региональной те-
матики – в целях развития коммуникативной и лингвокультурной компетенций.  

Исследование проведено на материале очерка Е.И. Носова «Дорога к дому», в котором отражены 
курские региональные реалии, позволяющие формировать лингвокультурологические знания и развивать 
коммуникативные навыки. Объектом комментирования в иностранной аудитории является прежде всего 
лексика с выраженным национально-культурным компонентом: архаизмы, историзмы, неологизмы, антро-
понимы, топонимы, фразеологизмы и т.п.  

В основе исследования лежит междисциплинарный подход, интегрирующий знания из различных об-
ластей науки: лингвокультурологии, филологии, когнитивной лингвистики, лингводидактики. В процессе 
исследования использовались такие методы, как комментирование, статистический, сравнительно-
аналитический методы. 

Для оценки эффективности методики лингвокультурологического комментирования аутентичного 
текста был проведен тест в экспериментальной и контрольной группах иностранных обучающихся. Ре-
зультаты теста показали, что лингвокультурологический комментарий способствует пониманию и 
адекватному восприятию новой лингвокультуры, развитию коммуникативной компетенции.  
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Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвокультурологический комментарий; аутентичный 
текст; ментальность; концепт; Е. И. Носов; «Дорога к дому». 
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Abstract 

The article dwells on the experience of using an authentic text in the classroom with foreign students.  
The relevance of the study is due to the scientific, theoretical and practical significance of the problems associ-

ated with understanding and adequate interpretation of the new linguoculture and is determined by the search for 
optimal tools for language teaching within Russian linguoculture, the study of which involves identifying the specifics 
of the worldview of Russian speakers, understanding the mentality of the inhabitants of Russia as a whole and the 
region in particular, where foreigners are trained. The scientific value and novelty of the research lie in the develop-
ment of tools – a linguocultural commentary to authentic texts of a regional theme – in order to develop communica-
tive and linguocultural competencies.  

The study is carried out on the material of the essay by E.I. Nosov “The Road Home”, which reflects Kursk re-
gional realities, thus allowing to update linguocultural knowledge and develop communication skills. The object of 
commenting in a foreign audience is, first of all, vocabulary with a pronounced national and cultural component: ar-
chaisms, historicisms, neologisms, anthroponyms, toponyms, phraseological units, etc.  

The study is based on an interdisciplinary approach that integrates knowledge from various fields of science: 
linguoculturology, philology, cognitive linguistics, and linguodidactics. In the process of research, such methods as 
commenting, statistical, comparative-analytical methods were used. 

To assess the effectiveness of the methodology of linguocultural commenting on the authentic text, a test was 
conducted in the experimental and control groups of foreign students. The results of the test showed that the lin-
guocultural commentary contributes to the understanding and adequate perception of the new linguoculture, the de-
velopment of communicative competence.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: Russian as a foreign language; linguocultural commentary; authentic text; mentality; concept; E. I. Nosov; 
“The Road Home”. 
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*** 

Введение 

Одним из условий успешного изуче-
ния иностранного языка является разви-
тие навыков коммуникации в новой 
лингвокультуре. Учет социокультурного, 
страноведческого характера материала 
обеспечивает ознакомление обучающих-
ся с ценностями русской национальной 
культуры и традициями этносов, подго-

тавливает их к решению в процессе ком-
муникации не только общекультурных, 
но и профессиональных задач [1]. В силу 
этого лингвокультуроведческий подход 
при обучении русскому языку как ино-
странному выступает в качестве основы 
современного лингводидактического об-
разования. В процессе межкультурной 
коммуникации происходит взаимодей-
ствие языков и культур, что способствует 
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обучению инофонов русскому языку, 
«предупреждая не только языковую, но 
и межкультурную интерференцию» [2, 
с. 3682]. Сложность восприятия инофо-
нами русского культурного пространства, 
ментальности народа обусловлена нацио-
нально-культурной и региональной спе-
цификой, которая выражается в языке, 
образах, символах, фактах истории, что 
требует использования необходимого ме-
тодического инструментария в процессе 
обучения иностранцев.  

Понимание и адекватная интерпре-
тация русской языковой картины мира, 
освоение нового культурного простран-
ства и своего места в нем необходимы 
для успешной коммуникации на русском 
языке. «В эпоху глобализации и одно-
временно поиска национальной идентич-
ности требуется осмысление культурной 
и когнитивной роли русского языка как 
орудия постижения окружающего мира, 
носителя русской ментальности и куль-
турных ценностей» [3, c. 51], как вмести-
лища «души и духа народа», в котором 
«зафиксированы самобытное мировиде-
ние, мировосприятие народа» [4, с. 145]. 

Менталитет представляет «цен-
ностную систему культуры, выражаю-
щую национальную самобытность» [5, 
с. 81]; «совокупность общих черт поведе-
ния, нравов, устоев и стереотипов», кото-
рая формируется «под воздействием 
множества факторов, таких как террито-
риальное расположение, погодные усло-
вия, исторические события» и др. [6, 
с. 471].  

Актуализация ментального аспекта в 
современных исследованиях позволяет 
сконцентрировать внимание на культур-
ном своеобразии, которое находит свое 
выражение в языке. В региональной 
культуре присутствуют как общие, уни-
версальные ценности, образы, категории, 
которые имеются в русской культуре, так 
и особенности, которые составляют спе-
цифику региональной культуры. Ино-
странные студенты, обучающиеся в Рос-
сии, находясь в российском простран-

стве, одновременно познают новую для 
них российскую культуру сквозь призму 
своей культуры и своеобразие культуры 
региона как варианта русской культуры. 
В этом смысле аутентичный локальный 
текст транслирует образы, ценностные 
смыслы региональной культуры, которые 
необходимы для понимания и адекватной 
интерпретации новой для иностранцев 
действительности. 

Рассмотрение, анализ аутентичного 
локального текста в иностранной аудито-
рии, диалог культур, сопровождающий 
эту работу, представляют собой сложный 
и многоступенчатый процесс: «читатель-
иностранец вступает в диалог с текстом 
произведения, по-своему интерпретируя 
его», «с автором текста, соглашаясь или 
полемизируя с его ценностными предпо-
чтениями», «с отраженным в литератур-
ном произведении миром действительно-
сти», «с системой языка, стоящей за тек-
стом и актуализирующей экстралингви-
стические знания учащегося и его языко-
вую компетентность в разгадывании ху-
дожественных смыслов текста» [7, с. 301]. 
В процессе чтения художественного или 
публицистического текста инофоны 
встречаются с рядом трудностей: наличие 
в тексте слов и выражений, которые вы-
ходят за пределы их лексического запаса, 
«неупотребительные и периферийные для 
современного литературного языка или 
отличающиеся своей семантикой от 
“обычногоˮ словоупотребления» слова [8, 
с. 704], «незнание или недостаточное зна-
ние культурно-исторического наследия» 
[9, с. 133]. Все это может приводить к не-
корректной интерпретации оригинально-
го произведения.  

Изучая аутентичные тексты, инофо-
ны осваивают новое культурное простран-
ство, формируют «образ места», включая 
сведения о Курске и Курской области: 
природный и культурный ландшафт, ис-
тория, традиции и праздники, символика 
и т.д. Такой подход в обучении РКИ 
представляется нам целесообразным, по-
скольку, «овладев знанием о культуре, 
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языковой картине мира (ЯКМ) народа, 
обучающийся с большей степенью легко-
сти и осознанности анализирует языко-
вые факты, которые и отражают эту куль-
туру» [10, с. 367]. 

Актуальность исследования обу-
словлена научно-теоретической и прак-
тической значимостью проблем, связан-
ных с пониманием и адекватной интер-
претацией русской лингвокультуры, по-
иском оптимальных инструментов обу-
чения, позволяющих выявить своеобра-
зие русской и локальной курской культу-
ры, мировосприятие носителей русского 
языка, понять менталитет жителей Рос-
сии в целом и региона в частности, где 
инофоны проходят обучение.  

Изучая иностранный язык, ино-
странный гражданин входит в простран-
ство новой для него культуры с ее знака-
ми, символами, ценностями, рассматри-
вая новую культуру сквозь призму пред-
ставлений родной культуры, поэтому 
лингвокультурологический комментарий 
является неотъемлемым инструментом 
обучения в процессе чтения аутентичных 
текстов, содержащих сегменты «комму-
никативной неопределенности», от се-
мантизации которых зависит успех ин-
терпретации» [11, с.116]. Комментиро-
ванное чтение способствует донесению 
смысла «изучаемого материала во всем 
многообразии его философских, истори-
ческих, литературных, языковых особен-
ностей» [12, с. 279]. 

Наибольшие затруднения у ино-
странных обучающихся «вызывают тек-
сты, в которых содержатся незнакомые 
реалии, связанные с историей и культурой 
России, что требует тщательного линг-
вострановедеческого и лингвокультурного 
разбора и комментария» [13, с. 353]. 

Для чтения и изучения был выбран 
аутентичный текст – очерк Е.И. Носова 
(1925-2002) «Дорога к дому» [14, с. 523–
527], к которому разработан лингвокуль-
турологический комментарий. 

Цель исследования – анализ эффек-
тивности работы с лингвокультурологи-

ческим комментарием как инструментом 
обучения инофонов и погружения их в 
русскую ментальность. 

Обозначенная цель исследования оп-
ределила следующие задачи: разработка 
лингвокультурологического комментария 
к тексту; проведение тестирования для 
выявления эффективности работы с лин-
гвокультурологическим комментарием. 

Новизна и научная ценность иссле-
дования заключаются в разработке ин-
струментария – лингвокультурологиче-
ского комментария к аутентичным тек-
стам региональной тематики в целях раз-
вития коммуникативной и лингвокуль-
турной компетенций.  

Методология исследования 

Теоретическим фундаментом данного 
исследования послужили работы Е.М. Ве-
рещагина, В.Г. Костомарова, которые вы-
деляли следующие виды лингвокульту-
рологического комментария: прагматич-
ный, проективный с ориентацией на кон-
текст и проективный с ориентацией на 
затекст.  

В прагматичном комментарии «тол-
куются и определяются понятия, раскры-
ваются имена (идентифицируются лично-
сти, географические объекты), отождест-
вляются исторические события и соци-
альные явления, равно как сообщаются и 
другие сведения, необходимые для пони-
мания текста» [15, с. 705]. Данный тип 
комментария может быть оформлен в ви-
де словаря-глоссария. 

Проективный комментарий содер-
жит информацию «о социальной функ-
ции и общественном месте предмета или 
явления, об их осмыслении, об их сопря-
женности с другими сферами действи-
тельности» [15, с. 705].  

Методическая целесообразность 
включения в процесс обучения очерка 
Е.И. Носова «Дорога к дому» определяет-
ся следующими параметрами:  аутентич-
ность текста; насыщенность лингвокуль-
турологической и исторической инфор-
мацией; соответствие уровню владения 
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языком (А2–В1); понятность основной 
сюжетной линии – возвращение домой; 
повествование от первого лица, что спо-
собствует созданию «эффекта присут-
ствия», погружению читателей в текст, в 
определённом смысле, переносе чувств 
рассказчика на собственные эмоции обу-
чающихся, что в целом благоприятно от-
ражается на формировании положитель-
ного образа города и региона в сознании 
иностранных граждан. 

Автор очерка Е.И. Носов – выдаю-
щийся мастер слова, яркий представитель 
современной отечественной литературы, 
воспевший Россию и родной для него 
Курский край. По своему жанру «Дорога 
к дому» представляет собой путевой 
очерк и относится к художественно-
публицистическому стилю, который поз-
воляет создать эмоциональный «образ 
места» – Курска, отразить региональные 
реалии. 

В основе исследования лежит меж-
дисциплинарный поход, основанный на 
трудах лингвокультурологии, филологии, 
когнитивной лингвистики, лингводидак-
тики. В процессе исследования использо-
вались такие методы, как комментирова-
ние, статистический, сравнительно-ана-
литический методы. 

Результаты и обсуждения 

Рассмотрим особенности комменти-
рования аутентичного текста на занятиях 
по русскому языку как иностранному с 
целью погружения инофонов в русскую 
ментальность на примере работы с очер-
ком Е.И. Носова «Дорога к дому» на 
предвузовском этапе (в рамках освоения 
Первого сертификационного уровня (B1) 
владения языком). Это произведение пи-
сателя-публициста как дидактический ис-
точник целесообразно изучать в процессе 
или по завершении изучения тематиче-
ского материала, посвященного городам 
России (темы «Москва», «Санкт-Петер-
бург», «Золотое кольцо России», «Город, 
в котором я живу и учусь»), в преддверии 

изучения материала о государственных 
праздниках России (9 Мая). 

Работа с очерком выстраивается в 
рамках трех последовательных этапов: 
предтекстового, текстового и послетек-
стового.  

Предтекстовая работа направлена 
на подготовку инофонов к восприятию 
материала выбранного произведения. 
Лингвокультурологический комментарий 
на этом этапе знакомит обучающихся с 
некоторыми биографическими сведения-
ми об авторе текста, с особенностями 
жанра текста, с названием текста, а также 
актуальной лексикой; он может быть та-
ким: 

Евгений Иванович Носов – русский 
писатель, который родился и жил в Кур-
ске, в чьем творчестве тема малой ро-
дины, родных мест занимает немалое 
место. Е.И. Носов – и писатель, и публи-
цист, то есть он создавал не только ху-
дожественные, но и публицистические 
произведения. Жанр «Дороги к дому» – 
очерк. Очерк – одна из разновидностей 
малой формы эпической литературы 
(рассказа), которая отражает реальные 
события и отличается развитостью 
описательного изображения. В очерке 
описываются жизненные события, яв-
ляющиеся социально значимыми, что 
позволяет оказывать воздействие на 
читателя, получать определенный от-
клик с его стороны. 

Очерк Е.И. Носова называется «До-
рога к дому». Выражение «дорога к до-
му» понятно любому русскому человеку 
без комментариев. Дорога к дому пони-
мается как возвращение в родное место, 
к «корням», к близким людям, ассоцииру-
ется с чувством уверенности в том, что 
у человека есть «тыл», с чувством спо-
койствия, безопасности.  

У инофонов выражение «дорога к 
дому» находит отклик, потому что у каж-
дого человека есть свой дом, а сейчас 
обучающиеся находятся вдали от родины, 
они скучают по ней, по своей семье, по-
этому им знакомо внутреннее стремление 
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вернуться туда, где их любят, понимают, 
защищают. 

Важной частью работы с аутентич-
ным текстом с целью ознакомления ино-
фонов с особенностями мировосприятия 
и миропонимания народа является рас-
смотрение определённых лексических 
единиц, вербально выражающих наци-
ональный менталитет, способствующих 
раскрытию особенностей культуры народа 
изучаемого языка. В иностранной аудито-
рии необходим дополнительный лингво-
культурологический комментарий к арха-
измам, историзмам, неологизмам, антро-
понимам, топонимам, диалектизмам, фра-
зеологизмам, стилистически окрашенной 
лексике.  

В очерке Е.И. Носова «Дорога к до-
му» имеется несколько групп лексиче-
ских единиц, которые требуют лингво-
культурологического комментария. К 
ним относятся историзмы – терем / те-
ремной, княжеское подворье, дружина, 
мещанин / мещанский, купец / купеческий, 
экипаж, барчук; фразеологизмы – в угоду 
твоей душе, до зубной боли, меняться 
лицом и душой, отдыхает душа, родной 
порог, рукой подать, спалить всё дочи-
ста; стилистически и эмоционально 
окрашенные лексемы – наново (разг.), яб-
лонька (уменьш.), лужок (уменьш.), ре-
чушка (уменьш.), деревенька (уменьш.), 
бабы и мужики (прост.), домочек 
(уменьш.), лошадёнка (уменьш.), трам-
вайчик (уменьш.), лавчонка (уменьш. 
унич.).  

Значительную группу лексических 
единиц представляют онимы (по класси-
фикации Н.В Подольской [16]), главным 
образом топонимы: ойконимы – Ламоно-
во, Рышково, Цветово, Гуторово, Свобо-
да, Поныри, Огненная земля, различные 
разновидности топонимов, например, 
гидронимы – Тускарь, Кур, Сейм; годо-
нимы – Белая гора (улица Энгельса), 
Московская улица (улица Ленина), улица 
Дзержинского, улица Красноармейская, 

Покровский рынок; агороним – Красная 
площадь; антропонимы – отрок Феодо-
сий, буй-тур Всеволод, Батый. 

На предтекстовом этапе работа с 
лексикой предполагает ознакомление со 
словами и словосочетаниями в виде 
списка, например алфавитного или тема-
тического, где приводится краткий праг-
матичный лингвокультурологический, 
лингвострановедческий комментарий, 
ознакомившись с которым обучающийся 
«будет вооружён знаниями, необходи-
мыми при прочтении текста» [17, с. 80]. 
При необходимости слова и словосочета-
ния могут быть переведены на язык-
посредник или на родной язык. 

Текстовая работа включает чтение 
и анализ произведения. На этом этапе 
лексическая работа также важна. В про-
цессе комментированного чтения внима-
ние обучающихся акцентируется на лек-
сических единицах с актуализацией их 
значений, смыслов в контексте. Лингво-
культурологический комментарий рас-
ширяет страноведческие знания инофо-
нов, раскрывает особенности языковой 
картины мира русского народа. 

Языковая картина мира в текстах ре-
презентируется с помощью концептов. 
Их анализ погружает инофонов в мен-
тальность народа-носителя языка. В этой 
связи при работе с аутентичным текстом 
в иностранной аудитории необходимой 
частью образовательного процесса стано-
вится рассмотрение универсальных кон-
цептов, значимых в каждой лингвокуль-
туре. В очерке Е.И. Носова «Дорога к до-
му» превалирует концепт «малая Родина» 
(«родной город»). В произведении автор 
описывает своё возвращение в родной 
город, раскрывает свои чувства, своё от-
ношение к городу.  

Дорога домой начинается уже с са-
мого желания вернуться в родной город. 
Автор – журналист, по роду своей про-
фессиональной деятельности много пу-
тешествует, но наступает момент, когда 
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появляется желание, почти необходи-
мость, вернуться на родину, когда «наез-
дишься, насмотришься, наудивляешься, 
голову распирает от впечатлений» и 
«неудержимо, ностальгически, с каким-
то подскуливанием души захочется к се-
бе домой, в Курск» [14, с. 524]. Такое со-
стояние, как замечает автор, наиболее 
полно запечатлено в картине Рембрандта 
«Возвращение блудного сына». Облик 
родного города у писателя ассоциируется 
с изображенным на полотне старцем-
отцом, положившим свои добрые руки 
на спину сына-беглеца. При обсуждении 
данного фрагмента в иностранной ауди-
тории преподаватель уточняет, знакомы 
ли обучающиеся с картиной Рембрандта, 
обращает внимание на то, что это полот-
но находится в Санкт-Петербурге, в Эр-
митаже. Для более глубокого анализа ма-
териала необходима демонстрация ре-
продукции работы художника.  

Автор возвращается в Курск на по-
езде и тем же маршрутом, которому сле-
дуют иностранные обучающиеся, направ-
ляясь в Курск. Уже с самого начала всё, 
что ведет писателя к родному городу, он 
воспринимает как самое лучшее и близ-
кое сердцу: Курский вокзал в Москве – 
лучший из всех вокзалов, поезд в Курск – 
лучший из всех поездов, проводница в 
поезде – наипервейшая красавица, почти 
как сестра родная, разговор людей в по-
езде, чернозёмный говор – очень прият-
ная речь. Следует отметить, что сам по-
езд, о котором говорит автор в очерке, 
долгое время являлся символом Курска. 
Это «Соловей» (№ 105/106) – ночной 
фирменный поезд Российских железных 
дорог, названный в честь курского соло-
вья, неофициального символа Курского 
края. Поезд курсировал по маршруту 
Курск – Москва – Курск ежедневно с ап-
реля 1967 года по декабрь 2014 года. 
Время отправления из Москвы – 22:35, 
прибытие в Курск на следующее утро в 
06:25. При прибытии (и отправлении по-

езда) по вокзальному радио станции 
Курск звучал «Курский вальс» (компози-
тор – Лев Ильич Ингорь, автор слов – 
Юрий Лебедев) в исполнении Геннадия 
Чебанова. Таким образом, путешествие 
на поезде «Соловей» можно сравнить с 
торжественным событием, церемонией.  

Возвращаясь домой, автор проезжает 
мимо различных мест (сел, посёлков, де-
ревень). Каждое место связано с памятью 
поколений, вследствие чего топонимы 
становятся знаками, пробуждающими 
множество ассоциаций, почерпнутых в 
индивидуальном опыте и в опыте пред-
ков. Например, автор читает станционные 
надписи, и «краткое слово “Поныриˮ – 
сжимает сердце колючей проволокой 
окопа». При обсуждении этого фрагмента 
преподаватель и обучающиеся говорят о 
Второй мировой войне, о Великой Отече-
ственной войне, о поворотном моменте в 
ходе войны, о Курске как городе воин-
ской славы. Эти темы являются значи-
мыми как для жителей Курска, так и для 
всех граждан России. Каждый год в реги-
онах страны проводятся различные меро-
приятия, сохраняющие память об истори-
ческих событиях, прославляющие защит-
ников Отечества. 2023 год стал годом 
празднования 80-летия победы в Курской 
битве. В поселке Поныри состоялось 
торжественное открытие мемориального 
комплекса «Курская битва», посвященно-
го победе в танковом сражении. Гранди-
озный монумент впечатляет своим мас-
штабом и увековечивает имена тех, кто 
погиб в Курской битве. Открытие мемо-
риального комплекса – это событие госу-
дарственной значимости. Президент Вла-
димир Путин выступал с речью на меро-
приятии. Он поздравил граждан России с 
80-летием победы в Курской битве и вру-
чил награды военнослужащим, в числе 
которых экипаж танка «Алеша», разгро-
мивший колонну бронетехники во время 
СВО и спасший своих товарищей. Меро-
приятия мемориального характера под-
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держивают связь поколений, на примере 
героев прошлого воспитывают современ-
ных героев. Иностранные граждане, жи-
вущие в регионах России, могут непо-
средственно принимать участие в этих 
мероприятиях, наблюдать своими глаза-
ми за тем, как другая культура восприни-
мает прошлое и так чувствовать опреде-
ленную эмпатию к русскому народу, по-
тому что история стран, родных для ино-
фонов, также знает военные конфликты, 
поэтому чувства как современников-рос-
сиян, так и автора очерка близки сту-
дентам.  

Описывая особенности курского лан-
дшафта, автор воссоздает в тексте род-
ную для него картину природы: поля 
пшеницы, осыпанные росой луга, ивы, 
яблони (антоновка – сорт яблок поздней 
осени или ранней зимы с сильным арома-
том и вкусом, которые стали символом 
Курской области), грядки капусты, ре-
чушки. Реки родного города Тускарь, Кур 
и Сейм не сравнятся ни с какими другими 
реками: «Тускарь же! Что там Сырда-
рья! Какая Сухона!» [14, с. 525]. Ино-
странным обучающимся уже знаком этот 
пейзаж, но для создания большей нагляд-
ности преподаватель может показать до-
полнительные иллюстрации и фотогра-
фии территории или предложить инофо-
нам поделиться фотографиями, которые 
они сделали сами.  

У каждого города – уникальная ис-
тория и жизнь, которыми горожане могут 
гордиться. Говоря о Курске, автор заме-
чает, что в центре России он не знает дру-
гих таких городских высоко вознесшихся 
силуэтов. «Город на горе», «Тула? Нет – 
ровна, как столешница. Орёл? – тоже 
нет» [14,  с. 526]. Курск является одним 
из древнейших городов России, «и мы 
горды, что нам сегодня девятьсот пять-
десят. Впрочем, это ведь только лето-
писное упоминание. Наверняка, нам ты-
сячу, а то и за тысячу» [14, с. 524]. Уже 
в древности курские воины были извест-

ны своей храбростью, «на княжеском по-
дворье колыхались копья и пики дружины 
буй-тура Всеволода, уходившего в знаме-
нитый степной поход» [14, с. 526], кото-
рый описан в литературном памятнике 
«Слово о полку Игореве».  

Автор рассказывает о развитии горо-
да, показывает, как Курск менялся «своим 
лицом и душой», особенно за послевоен-
ные годы. В былые времена, как провин-
циальный город, он был больше похож на 
большую деревню с плетнями, хлевами, 
бабами и мужиками, чащобой, воскрес-
ным базаром, булыжными мостовыми, 
лошаденками, гусями и так далее. Автор 
понимает, что и в историческом прошлом 
было много хорошего, чем можно гор-
диться, но в то же время ему предпочти-
тельнее современный для него город: 
свет в широких окнах, киоски Союзпе-
чать с россыпью всевозможных газет и 
журналов, разлив цветов на газонах, 
шумные говорливые стайки студентов на 
улицах и скамейках. Хотя очерк был 
написан в 1982 году, иностранные обу-
чающиеся и в наше время, в 2023 году, 
встречают в городе описанные автором 
современные для него реалии.  

Очерк заканчивается сценой прибы-
тия поезда в Курск ранним утром: «И 
кажется, будто город открывает глаза 
и ещё издали приветно всматривается в 
бегущий в его объятия поезд» [14, с. 527]. 
При анализе этого фрагмента внимание 
акцентируется на радости встречи путе-
шественника и города, на том, что эта 
встреча – очень желанная. 

Послетекстовый этап посвящен 
самостоятельной работе обучающихся с 
очерком (повторное прочтение и ответы 
на вопросы для более полного закрепле-
ния материала) и выполнение контроль-
ного задания (тест). 

Для оценки эффективности методи-
ки лингвокультурологического коммен-
тирования аутентичного текста в экспе-
риментальной группе (количество обу-
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чающихся – 10) было проведено чтение 
очерка Е.И. Носова «Дорога к дому» с 
комментарием. По завершении работы с 
произведением инофонам был предложен 
тест с целью мониторинга усвоения по-
лученных знаний. В контрольной группе 
(количество обучающихся – 10) рассмот-
рение текста и выполнение теста осу-
ществлялись в рамках самостоятельной 

работы. Тест включал 10 вопросов закры-
того типа (рис. 1). За правильный ответ 
тестируемому начислялся 1 балл, таким 
образом, максимальное количество бал-
лов – 10. Критерии оценки: 10–9 баллов – 
«отлично»; 8–7 баллов – «хорошо»; 6–5 
баллов – «удовлетворительно»; менее 5 
баллов – «неудовлетворительно». 

 
Рис. 1. Примеры вопросов теста 

Fig. 1. Sample Test Questions 

По итогам тестирования в экспери-
ментальной группе 60 % обучающихся 
получили оценку «отлично», 30 % – 
оценку «хорошо», 10 % – оценку «удо-

влетворительно» (рис. 2). Обучающиеся 
набрали от 6 до 10 баллов. Средний ре-
зультат по тесту составил 8,5 баллов. 
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Рис. 2. Результаты тестирования в экспериментальной группе 

Fig. 2. Test results in the experimental group 

В контрольной группе 40% обучаю-
щихся получили оценку «хорошо», 40% – 
оценку «удовлетворительно», 20% обу-
чающихся не справились с тестом, оценка 
«отлично» не была получена ни одним из 

тестируемых (рис. 3). Диапазон распре-
деления баллов оказался достаточно ши-
роким: от 2 до 8 баллов. Средний резуль-
тат по тесту составил 5, 7 баллов.

  

 
Рис. 3. Результаты тестирования в контрольной группе 

Fig. 3. Test results in the control group 

Таким образом, результаты экспери-
мента подтверждают эффективность об-
ращения к лингвокультурологическому 
комментарию при работе с аутентичным 
текстом на занятиях по русскому языку 
как иностранному. Знания, полученные в 
процессе чтения художественных и пуб-
лицистических текстов на региональную 
тематику с использованием лингвокуль-
турологического комментария как ин-
струмента обучения дают позитивный 
результат в понимании русской менталь-
ности, «закрепляются и актуализируются 
в ситуациях реального общения, в про-
цессе взаимодействия с окружающей 

действительностью и способствуют фор-
мированию лингвокультурной компетен-
ции» [18, с.76].  

Выводы  

Понимание и адекватная интерпре-
тация русской картины мира, освоение 
нового культурного пространства и свое-
го места в нем необходимы для успешной 
коммуникации на русском языке. 

Аутентичный локальный текст, яв-
ляясь феноменом культуры, посредством 
языка отражает языковую картину мира, 
которая репрезентируется с помощью кон-
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цептов. Лингвокультурологический ком-
ментарий, отражающий языковые и куль-
турные особенности, является обязатель-
ным компонентом процесса обучения в 
иностранной аудитории. Такого рода ра-
бота позволяет инофонам открыть для 
себя культуру, менталитет, ценности наро-
да в его национальном своеобразии. Ино-
странные студенты одновременно разви-
вают коммуникативные способности и по-
знают новую для них российскую культу-
ру и культуру региона, где они проходят 
обучение. Изучая аутентичные тексты, 
инофоны осваивают новое культурное 
пространство, формируют «образ места», 
включая сведения о Курске и Курской об-
ласти, о природном и культурном ланд-

шафте, истории, традициях и праздниках, 
символике и т.д. 

В результате комментированного 
чтения на материале аутентичного ло-
кального текста у иностранных обучаю-
щихся формируется позитивный «образ 
места», где они живут и учатся, склады-
вается представление о ценностях и свое-
образии нового культурного ландшафта, 
что позволяет адекватно осмысливать и 
интерпретировать окружающие реалии.  

Понимание культурных смыслов 
способствует развитию речевой и линг-
вокультурной компетенции, необходимой 
для успешной адаптации в иноязычной 
лингвокультуре. 
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Анализ связи доминантных копинг-стратегий и способов 
регулирования конфликтов  

Н.Н. Ананьева1  
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Резюме 

Актуальность. Исследование связано с необходимостью теоретико-методологического и эмпири-
ческого обоснования существования единых нормативно-типических способов и форм реагирования, в 
виде копинг-стратегий, которые стандартно применяются личностью в ситуации столкновения со 
стрессом, и служат способом регулирования любых конфликтных ситуаций. 

Цель. Осуществить анализ связи между доминантной копинг-стратегией личности и способом ре-
гулирования конфликтов.  

Задачи. Исследовать доминантные копинг-стратегии респондентов и особенности реагирования и 
разрешения конфликтных ситуаций; выявить наличие связи между доминантными копинг-стратегиями и 
способами регулирования конфликтов. 

Методология исследования основана на принципах сознания и деятельности, принципе детерми-
низма, принципе активности субъекта, культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, а также на   
личностно-ориентированных подходах к исследованию индивидуальных стратегий, стилей и способов 
копинг-поведения и конфликторазрешения личности. 

Результаты. Обнаружена прямая корреляционная зависимость между стратегией преодоления 
стрессовых ситуаций «Конфронтация» и способом регулирования конфликта «Соперничество» и обрат-
но пропорциональная зависимость между параметрами «Конфронтация» и «Сотрудничество»; прямая 
корреляционная зависимость между стратегией преодоления стрессовых ситуаций «Дистанцирование» и 
способом регулирования конфликта «Избегание» и обратно пропорциональная зависимость между пара-
метрами «Дистанцирование» и «Сотрудничество»; прямая корреляционная зависимость между страте-
гией преодоления стрессовых ситуаций «Поиск социальной поддержки» и такими способами регулирова-
ния конфликта, как «Сотрудничество» и «Компромисс»; прямая корреляционная зависимость между 
стратегией преодоления стрессовых ситуаций «Бегство-избегание» и такими способами регулирования 
конфликта, как «Избегание» и «Приспособление»; обнаружена прямая слабая  корреляционная зависи-
мость между стратегией преодоления стрессовых ситуаций «Позитивная переоценка» и способом регу-
лирования конфликта «Приспособление».  

Вывод. Существуют базовые поведенческие конструкты, определяющие стратегии поведения 
личности при столкновении со стрессом и (или) возникновении конфликтной ситуации, представляющие 
собой нормативно-типические формы эмоционального, поведенческого и когнитивного реагирования, ко-
торые стандартно применяются личностью и в ситуации со стрессовыми факторами, и в любой кон-
фликтной ситуации. 
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Abstract 

Relevance. The study is connected with the need for a theoretical, methodological and empirical justification for 
the existence of unified normative-typical methods and forms of response, in the form of coping strategies that are 
routinely used by a person in a situation of confrontation with stress, and serve as a way to regulate any conflict sit-
uations. 

The purpose . To analyze the connection between the dominant coping strategy of the individual and the way 
of conflict regulation. 

 Objectives. Explore the dominant coping strategies of respondents and the features of response and conflict 
resolution; reveal the existence of a connection between dominant coping strategies and methods of conflict man-
agement. 

Methodology The research methodology is based on the principles of consciousness and activity, the principle 
of determinism, the principle of the activity of the subject, the cultural and historical concept of L.S. Vygotsky, as well 
as on personality-oriented approaches to the study of individual strategies, styles and methods of coping behavior 
and conflict resolution of the individual. 

Results. A direct correlation was found between the strategy of overcoming stressful situations "Confrontation" 
and the method of conflict regulation "Competition" and inversely proportional relationship between the parameters 
"Confrontation" and "Cooperation". Direct correlation between the strategy of overcoming stressful situations "Dis-
tancing" and the method of conflict regulation "Avoidance" and inversely proportional relationship between the pa-
rameters "Distance" and "Cooperation". Direct correlation between the strategy of coping with stressful situations 
"Search for social support" and such methods of conflict regulation as "Cooperation" and "Compromise". Direct corre-
lation between the strategy of coping with stressful situations "Escape-Avoidance" and such methods of conflict regu-
lation as "Avoidance" and "Adaptation". Direct weak correlation was found between the strategy of coping with stress-
ful situations "Positive reassessment" and the method of conflict regulation "Adaptation". 

Conclusion. There are basic behavioral constructs that determine the strategies of a person's behavior when 
faced with stress and (or) a conflict situation, which are normative-typical forms of emotional, behavioral and cogni-
tive response, which are standardly used by a person in a situation with stress factors, and in any conflict situation. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

Социальная ситуация формирования 
личности современного студента невоз-
можна без конфликтного взаимодействия 
с различными общественными институ-
тами, без межличностных столкновений, 
и преодоления стресса. Актуальной в 
этой связи является проблема исследова-

ния общих способов реагирования, кото-
рые входят в набор используемых лично-
стью копинг-стратегий и стратегий кон-
фликторазрешения, а также анализ базо-
вых поведенческих и эмоциональных 
конструктов, лежащих в основе этого вы-
бора.  
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Термины «копинги», «копинговые 
стратегии» (англ. coping, coping strategy) 
означают механизмы, сформированные 
человеком, под воздействием жизненных 
обстоятельств и обретенного социально-
го опыта, помогающие преодолеть или 
минимизировать психоэмоциональное на-
пряжение в ходе преодоления стрессовой, 
проблемной или конфликтной ситуации.  

Феномен копинга, будучи впервые 
сформулированным М. Мерфи в 1962 го-
ду, плотно вошел в научный обиход и 
был многократно содержательно описан, 
дополнен и расширен как зарубежными 
(Дж. Адаме, Дж. Амирхан, Р. Лазарус,  
М. Селигман, Г. Селье и др.), так и отече-
ственными авторами (Л.И. Анцыферова, 
Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, А.А. Венгер, 
В.А. Газен, Р.М. Грановская Т.Л. Крюко-
ва, Л.А. Китаев-Смык, С.К. Нартова-
Бочавер, И.М. Никольская, А.В. Полетае-
ва и др.). В исследованиях данных авто-
ров копинг представляет собой некое це-
ленаправленное или спонтанно форми-
рующееся поведение, позволяющее чело-
веку справляться со сложной ситуацией с 
помощью неких индивидуальных спосо-
бов и приемов. При этом подобное пове-
дение может заключаться в осмыслении 
стрессовой или конфликтной ситуации, 
анализе и понимании своих ресурсов и 
стратегий преодоления стресса, выстраи-
вании поведенческой линии реагирова-
ния. Таким образом, можно представить 
копинг-стратегии как выработку лично-
стью специфических индивидуальных 
приемов и механизмов психологической 
защиты, как самокоррекцию эмоциона-
льного состояния и поведения в ситуации 
стресса. 

В ходе выработки копингов проис-
ходит осознание и принятие своих эмо-
ций, чувств, выбор социально приемле-
мых форм совладания, их демонстрацию 
во вне, контроль за эмоциями и пережи-
ваниями, коррекция «эмоциональных за-
стреваний» и неполного отреагирования 
в ходе стресса или конфликта.  

В процессе формирования копинга 
актуализируется интроспективная работа 
по смене вектора направленности лично-
сти, пересматриваются смысложизнен-
ные ориентации и ценности, изменяются 
социальные роли и позиции.  В ходе это-
го процесса личностью вырабатывается 
психологическая защита, представляю-
щая собой регулятивную систему стаби-
лизации личности, направленную на 
устранение или сведение к минимуму 
чувства тревоги, страха, порожденного 
стрессом или конфликтной ситуацией. 
При этом, главной функцией психологи-
ческой защиты является защита сферы 
сознания от сильных негативных или же 
травмирующих личность ситуаций и со-
бытий или минимизация их воздействия. 
При активации защитной системы психи-
ки происходит процесс адаптации инди-
вида к внешним условиям среды. 

С точки зрения Б. Карвасарского, 
копинги чаще связаны с активным изме-
нением внешней ситуации, способов ее 
отреагирования с целью удовлетворения 
значимых потребностей и выработки 
психологической защиты и компенсации 
для уменьшения дискомфорта [1, c.412].  

По мнению С.К. Нартовой-Бочавер, 
описание и анализ копинг-стратегий 
необходимо осуществлять с учетом цело-
го ряда признаков. Первым из данных 
признаков является ориентированность 
на локус, позволяющий вырабатывать 
механизм совладания, направленный ли-
бо на решение проблемы, либо на себя. 
Второй признак связан с областью пси-
хического в которой и осуществляется 
преодоление стрессовой или конфликт-
ной ситуации. (внешняя деятельность 
личности, ее представления или чувства). 
Третьим признаком является эффектив-
ность используемого копинга с точки 
зрения достижения желаемого результа-
та. Четвертым признаком является вре-
менная протяженность полученного эф-
фекта (разрешается ситуация оконча-
тельно или требует возврата). Пятым 
признаком выступают сами ситуации, 
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провоцирующие копинг-поведение, ко-
торые могут быть как кризисными, так и 
повседневными [2, с. 23]. 

На выбор копинга влияет процессу-
альный аспект, то есть собственно дина-
мика адаптационных механизмов и акту-
ализация поведенческих, эмоционально-
волевых и ценностно-мотивационных 
сфер, аналогичный механизм наблюдает-
ся в ходе выработки способов реагирова-
ния в конфликте и способов его регули-
рования.  

Адаптивные копинги, такие как 
«Планирование решения проблемы», 
«Позитивная переоценка» имеют продук-
тивный характер и заключаются в актив-
ном поиске личностью вероятных реше-
ний конфликтов, выходе из стресса и, в 
том числе, за счет продуктивного взаи-
модействия с другими людьми. При ча-
стично адаптивных копингах личность 
стремится избегать проблем, уходить от 
конфликта, в том числе, используя не-
продуктивное общение. Дезадаптивные 
копинг-стратегии могут характеризовать-
ся как избеганием проблем, уходом от 
реальности, конформностью и покорно-
стью или же, напротив, агрессией, актив-
ным противоборством и противопостав-
лением себя другим людям.  

Выбор копинг-стратегий обусловлен 
как индивидуально-психологическими 
особенностями, личностными качествами 
субъекта, так и процессуальной и ситуа-
ционной стороной стрессового или кон-
фликтного события [3, с.10]. 

Фактором выбора стилей и страте-
гий доминантного копинга выступает 
диспозиционный аспект, определяющий-
ся индивидуально-психологическими и 
личностно-стилевыми чертами и каче-
ствами субъекта. В данном случае речь 
идет о личностных чертах, качествах, ха-
рактеристиках субъекта, таких как нейро-
тизм, экстраверсия-интроверсия, уровень 
субъективного контроля, самооценка, 
смысложизненные ориентации и т.д.  

Именно система подобных черт, ха-
рактеризующих целостность личности, и 

является предикторами конкретной ко-
пинг-стратегии и способом реагирования 
в конфликте, формой ориентации челове-
ка по отношению к конфликту, установ-
кой на определенные формы поведения в 
ситуации конфликта.  

Материалы и методы  

Гипотезой исследования явилось 
предположение о том, что существуют ба-
зовые поведенческие конструкты, опреде-
ляющие стратегии поведения личности 
при столкновении со стрессом и (или) 
возникновении конфликтной ситуации, 
представляющие собой нормативно-ти-
пические формы эмоционального, пове-
денческого и когнитивного реагирования, 
которые стандартно применяются лично-
стью и в ситуации со стрессовыми фак-
торами, и в любой конфликтной ситуа-
ции. 

Целью опытно-экспериментальной 
деятельности стал анализ взаимосвязи 
между типом доминантного совладающе-
го поведения и характером реагирования 
личности в конфликте. 

Исходя из поставленной цели нами 
были сформулированы следующие экс-
периментальные задачи: 

1. Исследовать доминантные копинг 
стратегии респондентов.  

2. Исследовать специфику конфликт-
ного реагирования в ситуации стресса.  

3. Выявить наличие взаимосвязи меж-
ду доминантными копинг-стратегиями и 
способами регулирования конфликтов. 

В эмпирическом исследовании при-
няли участие 50 студентов ЮЗГУ   в воз-
расте от 18 до 21 года.  

В качестве основных методов опыт-
но-экспериментального исследования бы-
ли использованы опрос и тестирование, 
метод математической обработки эмпи-
рических данных. 

Методический инструментарий со-
ставили стандартизированные психодиа-
гностические методики исследования: 
методика «Диагностика стратегий пре-
одоления стрессовых ситуаций» Р. Лаза-
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руса, тест «Оценка способов реагирова-
ния в конфликте» Т. Киллмана.   

Для достижения цели исследования 
и проверки выдвинутой гипотезы нами 
была проведена диагностика используе-
мых респондентами стратегий преодоле-
ния стрессовых ситуаций и способов ре-
гулирования конфликтов. На основе по-
лученных диагностических данных нами 

был проведен корреляционный анализ с 
использованием r-критерия Пирсона 
между параметрами стратегий преодоле-
ния стрессовых ситуаций и способами 
реагирования в конфликте в исследуемой 
выборке.   

Сводные результаты проведенного 
корреляционного анализа представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. Данные корреляционного анализа 

Table 1. Correlation analysis data 

Способы регули-
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Соперничество /  
Rivalry  0,417* - - - - - - 
Сотрудничество / 
Cooperation -0,512* -0,478* - 0,428** - - - 
Компромисс / 
Compromise -0,257** - - 0,297* - - - 
Избегание / 
Avoidance - 0,580** - - 0,537* - - 
Приспособление / 
Fixture - - - - 0,388* - 0,289* 
* При р ≤ 0,05, ** При р ≤ 0,01. 
 

Использование метода корреляцион-
ного анализа позволило определить нали-
чие связи между рядом доминантных 
стратегий преодоления стрессовых ситу-
аций и способами регулирования кон-
фликтов.  

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что существует прямая 
корреляционная зависимость (умеренно 
сильная) между стратегией преодоления 
стрессовых ситуаций «Конфронтация» и 
стратегией поведения в конфликте «Со-

перничество» и обратно пропорциональ-
ная зависимость между параметрами 
«Конфронтация» и «Сотрудничество». 
Подобные результаты достаточно оче-
видны. И с позиции применения копинга, 
и с позиции способа регулирования кон-
фликтов, субъекты продуцируют актив-
ное и деятельное поведение, в основе ко-
торого лежит цель удовлетворения толь-
ко собственных интересов, без учета ин-
тересов второй стороны, а иногда и в 
противодействие ей. При использовании 
данной стратегии практически невоз-
можным становится совместный поиск 
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таких решений, которые будут отвечать 
интересам и устремлениям всех кон-
фликтующих сторон. 

Обнаружена прямая корреляционная 
зависимость (сильная) между стратегией 
преодоления стрессовых ситуаций «Ди-
станцирование» и стратегией поведения в 
конфликте «Избегание» и обратно про-
порциональная зависимость между пара-
метрами «Дистанцирование» и «Сотруд-
ничество». Данная зависимость также 
достаточно прогнозируема и говорит о 
наличии у респондентов тенденций пре-
одоления стрессовой ситуации и разре-
шения конфликта за счет отстранения от 
стрессовой или конфликтной ситуации, 
субъективного снижения личной значи-
мости, эмоциональной невовлеченности в 
нее. В таком случае, респонденты приме-
няют интеллектуальные приемы рацио-
нализации, переключения внимания, от-
странения, обесценивания, снижения субъ-
ективной значимости конфликта или 
предотвращение интенсивных эмоцио-
нальных реакций на стресс.   

В ходе исследования обнаружена 
прямая корреляционная зависимость меж-
ду стратегией преодоления стрессовых 
ситуаций «Поиск социальной поддерж-
ки» и такими способами регулирования 
конфликта, как «Сотрудничество» (уме-
ренно сильная) и «Компромисс» (слабая). 
Наличие прямой корреляционной зави-
симости говорит о наличии у респонден-
тов устойчивых тенденций к разрешению 
стрессовых и конфликтных ситуаций за 
счет привлечения социальных ресурсов, 
поиска дополнительной поддержки, в ви-
де просьб о действенной помощи и ин-
формационной, эмоциональной поддерж-
ки от окружающих, поиска и ориентации 
на взаимодействие с другими людьми.   

Существует прямая корреляционная 
зависимость между стратегией преодо-
ления стрессовых ситуаций «Бегство-
избегание» и такими способами регули-
рования конфликта, как «Избегание» 
(сильная) и «Приспособление» (умеренно 
сильная). Данная прямая зависимость 
также логична и объяснима. Стратегии 
реагирования, в данном случае, базиру-
ются на отрицании проблем, уклонении 
от ответственности, отвлечении, фанта-
зировании или нереалистичных ожида-
ниях. 

Обнаружена прямая корреляционная 
зависимость (слабая) между стратегией 
преодоления стрессовых ситуаций «По-
зитивная переоценка» и способом регу-
лирования конфликта «Приспособление». 
В ходе реализации данной стратегии до-
минируют попытки преодоления негатив-
ных переживаний за счет их положитель-
ного переосмысления. Возможно проявле-
ние некой конформной позиции в отно-
шении проблемной ситуации. 

Наличия сколько-нибудь значимой 
связи между такими копингами, как «Са-
моконтроль», «Планирование решения 
проблемы» и классическими способами 
регулирования конфликтов не обнаружено.  

Выводы  

Итогом данного исследования явля-
ется вывод о том, что личность использу-
ет определенные способы совладающего 
поведения (копинги) за счет оптимизации 
и мобилизации комплекса ресурсов когни-
тивной, ценностно-мотивационной, эмо-
ционально-волевой сфер и продуцирует 
сходные образцы поведения и в борьбе со 
стрессом, и в решении конфликтных си-
туаций.  
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Резюме 

Внутрисемейные отношения – главный компонент воспитательного потенциала семьи. В нашем 
обществе они обусловлены государственными и бытовыми отношениями. Значимость их в становлении 
и развитии индивида обусловливается тем, что они являются центральным звеном социальных отноше-
ний, в которые индивид вступает в процессе своего личностного роста. 

Семья является основным феноменом, сопровождающим человека на протяжении всей его жизни. Ее 
влияние на личность, ее сложность и разносторонность вызывают множество подходов к изучению се-
мьи и определений, которые можно найти в научной литературе. Объектом изучения является семья в 
качестве социального института, малой группы или системы взаимоотношений. 

Целью представленного пилотажного психологического исследования явилось изучение влияния ти-
пов семейного воспитания на формирование и развитие эмоционально-волевой составляющей в студен-
ческом возрасте. 

В работе изучаются такие характеристики, как студенческий возраст, эмоционально-волевая сфе-
ра, типы семейного воспитания, семья, эмоции и воля. 

В работе проведен библиометрический анализ проблемы исследования, проведен эксперимент. Бла-
годаря проведенному психологическому эксперименту были определены типы семейного воспитания и их 
влияние на развитие эмоционально-волевой сферы такой категории, как студенчество.  

Результаты исследования опираются на системную, аксиологическую, гуманистически ориентиро-
ванную методологическую составляющую. Методами пилотажного психологического исследования вы-
ступили эксперимент, наблюдение, опрос, метод статистической обработки результатов. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: студенческий возраст; личностные особенности; эмоционально-волевая сфера; типы 
семейного воспитания. 
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Abstract 

Intra-family relations are the main component of the educational potential of the family. In our society, they are 
conditioned by state and domestic relations. Their significance in the formation and development of the individual is 
due to the fact that they are the central link in social relations in which the individual enters into the process of his 
personal growth. 

The family is the main phenomenon that accompanies a person throughout his life. Its influence on the person-
ality, its complexity and versatility give rise to many approaches to the study of the family and definitions that can be 
found in the scientific literature. The object of study is the family as a social institution, a small group or a system of 
relationships. 

The purpose of the presented pilot psychological study was to study the influence of types of family education 
on the formation and development of the emotional-volitional component in student age. 

The paper studies such characteristics as student age, emotional-volitional sphere, types of family education, 
family, emotions and will. 

In the work, a bibliometric analysis of the research problem was carried out, an experiment was carried out. 
Thanks to the psychological experiment, the types of family education and their influence on the development of the 
emotional-volitional sphere of such a category as students were determined. 

The results of the study are based on a systemic, axiological, humanistically oriented methodological compo-
nent. The methods of pilot psychological research were experiment, observation, survey, method of statistical pro-
cessing of results. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение  

По мнению психологов, студенче-
ский возраст (17-25 лет) очень важен как 
период развития личности, ее социаль-
ных отношений, жизненного и професси-
онального самоопределения. Активное 
формирование общественных отношений 
определяется возникновением и развити-
ем волевых характеристик, эмоционально-
волевой составляющей [1, 2, 3, с. 12-15].  

Новообразованием студенческого 
возраста выступает высокая мотивация к 

собственному развитию, образованию, по-
иск смысложизненных ориентиров, нахож-
дения себя в профессии.  

Психологическая характеристика это-
го возраста отличается противоречивой 
динамикой и обусловливается как: 

– высокий уровень и насыщенность 
коммуникативной составляющей; 

– направленность на достижение 
различного рода новообразований; 

– высокая чувствительность и пред-
расположенность к риску; 
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– сложность в гармонизации соб-
ственных внутренний отношений; 

– противоречия в нахождении само-
го себя, принятии себя как самодостаточ-
ной личности [4, с. 35]. 

Становление личности в рассматри-
ваемый период можно представить себе, 
как многозадачный процесс, сложный по 
своей степени протекания. В этот период 
в личностном развитии наблюдаются и 
подъемы, и спады, и стабилизация, и рас-
согласованность, и важные изменения в 
мотивационно-потребностной, эмоцио-
нально-волевой сферах.  

Эмоциональность является одним из 
ведущих компонентов в становлении лич-
ности в студенческом возрасте. Б.Г. Ана-
ньев отмечает, что в данный период само 
социальное окружение, условия деятель-
ности направлены на формирование лич-
ности не только думающей, но и ощуща-
ющей, переживающей. Однако чаще все-
го, в научных исследованиях авторы де-
лали акцент на профессионально-важные 
качества личности, а эмоционально-во-
левые характеристики должным образом 
не рассматривались.  

Эмоциональность является одним из 
важных аспектов личности студента. 
Проблема развития эмоционально-воле-
вой сферы личности давно привлекает 
внимание исследователей. В своих рабо-
тах ученые, такие как Н.К. Аха, В.К. Ви-
люнас, Л.С. Выготский, В.А. Иванников, 
Е.П. Ильин, К.Э. Изард, А.Н. Леонтьев, 
Н.Д. Левитов, С.Л. Рубинштейн, подчер-
кивают неразрывную связь между эмоци-
ями и волей в развитии личности. Эмоци-
ональная составляющая отвечает за акти-
вацию всего организма, воля же проявля-
ет себя в саморегуляции личности, фор-
мировании волевых свойств, обеспечива-
ет конкретную мобилизацию тех или 
иных внутренних характеристик индиви-
да [5, с. 32]. 

Б.Г. Ананьев отмечает, что студен-
ческий возраст является ключевым эта-
пом формирования личностных характе-
ристик. В этот период студенты активно 

осознают себя, развивают моральные и 
этические чувства, формируют и укреп-
ляют свой характер, а также осваивают 
все функции взрослого человека. 

И.А. Зимняя выделяет базовые черты 
личности студенческого возраста, кото-
рые имеют отличие от других этапов 
взросления наиболее высоким уровнем 
обучения и знаний, замотивированности, 
деятельностного компонента, гармонич-
ным сочетанием умственных способно-
стей человека и его психологической зре-
лости [6, с. 33].  

В. Т. Лисовский, А. В. Дмитриев,  
И. С. Кон отмечают, что для данного пе-
риода личностного развития присуще вле-
чение к свежим, прогрессивным взглядам. 
Г.С. Абрамова, А.В. Толстых, Т.Р. Шиши-
гина, Э. Коуэн подчеркивают, что для сту-
денчества характерно тяготение к незави-
симости и принятию собственных реше-
ний [7, с. 54]. 

Характерные черты развития в сту-
денческом возрасте эмоционально - воле-
вого поведения – усиление осознанного 
мотива поведения, повышение волевого 
качества, но качества волевого регуляции 
пока не достигли максимума из-за обще-
го «импульса и холода» этого возрастно-
го периода [8, с. 56]. 

Юноши и девушки при реализации 
себя, безусловно, следуют двум основ-
ным мотивам: мотиву собственного же-
лания («хочу») и мотиву долженствова-
ния («надо, должен»). Студенты могут 
чувствовать нравственное удовлетворе-
ние от того дела, которое может быть и 
не столь значимо для них, но зато соци-
ально одобряемо. Однако, чтобы описан-
ный факт состоялся, личность должна 
быть сформированной, зрелой, с воспи-
танным общественным сознанием. Уси-
лия, которые прикладывает личность в 
процессе собственного развития, не долж-
ны становиться принудительным факто-
ром, ограничением свободы. 

Не стоит рассматривать волевые 
усилия, как только ограничитель опреде-
ленных процессов и действий. Волевая 
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саморегуляция ярко проявляется в про-
цессе сознательного как замедления, 
так и ослабления волевых стремлений 
[9, с. 11-15]. 

Чтобы благополучно осуществить 
намеченные цели, индивид должен 
постичь тонкости науки управления сво-
им эмоциональным настроем, научиться 
справляться с беспокойством, тревогой, 
преодолеть страх. Умение перейти с од-
ного вида деятельности на другой: с ум-
ственной работы на физический труд го-
ворит о полной волевой саморегуляции. 
Воля и эмоции проявляются в выборе 
действий, когда человек иногда предпо-
читает более сложный путь и приклады-
вает много стараний, чтобы двигаться со-
гласно намеченной траектории, созна-
тельно не замечая собственные желания, 
которые идут в разрез заранее намечен-
ному плану. 

В студенческом возрасте данный факт 
часто напрямую взаимосвязан с проблема-
ми в гармоничном сочетании собственных 
и общественно значимых мотивов. 

Чтобы преодолеть сложности на пу-
ти к развитию силы воли существуют та-
кие этапы, как:  

– понимание цели и желание испол-
нить ее;  

– оценить свои возможности для 
осуществления цели;  

– сделать выбор между возможно-
стями для решения задач;  

– исполнение выбранного решения;  
– решение внешних препятствий, се-

рьезных проблем цели, до тех пор, пока 
они не будет исполнена [10, с. 11-15]. 

Можно отметить, что процесс ста-
новления волевых категорий напрямую 
взаимосвязан с развитием личности в це-
лом. Воля, ее развитие, становление зави-
сят от многих факторов, мировоззрения, 
саморазвития и личностных особенно-
стей [10, с. 58]. 

Таким образом, студенческий воз-
раст является периодом для наиболее ак-
тивного развития нравственных и эстети-
ческих чувств, становления и стабилиза-

ции характера, а также овладения полно-
ценным комплексом социальных ролей 
взрослого человека: профессионально-
трудовых, гражданских и др. Важным для 
юности является осознание и принятие 
обязанностей перед самим собой, ответ-
ственности за собственную жизнь, фор-
мирование жизненных планов. 

Результаты и обсуждение 

Цель нашего исследования – изуче-
ние особенностей эмоционально-волевой 
сферы и типов семейного воспитания в 
студенческом возрасте. 

Гипотеза исследования: типы семей-
ного воспитания взаимосвязаны с форми-
рованием эмоционально-волевой сферы в 
студенческом возрасте. 

Исследование проводилось на базе 
кафедры коммуникологии и психологии в 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет», г. Курска. Для 
исследования была собрана выборка из 
100 респондентов. В данную выборку 
вошли испытуемые в возрасте от 17 до 25 
лет. Исследование проводилось с января 
по май 2023 года. 

Для нашего психологического иссле-
дования были применены следующие 
методики: 

1. Самодиагностика типового се-
мейного состояния (Р.В. Овчарова). Ме-
тодика предназначена для изучения осо-
бенностей личности родителей, их отно-
шения к ребенку, семейной атмосферы. 
Основным методом является метод ком-
плексной экспресс-диагностики родителей. 
Методика состоит из 21 утверждения [11]. 

2. Тест «Самооценка силы воли» 
(Н.Н. Обозов). Цель данного теста заклю-
чается в исследовании общей характери-
стики проявления силы воли [12]. 

3. Методика «Самооценка эмоцио-
нальных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс). 
В рамках данной методики выявляются 
такие критерии, как самооценка эмоцио-
нального состояния и уровень бодрство-
вания. С помощью методики можно ус-
тановить видоизменения в эмоциональ-
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ном состоянии человека в течение опре-
деленного периода времени. Простота 
выполнения задания делают ее весьма 
оперативным инструментом [13]. 

4. Опросник РОД (дети оценивают 
родителей). Этот опросник представляет 
собой парную методику, основанную на 
общеизвестном опроснике АСВ (анализ 
семейных взаимоотношений) Э.Г. Эйде-
миллера и В. В. Юстицкиса. Данный 
опросник разработан белорусскими авто-
рами И.А. Фурмановым и А.А. Аладьи-
ным. Он предназначен для изучения 
представлений ребенка о типе семейного 
воспитания [14]. 

Исследование самодиагностики по-
казало преобладающую тревожность в 
семейных отношениях у 53% студентов. 
Тревожность студентов в семье характе-
ризуется тем, что респонденты считают, 
что в семье ими часто бывают недоволь-

ны, нередко они чувствует себя лишни-
ми, постоянно переживают за что-то, 
возникают мысли о ненужности. 

Напряжение в семье преобладает у 
27% опрошенных. Это говорит о том, что 
такие студенты часто бывают в напря-
женном состоянии, могут много требо-
вать от себя, недовольны собой. Мелкие и 
крупные конфликты в семье – постоян-
ные источники напряжения. 

Чувство вины прослеживалось у 20% 
исследуемых, в основном, это первокурс-
ники, такие студенты чувствуют страх не 
оправдать ожидания родителей, они пло-
хо адаптируются, их круг общения узок и 
из-за повышенной тревожности они с 
трудом взаимодействуют в обществе. Так 
же у таких студентов преобладает общая 
тревожность и напряженность в семье.  

Графически результаты исследова-
ния представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Результаты самодиагностики типового семейного состояния (Р.В. Овчарова) 

Fig. 1. Results of self-diagnosis of a typical family condition (R.V. Ovcharova) 

При проведении анализа методики 
«Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов). 
Тест-опросник состоит из 15 вопросов, на 
каждый из которых испытуемым нужно 
дать ответ «да», «не знаю» или «нет». 

Ответы регистрируются испытуемым на 
специальном бланке. 

Высокий уровень силы воли харак-
теризует волевых людей с большой силой 
воли. Люди со средним уровнем силы во-
ли проявляют разнообразное поведение в 
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различных ситуациях. Иногда они могут 
быть уступчивыми и податливыми, а 
иногда – настойчивыми и упорными. 
Низкий уровень развития воли характе-
ризует людей со слабой силой воли, ко-

торых легко переубедить. Таким людям 
необходимо работать над собой, совер-
шенствуя свою волевую регуляцию. 

На рис. 2 графически представлены 
результаты проведенного исследования. 

 
Рис. 2. Результаты исследования методики «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) 

Fig. 2. The results of the study of the methodology «Self-assessment of willpower» (N.N. Obozov) 

Данное исследование показало, что 
11% студентов обладают высоким уров-
нем силы воли, так как они набрали 
наибольшее значение баллов. Такие сту-
денты в состоянии завершить начатую 
работу, которая им неинтересна, находят 
в себе силы, чтобы встать вовремя без 
особых усилий, ответственно относятся к 
своему здоровью, дают обещания и обя-
зательно их выполняют. 

Также 29% студентов имеют сред-
ний уровень развития силы воли. Данный 
показатель проявляется в разнообразном 
поведении в различных ситуациях. Ино-
гда такие респонденты могут удивлять 
своей уступчивостью и податливостью, а 
иногда – настойчивостью и упорством. 

Все же 60% студентов имеют низкий 
уровень развития силы воли. Таких сту-
дентов легко переубедить, они безответ-

ственно относятся к своему здоровью, к 
распорядку дня, отстраненно ведут себя 
по отношению к окружающим людям. Та-
ким студентам необходимо понять свои 
«слабые места» и работать над собой.  

Из методики «Самооценка эмоцио-
нальных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс) 
были получены данные по трем шкалам, 
которые определяются для приобретения 
итоговых результатов по критерию обще-
го эмоционального состояния.  

6% респондентов оценивают свое 
эмоциональное состояние как находящи-
еся на высоком уровне развития. Они по-
ставили высокие оценки своей выдер-
жанности, уравновешенности, инициа-
тивности, активности.  

Для 44% характерна средняя оценка 
своего эмоционального состояния – это 
означает, что самооценки этих студентов 
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не отличаются преобладанием какого-
либо одного полюса. 

Также у 50% низкая оценка своего 
эмоционального состояния.  

Студенты данного типа характери-
зуют себя как неуверенные в собствен-
ных силах, безынициативные личности.  

На рис. 3 наглядно представлены ре-
зультаты проведенного психологического 
исследования. 

 

 

Рис. 3. Уровень эмоциональных состояний студентов (методика А. Уэссман, Д. Рикс) 

Fig. 3. The level of emotional states of students (method A. Wessman, D. Ricks) 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что обязательно необходимо учиты-
вать эмоциональный фон респондентов, 
так как именно данный фактор является 
ведущим для эффективной работы, пси-
хологической атмосферы в коллективе. 
Эмоциональное состояние напрямую вза-
имосвязано как с психическим, так и фи-
зическим здоровьем личности. Ухудше-
ние общего эмоционального фона у сту-
дентов особенно остро проявляется в нача-
ле образовательного процесса, во время 
зачетной и экзаменационной сессии. 

Результаты исследования приведены 
на рис. 4. 

Из исследования по методике РОД 
(И.А. Фурманов и А.А. Аладьин) удалось 
выяснить, что 15% испытуемых воспиты-

вались в семьях, где доминировал авто-
ритетный стиль воспитания, который ха-
рактеризуется, с одной стороны, жестким 
контролем со стороны родителей, с дру-
гой – установления значимости коммуни-
кации и совместного обсуждения при 
решении семейных конфликтов.  

Данный тип воспитания формирует 
необходимые условия для гармонично 
развитой личности, умеющей отстаивать 
собственные взгляды, критически подхо-
дить к собственным суждениям, прояв-
лять уважение к мнению других людей, 
быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни, вырабатывать адекват-
ную самооценку.  
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Рис. 4. Результаты исследования РОД (И.А. Фурманов и А.А. Аладьин) 

Fig. 4. The results of the study of the ROD (I.A. Furmanov and A.A. Aladyin) 

У 10% опрошенных выявлен отчуж-
денный тип семейного воспитания, при 
котором характерно глубокое равноду-
шие родителей к личности ребенка.  

Однако у 15% студентов были вос-
питаны в семьях с гиперопекой, где роди-
тели уделяли им чрезмерное количество 
времени, энергии и внимания, сделав 
воспитание центральным аспектом своей 
жизни. Данный тип семейного воспита-
ния характеризуется отсутствием потреб-
ности, желания в самостоятельном реше-
нии конфликта. Тактики поведения в си-
туации противоречия предлагаются учас-
тникам уже в готовом виде. 

Таким образом, у ребенка отсут-
ствуют потенциальные возможности к 
принятию собственного решения, у него 
не возникает желания преодолевать труд-
ности, он не может провести объектив-

ную оценку самой конфликтной ситуа-
ции. Подрастающее поколение, воспи-
танное при данном стиле, демобилизо-
вано, настроено на получение постоян-
ной поддержки, помощи от родителей.  

В результате, вырабатывается такая 
физиологическая рефлекторная реакция, 
которую называют «выученная беспо-
мощность», характеризующаяся восприя-
тием любой сложной жизненной ситуа-
ции как непреодолимой.  

У 25% респондентов процесс фор-
мирования личности проходил при не-
устойчивом типе воспитания. Данный тип 
характеризуется нестабильным эмоцио-
нальным фоном семейных отношений, 
что в свою очередь обусловливает фор-
мирование таких личностных характери-
стик, как своеволие, стремление противо-



Тарасова Н.В.                    Взаимосвязь типов семейного воспитания и эмоционально-волевой сферы…      205 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 197-208 

стоять другим лицам, даже обладающим 
авторитетом в той или иной сфере. 

Также, 35% студентов воспитыва-
лись при типе гопоопека. Этот тип обу-
словливается отсутствием ограничений, 
личной жизнью ребенка никто не интере-
суется, он предоставлен сам себе. Детти, 
которые страдают от гипоопеки, испыты-
вают ощущение собственной ненужно-
сти, нелюбимости. 

Проведенная методика позволила 
определить типы семейного воспитания, 
используемые родителями при воспита-
нии наших испытуемых.   

Таким образом, проведя качествен-
ный анализ, мы обнаружили, что большая 
часть опрошенных студентов имеют про-
блемы внутри семьи. Это проявляется 
тревожностью, чувством вины, напря-
женностью. Также, если опираться на 
возраст студентов, то можно сказать, что 
первокурсники подвержены чувству ви-
ны со своей стороны по отношению к ро-
дителям, а более взрослые студенты 
склонны к чувству тревожности и к 
напряжению.  

Корреляционный анализ показывает, 
что для испытуемых с такими типами 
воспитания, как гипоопека, гиперопека, 
неустойчивый тип воспитания характер-
ны низкий уровень силы воли, низкая 
оценка своего эмоционального состояния 
(нерешительность, эмоциональное исто-
щение). Наиболее тесно деструктивные 
типы семейного воспитания рефлексиру-
ют со шкалами «низкая сила воли» (r s 
эмп = 0.133) при р < 0,5 и «низкая оценка 
своего эмоционального состояния» (r s 
эмп = 0.173) при р < 0,5.  

Таким образом, наша гипотеза об 
установлении взаимосвязи между типами 
семейного воспитания и эмоционально-
волевой сферой личности у студентов 
нашла свое частичное подтверждение.  

Выводы 

Семья играет важную роль в обще-
ственных процессах, содействуя форми-
рованию общих интересов, ценностных 
ориентиров между личностью и социу-
мом. Семейные отношения способствуют 
построению ведущих ориентиров о соб-
ственных жизненных целях, эффективно 
обучают деятельности, поощряемой об-
ществом. Определенный тип семейного 
воспитания по-разному влияет на пси-
хоэмоциональное состояние растущего 
поколения, на процесс формирования и 
становления личности ребенка.  

Проблема изучения таких феноменов 
человеческой психики, как эмоции, воля, 
безусловно, является актуальной в своем 
рассмотрении. Именно эмоционально-
волевая сфера личности ребенка выступа-
ет ведущим критерием в процессе комму-
никации с другими людьми, способствует 
гармонизации деятельностного компо-
нента, в том числе и напрямую взаимо-
связанного с будущей профессиональной 
деятельностью.  

Эмоции составляют неотъемлемую 
часть человеческого существования. Каж-
дое событие, с которым человек сталкива-
ется в повседневной жизни, вызывает у 
него определенную реакцию или отно-
шение. 

Эмоциональный фон у человека фор-
мируется через призму его психологиче-
ского и физиологического самочувствия, 
а также степени удовлетворения его мо-
тивационно-потребностной сферы. Эмо-
ции пронизывают все сферы жизнедея-
тельности и направлены на стабилизацию 
и развитие личности. Радость-печаль, 
страх-агрессия, гнев-спокойствие и др., все 
диады динамичны, многообразны, имеют 
свойство трансформироваться из одного 
эмоционального состояния в другое.  

Для человека присуще различные 
виды эмоций, среди которых можно вы-
делить настроение, стресс, фрустрацию, 
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аффект, фобию и ряд других. Одни из ви-
дов могут действовать конструктивно, 
мобилизовать личность, улучшать дея-
тельность, другие – приводить к явным де-
структивным последствиям. Очень важно 
научить ребенка, а затем этот навык пе-
рейдет и к взрослому человеку, управлять 
своими эмоциями. В свою очередь, про-
цесс управления предполагает, прежде 
всего, понимание того, что в данный мо-
мент чувствует человек, какова причина 
возникновения данных эмоций. 

Воля – целенаправленное поведение 
человека по преодолению препятствий в 
процессе деятельности. Встреча с прегра-
дой переходит либо в активацию прила-
гаемых усилий по преодолению препят-
ствий, либо переходит в сферу отказа от 
действий.  

Воля, как и другие высшие психиче-
ские процессы, развивается в процессе 
возрастного развития человека. Развитие 
воли происходит в связи с общим разви-
тием личности человека. Так, например, 
четкое видение конечного результата и 
энергичное стремление в его достижении 
формируют такие значимые личностные 
характеристики, как упорство, настойчи-
вость, выдержанность, самообладание, 
предприимчивость. 

Волевые усилия могут найти свое 
отражение в таких референциях, как 

– сила воли – степень выраженности 
определенного волевого действия, необ-
ходимого для реализации возникшей или 
поставленной задачи; 

– упорство – умение личности адап-
тироваться и долгое время преодолевать 
возникшие трудности; 

– самообладание – мастерство дер-
жать себя в руках, свои идеи, поведение;  

– решительность – навык активного 
исполнения вариантов решений;  

– смелость – умение противостоять 
экстремальным условиям;  

– самообладание – навык контроля 
над своими чувствами и эмоциями;  

– дисциплинированность – мастер-
ство контроля над собой и своими дей-
ствиями, которые приняты социальными 
нормами;  

– обязательность – навык своевре-
менно завершать поставленные цели;  

– организованность – разумное со-
ставление целей и их своевременного ис-
полнения и др. 

В статье представлены результаты 
эмпирического исследования: влияния 
типов семейного воспитания на развитие 
эмоционально-волевой сферы в студен-
ческом возрасте. На констатирующем 
этапе было установлено, что большин-
ство респондентов имеет низкую само-
оценку эмоциональных состояний, что в 
свою очередь сопровождается повышен-
ной тревожностью, напряженностью и 
чувством вины. Большинство опрошен-
ных студентов имеют низкий уровень си-
лы воли, что дает возможность говорить 
о непродуктивном типе воспитания.  

Таким образом, мы выяснили прямое 
влияние типов семейного воспитания на 
развитие эмоционально-волевой сферы в 
студенческом возрасте. Благодаря корре-
ляционному методу обработки данных 
наша гипотеза частично подтвердилась. 

Список литературы 

1. Макаренко А.С. О воспитании в семье. Избранные педагогические произведения. 
М., 1955. 317 с.  

2. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 512 с. 



Тарасова Н.В.                    Взаимосвязь типов семейного воспитания и эмоционально-волевой сферы…      207 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 197-208 

3. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. М.: Пед. общество России, 2001.  
320 с.  

4. Добрынина О.А. Проблема формирования благоприятного социально-психологи-
ческого климата семьи. М., 1992. 205 с. 

5. Андреева Т.В. Семейная психология. СПб.: Речь, 2004. 244 с. 
6. Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер. М.: Наука, 1986. 144 с. 
7. Ильин Е.П. Психология воли. СПб.: Просвещение, 2013. 456 с. 
8. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.: Гардарики, 2011 199 с. 
9. Джанерьян С.Т. Психология эмоций и воли. М.: Издательство Южного федераль-

ного университета, 2016. 141 с. 
10. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. 480 с. 
11. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. URL: https://vk.com/doc 

404189722_485230039?hash=1a3d736417 (дата обращения 15.05.2023). 
12. Психологические тесты онлайн. Самооценка силы воли. Адаптация: Н.Н. Обозов. 

URL: https://psytests.org/emvol/svoboz-run.html (дата обращения 15.05.2023). 
13. ТЕСТотека «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс. URL: 

http://testoteka.narod.ru/lichn/2/03.html (дата обращения 15.05.2023). 
14. Психологические тесты онлайн. Родителей оценивают дети, РОД. URL: 

https://psytests.org/parent/rod.html (дата обращения 15.05.2023). 

References 

1. Makarenko A.S. O vospitanii v sem'e. Izbrannye pedagogicheskie proizvedeniya [About 
parenting in the family. Selected pedagogical works]. Moscow,  1955. 317 p.  

2. Shnejder L.B. Psihologiya semejnyh otnoshenij [Psychology of family relations]. Mos-
cow,  EKSMO-Press Publ., 2000. 512 p. 

3. Mudrik A.V. Obshchenie v processe vospitaniya [Communication in the process of edu-
cation]. Moscow, Ped. obshchestvo Rossii Publ., 2001. 320 p.  

4. Dobrynina O.A. Problema formirovaniya blagopriyatnogo social'no-psihologicheskogo 
klimata sem'i [The problem of forming a favorable socio-psychological family climate]. Mos-
cow,  1992. 205 p. 

5. Andreeva T.V. Semejnaya psihologiya [Family Psychology]. St. Petersburg, Rech' Publ., 
2004. 244 p. 

6. Ruvinskij L.I. Kak vospitat' volyu i harakter [How to cultivate will and character]. Mos-
cow, Nauka Publ., 1986. 144 p. 

7. Il'in E.P. Psihologiya voli [The psychology of the will]. St. Petersburg, Prosveshchenie 
Publ., 2013. 456 p. 

8. Shapovalenko I.V. Vozrastnaya psihologiya [Age psychology]. Moscow, Gardariki Publ., 
2011 199 p. 

9. Dzhaner'yan S.T. Psihologiya emocij i voli [Psychology of emotions and will]. Moscow, 
Izdatel'stvo Yuzhnogo federal'nogo universiteta Publ., 2016. 141 p. 

10. Vygotskij L.S. Pedagogicheskaya psihologiya [Educational psychology]. Moscow,  
1991. 480 p. 

11. Mironova E.E. Sbornik psihologicheskih testov [Collection of psychological tests]. 
Available at: https://vk.com/doc404189722_485230039?hash=1a3d736417 (accessed 15.05.2023). 



                                                   Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 197-208 

208
12. Psihologicheskie testy onlajn. Samoocenka sily voli. Adaptaciya: N.N. Obozov [Psy-

chological tests online. Self-assessment of willpower. Adaptation: N.N. Obozov]. Available at: 
https://psytests.org/emvol/svoboz-run.html (accessed 15.05.2023). 

13. TESToteka "Samoocenka emocional'nyh sostoyanij" A. Uessman i D. Riks [The test li-
brary "Self-assessment of emotional states" by A. Wessman and D. Rix]. Available at: 
http://testoteka.narod.ru/lichn/2/03.html (accessed 15.05.2023). 

14. Psihologicheskie testy onlajn. Roditelej ocenivayut deti, ROD [Psychological tests 
online. Parents are evaluated by children, parents]. Available at: https://psytests.org/parent/ 
rod.html (accessed 15.05.2023). 

Информация об авторе / Information about the Author 
Тарасова Надежда Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры комму-
никологии и психологии, Юго-Западный госу-
дарственный университет, г. Курск, Россий-
ская Федерация,  
e-mail: nadia-79@bk.ru  
 

Nadezhda V. Tarasova, Candidate of Sciences 
(Pedagogical), Professor of the Department of 
Communology and Psychology, Southwestern 
State University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: nadia-79@bk.ru 



Немцев А.В., Запесоцкая И.В.      Жизненные ценности делинквентных подростков: онтогенетический аспект     209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(3): 209-219 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 159.923.2  

https://doi.org/10.21869/2223-151X-2023-13-3-209-219                                                    

Жизненные ценности делинквентных подростков: 
онтогенетический аспект 

А.В. Немцев1 , И.В. Запесоцкая2 

1 Курский государственный медицинский университет 
ул. К. Маркса, д. 3,  г. Курск 305041, Российская Федерация 
2Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова 
ул. Островитянова, дом 1, г. Москва 117997, Российская Федерация 

 e-mail: A.nemtsev92@gmail.com 

Резюме 

В статье осуществлено исследование особенностей жизненных ценностей подростков с проявле-
ниями делинквентного поведения в онтогенетическом аспекте. Актуальность исследования аргументи-
рована значительным интересом и актуальностью исследовательской проблематики к выявлению при-
чин делинквентного  поведения, с одной стороны, и значительными изменениями в структурном и содер-
жательном аспекте делинквентности, с другой. 

В исследовании приняли участие 120 человек. Выборка была разделена на 4 группы в соответствии 
с возрастом и проявлениями делинквентного поведения: в экспериментальную группу Э1 вошли подрост-
ки 12-14 лет с проявлениями делинквентного поведения, в экспериментальную группу Э2 вошли подрост-
ки 15-17 лет с проявлениями делинквентного поведения, в контрольную группу К1 вошли подростки 12-14 
лет без проявления делинквентного поведения, в контрольную группу К2 вошли подростки 15-17 лет без 
проявлений делинквентного поведения.  

В исследовании был использован морфологический тест жизненных ценностей (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпу-
шина). Данная методика позволяет проанализировать систему терминальных жизненных ценностей и 
изучить мотивационно-ценностную структуру личности. Морфологический тест жизненных ценностей 
включает в себя 8 типов жизненных ценностей: сохранение индивидуальности, собственный престиж, 
социальные контакты, достижения, саморазвитие, креативность, материальное положение, духовное 
удовлетворение, которые могут быть соотнесены с различными жизненными сферами: профессиональ-
ной жизни, обучения и образования, семейной жизни, общественной активности, физической активности, 
увлечений. 

По результатам исследования были выявлены особенности жизненных ценностей, характерные для 
всех подростков с проявлениями делинквентного поведения: снижение выраженности жизненных ценно-
стей, отсутствие устойчивой направленности личности, снижение выраженности жизненных сфер, в 
которых могли бы формироваться и реализовываться жизненные ценности. Онтогенетический аспект 
выявлен в усилении указанной тенденции по мере взросления. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article investigates the features of the life values of adolescents with manifestations of delinquent behavior 
in the ontogenetic aspect. The relevance of the study is justified by the significant interest and relevance of research 
issues to identify the causes of delinquent behavior, on the one hand, and significant changes in the structural and 
content aspect of delinquency, on the other. 

The study involved 120 people. The sample was divided into 4 groups according to age and manifestations of 
delinquent behavior: experimental group Э1 included adolescents 12-14 years old with delinquent behavior, experi-
mental group Э2 included adolescents 15-17 years old with delinquent behavior, control group К1 included adoles-
cents 12-14 years old without delinquent behavior, control group К2 included adolescents 15-17 years without mani-
festations of delinquent behavior. 

The morphological test of life values was used in the study (V. F. Sopov, L. V. Karpushina). This technique al-
lows us to analyze the system of terminal life values and study the motivational and value structure of the personality. 
The morphological test of life values includes 8 types of life values: preservation of individuality, one's own prestige, 
social contacts, achievements, self-development, creativity, financial situation, spiritual satisfaction, which can be 
correlated with various spheres of life: professional life, training and education, family life, social activity, physical ac-
tivity, hobbies. 

According to the results of the study, the features of life values characteristic of all adolescents with delinquent 
behavior were revealed: a decrease in the severity of life values, the lack of a stable orientation of the personality, a 
decrease in the severity of life spheres in which life values could be formed and realized. The ontogenetic aspect is 
revealed in the strengthening of this trend as we grow older. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Устойчивый научно-практический 
интерес к проблеме делинквентного по-
ведения несовершеннолетних может быть 
аргументирован библиометрическим ана-
лизом, осуществленным на базе инфор-
мационно-аналитического ресурса «НЭБ 
eLIBRARY.RU». Так, при запросе «Де-
линквентное поведение несовершенно-
летних» с глубиной поиска 15 лет (2008-
2023 гг.) обнаружено 5401 публикаций. 
Анализ ключевых слов, а также содержа-

ния публикаций позволяет сделать вывод 
о преимущественном интересе к причи-
нам делинквентного поведения (4085 
публикаций), личностным (2103 публи-
кации) и социально-психологическим 
(1944 статьи) механизмам его формиро-
вания, а также прикладным аспектам, 
связанным с профилактикой и коррекци-
ей (213 публикаций). 

Проблема детерминации делин-
квентного поведения подростков являет-
ся, с одной стороны, традиционной для 
современной психологии, позволяя трак-
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товать его как сложный феномен, детер-
минированный комплексом биологиче-
ских, психологических и социальных 
факторов [1, 2, 3], с другой стороны, 
непрерывно изменяющиеся социально-
экономические условия привносят новое 
содержание как в определение самого де-
линквентного поведения, так и в понима-
ние причин, механизмов и закономерно-
стей его реализации [4]. 

Подростковый возраст, считается 
онтогенетическим этапом, сензитивным 
к формированию и становлению мотива-
ционно-ценностных образований личности 
[5]. Рабочим понятием «жизненные ценно-
сти» принимаем определение М. Рокича: 
ценности – «устойчивое убеждение в том, 
что определенный способ поведения или 
конечная цель существования предпочти-
тельнее с личной или социальной точек 
зрения, чем противоположный или об-
ратный способ поведения, либо конечная 
цель существования» [6]. 

Изучение ценностей личности ши-
роко представлено в отечественной и за-
рубежной психологии, в то время как 
ценности подростков с делинквентным 
поведением, взаимосвязь ценностно-
смысловой сферы личности и возникно-
вения делинквентного поведения изуче-
ны недостаточно. Большинство исследо-
ваний ценностей делинквентных под-
ростков датированы 2003-2014 годами. 
Эту тему активно изучали Гончарова Н.А. 
[7], Чернобродов Е.Р. [8], Медведева Н.Е. 
[9], Костина Л.Н. [10], Дворянчиков Н. В., 
И.А. Савкина [11], Каширский Д.В. [12–16]. 

Таким образом, целью проведенного 
исследования было выявление особенно-
стей структуры жизненных ценностей 
делинквентных подростков.  

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 120 
несовершеннолетних обучающихся му-
ниципальных образовательных организа-
ций города Курска в возрасте от 12 до 17 
лет с ноября 2022 по февраль 2023 года. 
Условиями включения в эмпирическую 
выборку были: отсутствие хронических 
заболеваний, отсутствие диагностиро-
ванного любого вида зависимости (хи-
мической, нехимической), зафиксирован-
ный комиссией по делам несовершенно-
летних статус делинквентного подростка, 
воспитание в семье. 

В результате было сформировано 4 
исследовательских группы: несовершен-
нолетние в возрасте от 12 до 14 лет с 
проявлением делинквентного поведения 
(младшая экспериментальная группа или 
группа Э1), несовершеннолетние в воз-
расте от 15 до 17 лет с проявлением де-
линквентного поведения (старшая экспе-
риментальная группа или группа Э2), 
несовершеннолетние в возрасте от 12 до 
14 лет без проявления делинквентного 
поведения (младшая контрольная группа 
или группа К1), несовершеннолетние в 
возрасте от 15 до 17 лет без проявления 
делинквентного поведения (старшая кон-
трольная группа или группа К2). Каждая 
из исследовательских групп включала 
одинаковое количество лиц мужского и 
женского пола (табл. 1). 

Таблица 1. Половозрастные характеристики участников исследования 

Table 1. Gender and age characteristics of the study participants 

Экспериментальная группа  
(с проявлением делинквентного поведения) 

Контрольная группа  
(без проявления делинквентного поведения) 

Подростки 
от 12 до 14 лет (Э1) от 15 до 17 лет (Э2) от 12 до 14 лет (К1) от 15 до 17 лет (К1) 
мужской 

пол 
женский 

пол 
мужской 

пол 
женский 

пол 
мужской 

пол 
женский 

пол 
мужской 

пол 
женский 

пол 
15 человек 15 человек 15 человек 15 человек 15 человек 15 человек 15 человек 15 человек 
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Методический инструментарий вклю-
чал клиническую беседу, анализ архивных 
данных, тестирование. Для изучения осо-
бенностей структуры жизненных ценно-
стей несовершеннолетних использовался 
морфологический тест жизненных цен-
ностей (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) 
[17]. Данная методика позволяет проана-
лизировать систему терминальных жиз-
ненных ценностей и изучить мотиваци-
онно-ценностную структуру личности. 
Морфологический тест жизненных цен-

ностей включает в себя 8 типов жизнен-
ных ценностей, которые могут быть со-
отнесены с различными жизненными 
сферами: образования, семейной жизни, 
увлечений и т.д. 

Для обработки эмпирических ре-
зультатов были использованы методы 
общей и описательной статистики, срав-
нительная статистика осуществлялась с 
использованием Statistica 8.0, критерий U 
Манна-Уитни.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования по шкалам жизненных ценностей 

Fig. 1. The results of the study on the scales of life values 

Результаты и обсуждение  

Анализируя выраженность жизнен-
ных ценностей подростков, получили 
следующие результаты (рис. 1). 

Отмечается противоположная напра-
вленность ценностей подростков. В кон-
трольных группах дети сосредоточены на 

своих успехах и достижениях, по мере 
взросления чувство индивидуальности, 
превосходства своих взглядов и мнений 
над чужими трансформируется в «Духов-
ное удовлетворение».  

В экспериментальных группах связ-
ка «Сохранение индивидуальности» – 
«Собственный престиж» говорит об эго-
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истическом отношении к окружающему 
миру, о желании выделиться любыми пу-
тями, при этом не задумываясь о послед-
ствиях. Мы можем выделить ориентацию 
на будущее у несовершеннолетних кон-
трольных групп, в то время как несовер-
шеннолетние с делинквентным поведе-
нием ориентированы на настоящее время. 

Далее рассмотрим результаты по 
ценности «Материальное положение». У 
несовершеннолетних из младшей кон-
трольной группы эта ценность почти на 
40 % (39,8%) больше, чем у подростков с 
проявлением делинквентного поведения. 
По мере взросления ситуация меняется на 
противоположную. У детей из контроль-
ной группы значимость этой ценности 
падает, а у детей из экспериментальной 
группы, наоборот, возрастает и разница 
составляет уже 11% в пользу группы Э2.  

Интересны результаты по шкале 
«Социальные контакты». Если в млад-
шем возрасте разница составляет 25 % в 
пользу контрольной группы, то по мере 
взросления значимость этой ценности в 
контрольной группе падает, а в экспери-
ментальной растет, в конечном итоге они 
сравниваются. Это говорит о том, что 
несовершеннолетние с делинквентным 
поведением не испытывают проблем с 
общением и установлением межличност-
ных связей с другими людьми. Более то-
го, ценность общения в них растет, они 
больше, чем дети без проявления делин-
квентных поступков нуждаются в соци-
альных контактах.  

Далее рассмотрим результаты по 
шкале «Саморазвитие». В младшем воз-
расте разница значимости данной ценно-
сти составляет 53 процента в сторону 
подростков без делинквентного поведе-
ния. Далее эта разница сокращается до 4 
%. Данные значения говорят о том, что 
подростки с делинквентным поведением 
значительно позже осознают ценность 
образования и саморазвития, своих инди-
видуальных особенностей и личностных 
характеристик. Низкое значение этой 
ценности в младшем возрасте может су-

щественно сказаться на интеллектуаль-
ном развитии и успеваемости подрост-
ков. В дальнейшем дети с делинквентным 
поведением осознают важность образо-
вания, но догнать своих сверстников бы-
вает уже трудно.  

Таким образом, описывая особенно-
сти жизненных ценностей младших под-
ростков с проявлением делинквентного 
поведения необходимо отметить общую 
сниженную выраженность всех жизнен-
ных ценностей: согласно требованиям 
использования метода, ценности, набрав-
шие ниже 3 стенов, относятся к катего-
рии девальвированных. В эксперимен-
тальной группе 1 наиболее высокие пока-
затели выраженности отмечаются для 
ценностей «Сохранение индивидуально-
сти» (хср. = 5,17) и «Собственный пре-
стиж» (хср. = 5,17), однако, с позиции об-
щей выраженности показателя ее можно 
оценить как низкую. Общей тенденцией 
для экспериментальной группы 2 являет-
ся более высокая выраженность показа-
телей жизненных ценностей в целом. 
Наиболее высокие показатели отмечают-
ся в выраженности тех же ценностей, что 
и в группе младших подростков, но на 
среднем уровне выраженности: «Сохра-
нение индивидуальности» (хср. = 6,17), 
«Собственный престиж» (хср. = 6,10). 
Сравнивая выраженность жизненных 
ценностей в экспериментальных и кон-
трольных группах подростков, необхо-
димо отметить более высокую выражен-
ность жизненных ценностей у подростков 
без делинквентного поведения. В группе 
младших подростков наиболее выражены 
«Сохранение индивидуальности» (хср. = 
7,30), «Достижения» (хср. = 7,30), «Само-
развитие» (хср. = 7,23) и «Креативность» 
(хср. = 7,20). Все они характеризуют нрав-
ственно-духовную направленность лич-
ности. Уровень выраженности – выше 
среднего. Выявлено статистически зна-
чимое (при p≤0,01) повышение выражен-
ности показателей жизненных ценностей 
в группе младших подростков без прояв-
лений делинквентного поведения по 
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сравнению с их сверстниками с проявле-
нием делинквентного поведения по шка-
лам: «Саморазвитие», «Духовное разви-
тие», «Креативность», «Достижения», 
«Материальное положение», «Сохране-
ние индивидуальности». 

Для подростков 15-17 лет без прояв-
ления делинквентного поведения отме-
чаются «Духовное удовлетворение» (хср. 
= 6,43), «Достижения» (хср. = 6,30), «Кре-
ативность» (хср. = 6,20). Также можно от-
метить духовно-нравственную направ-
ленность личности и средний уровень 
выраженности ценностей. Значимых раз-
личий не выявлено. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, во-первых, о более низкой 
выраженности терминальных ценностей 
у подростков с делинквентным поведени-
ем в целом, во-вторых, отмечается устой-

чивость в содержании мотивационной 
сферы по мере взросления подростков: 
для подростков с проявлением девиант-
ного поведения характерны смешанные 
мотивы, направленность личности не 
фиксируется, что, вероятно находит от-
ражение в их поведенческих особенно-
стях, что приводит к невозможности 
формирования устойчивой жизненной 
позиции и формирования иерархии цен-
ностей в ситуациях выбора, у подростков 
без проявления делинквентного поведе-
ния наблюдается фиксация на преоблада-
нии духовно-нравственной направленно-
сти личности. 

Анализируя значимость жизненных 
сфер и их соотнесенность с жизненными 
ценностями у подростков, получили сле-
дующие результаты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования по жизненным сферам 

Fig. 2. Results of the study on life spheres 

Наименьшая выраженность среди 
жизненных сфер для младших подрост-
ков с делинквентным поведением харак-
терна для сфер «Профессиональная 
жизнь» (хср. = 3,93) и «Обучение и обра-

зование» (хср. = 4,03), что характеризует 
их как минимально значимые. И если 
профессиональная жизнь относится для 
младших подростков к категории буду-
щего и может быть еще недостаточно ак-
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туальной, то сфера «Обучение и образо-
вание» характеризует настоящее, что 
позволяет сделать вывод об отсутствии 
центральной выраженной жизненной 
сферы, пригодной для формирования и 
реализации жизненных ценностей. Все 
жизненные сферы младших подростков с 
делинквентным поведением выражены на 
среднем или ниже среднего уровнях. 
Наиболее высокая – «Физическая актив-
ность» (хср. = 5,63). В сравнении с млад-
шими подростками без проявлений де-
линквентного поведения, можно отме-
тить статистически значимые различия 
(при p≤0,01) по жизненным сферам «Об-
щественная активность», «Увлечения», 
«Профессиональная жизнь», «Обучение и 
образование».  

Для подростков 15-17 лет с проявле-
ниями делинквентного поведения наибо-
лее выраженными жизненными сферами 
являются «Физическая активность» (хср. = 
6,63) и «Семейная жизнь» (хср. = 6,10). 
Значимых различий не выявлено. 

Рассмотрим выраженность жизнен-
ной сферы «Увлечения». Наибольший 
разброс значений выявлен у групп млад-
ших возрастов. Разница составляет 49 % 
в сторону подростков без делинквентного 
поведения. В старших группах разница в 
показателях значительно ниже – 5 про-
центов. Это говорит о том, что подростки 
с делинквентным поведением в раннем 
возрасте значительно меньше чем-то ин-
тересуются и вовлечены в досуговую де-
ятельность. По мере взросления этот по-
казатель растет на 14%, но все равно 
остается ниже, чем у подростков без де-
линквентного поведения. 

По шкале «Общественная жизнь» в 
младшей группе разница составляет 36%, 
в старшем возрасте на 2 % значение по-
казателя больше в экспериментальной 
группе. Это говорит о более позднем 
включении подростков с делинквентным 

поведением в общественную жизнь и о 
том, что это желание в них прослежива-
ется больше, чем у подростков без прояв-
ления делинквентного поведения. 

Если рассматривать шкалу «Обуче-
ние и образование», то мы видим, что в 
младшей группе у подростков без делин-
квентного поведения значение показателя 
значительно выше (на 66%), в старших 
группах разница составляет 10%. По по-
казателю «Профессиональная жизнь» на-
блюдается аналогичная картина. Разница 
в значениях составляет 64 % и 10 % соот-
ветственно. 

Интерес представляют результаты 
по шкале «Семейная жизнь». У под-
ростков группы К1 значение показателя 
больше на 34%, чем у подростков группы 
Э1. По мере взросления ситуация карди-
нально меняется и теперь у подростков из 
группы Э2 значение показателя на 8,9 
выше, чем у подростков без делинквент-
ного поведения. 

Выводы 

Исходя из проведенного исследования, 
мы можем сделать следующие выводы. 

В младшем подростковом возрасте 
(12 – 14 лет) у подростков с делинквент-
ным поведением значения показателей по 
всем шкалам, характеризующим жизнен-
ные ценности, значительно ниже, чем у 
их сверстников без делинквентного пове-
дения. Если создать ценностный портрет 
такого подростка, то мы получим ребен-
ка, который не испытывает проблем с 
общением, но которому не интересно 
учиться, развиваться, он не задумывается 
о своей профессиональной жизни и своем 
будущем. 

По мере взросления делинквентные 
подростки больше осознают значимость 
образования, увлечений, саморазвития. В 
такой ситуации время может быть упу-
щено и наверстать становится сложно. 
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Это может привести к рассогласованию 
желаемого и действительного и негатив-
но сказаться на удовлетворенности своей 
жизнью. В совокупности с пониженной 
ориентацией на будущее есть большой 
риск, что делинквентное поведение мо-
жет усилиться. 

Снижение ряда показателей у под-
ростков без делинквентного поведения 
(при условии, что они все равно остаются 
выше, чем у делинквентных подростков) 
на наш взгляд говорит о том, что они не 
испытывают недостатка в удовлетворе-
нии своих потребностей. Они находятся в 
фокусе среды, которая формирует цен-
ностные ориентации: активная учеба, во-
влеченность в дополнительный досуг, 
стремление к достижениям, отсутствие 
значимых проблем в семье. У несовер-
шеннолетних же с делинквентным пове-
дением по мере взросления ценность се-
мьи значительно возрастает. Это говорит 
о том, что такие подростки в младшем 
возрасте имеют семейные проблемы и 
желание их решить становится ценно-
стью жизни. Значимость семьи в жизни 
подростков, в частности в жизни под-
ростков с делинквентным поведением, 
отмечают многие авторы. 

Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что обозначенный в 
начале исследования тезис о существова-

ние тесной взаимосвязи между мотиваци-
онно-ценностной сферой личности под-
ростка и его склонности к делинквентно-
му поведению подтвержден. Для миними-
зации рисков возникновения или развития 
делинквентного поведения необходимо 
начинать целенаправленную работу в 
младшем возрасте, а именно: 

 Уделять особое внимание образо-
ванию ребенка. 

 Вовлекать несовершеннолетних в 
различные виды дополнительного досуга. 

 Акцентировать внимание несо-
вершеннолетних на возможностях и пер-
спективах саморазвития. Оказывать со-
действие в саморазвитии ребенка. 

 Проводить мотивационную рабо-
ту, направленную на формирование же-
лания несовершеннолетнего достигать 
каких-либо целей. 

Вышеперечисленные пункты долж-
ны реализовываться с общим контекстом, 
а именно с формированием у несовер-
шеннолетних осознанной положительной 
жизненной перспективы. Они должны 
понимать связь своих действий с буду-
щей жизнью. Это должно стать допол-
нительным мотиватором к положитель-
ным жизненным изменениям и защищать 
несовершеннолетних от необдуманных 
поступков. 
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Резюме 

В работе рассматриваются такие понятия, как «социально-психологический тренинг» и «стрессо-
устойчивость»; изучаются особенности применения данного метода в формировании стрессоустойчиво-
сти студентов.  

Одной из первостепенных задач современного общества в работе с молодежью выступает форми-
рование высокого уровня социально-психологической адаптации. В настоящее время ведется активный 
поиск и разработка новых форм и методов как индивидуальной, так и групповой работы со студентами. В 
многообразном арсенале методологического инструментария особое место отводится социально-
психологическому тренингу. 

Целью данного психологического исследования стало изучение особенностей применения социально-
психологического тренинга как средства формирования стрессоустойчивости студентов. В ходе прове-
дения первичной диагностики были выделены две группы студентов (контрольная и экспериментальная) 
с низким уровнем стрессоустойчивости и высоким уровнем стресса.  

В рамках формирующего эксперимента нами была разработана и реализована программа психологи-
ческого сопровождения студентов. Занятия проводились в экспериментальной группе один раз в неделю в 
течение двух месяцев. После проведения формирующего эксперимента осуществлялся контрольный 
этап исследования. На контрольном этапе сравнивались изменения уровня стресса и стрессоустойчиво-
сти, принимавших (экспериментальная группа) и не принимавших участие (контрольная группа) в про-
грамме, таким образом, проводилась проверка эффективности разработанной нами программы психоло-
гического сопровождения студентов. Для повторной диагностики использовались те же методы, что и 
при первичной диагностике на констатирующем этапе исследования. 

Методологической базой работы выступили теоретические положения о развитии группы в про-
цессе совместной деятельности (Л.Г. Почебут, Г.М. Андреева, Е.С. Кузьмин, Р.С. Немов и др.); представ-
лениях о социально-психологических характеристиках группы (М.И. Бобнева, B.C. Агеев, П.К. Анохин и др.); 
концептуальные основы развития личности в ходе специально организованного психологического воздей-
ствия (А. Бандура, С.И. Макшанов, К. Левин и др.); понимание и внедрение методологии и методики соци-
ально-психологического тренинга (Л.А. Петровская, Ю.Н. Емельянов, С.И. Макшанов). Методами исследо-
вания выступили теоретический анализ научных исследований; организационные методы; эмпирические 
методы: наблюдение, психодиагностические методы, методы статистической обработки данных. 

Сравнительный анализ изменений в экспериментальной и контрольной группах (повышение стрес-
соустойчивости, снижения уровня стресса и уровня напряженности по соответствующим копинг-
стратегиям), позволил сделать выводы о потенциале применения метода социально-психологического 
тренинга в формировании стрессоустойчивости студентов. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: социально-психологический тренинг; стрессоустойчивость; студенчество; методы 
работы со студентами; психологическое сопровождение. 
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Abstract 

The paper deals with such concepts as «social-psychological training» and «stress resistance»; the features of 
the application of this method in the formation of students' stress resistance are studied. 

One of the primary tasks of modern society in working with youth is the formation of a high level of socio-
psychological adaptation. Currently, an active search and development of new forms and methods of both individual 
and group work with students is underway. In the diverse arsenal of methodological tools, a special place is given to 
socio-psychological training. 

The purpose of this psychological study was to study the features of the use of socio-psychological training as 
a means of forming students' stress resistance. During the primary diagnosis, two groups of students (control and 
experimental) were identified with a low level of stress resistance and a high level of stress. 

As part of the formative experiment, we developed and implemented a program of psychological support for 
students. Classes were held in the experimental group once a week for two months. After the formative experiment, 
the control stage of the study was carried out. At the control stage, the changes in the level of stress and stress toler-
ance of those who took (experimental group) and those who did not take part (control group) in the program were 
compared, thus, the effectiveness of the program of psychological support of students developed by us was tested. 
For re-diagnosis, the same methods were used as in the primary diagnosis at the ascertaining stage of the study. 

The methodological basis of the work was the theoretical provisions on the development of the group in the 
process of joint activity (L.G. Pochebut, G.M. Andreeva, E.S. Kuzmin, R.S. Nemov, etc.); ideas about the socio-
psychological characteristics of the group (M.I. Bobneva, V.S. Ageev, P.K. Anokhin, etc.); conceptual foundations of 
personality development in the course of a specially organized psychological impact (A. Bandura, S.I. Makshanov, K. 
Levin, etc.); understanding and implementation of the methodology and methodology of socio-psychological training 
(L.A. Petrovskaya, Yu.N. Emelyanov, S.I. Makshanov).The research methods were theoretical analysis of scientific 
research; organizational methods; empirical methods: observation, psychodiagnostic methods, methods of statistical 
data processing. 

Comparative analysis of changes in the experimental and control groups (increase in stress resistance, reduc-
tion of stress and tension levels according to the corresponding coping strategies) allowed us to draw conclusions 
about the potential of applying the method of socio-psychological training in the formation of students' stress re-
sistance. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: socio-psychological training; stress resistance; students; methods of working with students; psychological 
support. 
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Введение  

Оснований для применения метода 
социально-психологического тренинга 
при развитии навыков стрессоустойчиво-
сти личности весьма много. Недостатки, 
связанные с оторванностью современной 
образовательной системы от реалий 
настоящего времени, неумением эффек-
тивно применять психологический ин-
струментарий на практике являются су-
щественными недочетами, требующими 
ликвидации. Я.А. Коменский еще в XVII 
веке организовал школу-театр, высту-
пившую в качестве своеобразной альтер-
нативы традиционной системе образова-
ния. Теоретические знания, которые уче-
ники получали в рамках школы, затем 
эмоционально переживались, проигрыва-
лись ими в виде театрализованного дей-
ства. Данный метод, активно используе-
мый великим педагогом, можно считать 
прототипом современного психологиче-
ского тренинга [1, с. 339-340]. 

На сегодняшний день нет единого 
мнения о таких понятиях, как «тренинг», 
«социально-психологический тренинг». 
Чаще всего под данным термином рас-
сматривают серию форм, способов, при-
емов, средств, свойственных педагогиче-
скому и психологическому знанию.  

Ю.Н. Емельянов понимает под тре-
нингом некую группу методов, направ-
ленных на развитие способности к обуче-
нию и помогающих овладеть определен-
ными видами деятельности, носящими 
сложный характер реализации [2, с. 16].  

А.С. Прутченков относит психоло-
гические тренинги к группе методов ак-
тивного социального обучения. Именно в 
тренинговых формах автор видит ком-
плекс социально-дидактического направ-
ления [3, с. 23].  

Ф. И. Иващенко видит в тренинге 
оригинальные образовательные формы, 
позволяющие повысить уровень самопо-
знания личности, успешно преодолеть 
высокую тревожность, приобрести навы-
ки уверенности и веры в собственные си-

лы. Тренинговая работа позволяет 
успешно отрабатывать приемы эмпатии, 
рефлексии, самоанализа. Данный метод 
групповой работы эффективен при созда-
нии и проживании критических ситуаций и 
эмоциональных реакций людей [4, c. 24]. 

Таким образом, проводя сопостави-
тельный анализ современных трактовок 
понятия «психологический тренинг», 
можно отметить, что под данным терми-
ном чаще всего рассматривается разно-
сторонний метод умышленной модифи-
кации личностных характеристик. Целью 
социально-психологического тренинга 
при этом выступает гармонизация всех 
сфер жизнедеятельности человека (соци-
ального, личностного, профессионально-
го, пространства) [5, с. 17].  

При реализации тренинговой работы 
участником приобретаются личностные и 
профессиональные характеристики, поз-
воляющие в дальнейшем справляться с 
возникающими жизненными проблемами 
и трудностями. Социально-психологичес-
кий тренинг направлен, прежде всего, для 
обмена практическим опытом между его 
участниками.  

Взаимодействие, основанное на вза-
имном доверии, помогает справляться со 
стереотипами межличностного общения, 
изменить отношение к себе, преодолеть 
трудности личностного становления и 
развития.  

Социально-психологический тре-
нинг представляет собой универсальный 
метод, способный задать быстрый темп. 

Универсальность тренинга заключа-
ется в его способности ускорить и упоря-
дочить каждый шаг работы и использует-
ся для решения сложных задач – от отра-
ботки простейших навыков до стратеги-
ческого планирования до практического 
применения. Тренинг – это модель реаль-
ной жизни, в которой, в отличие от ре-
альной, человек не рискует деньгами, 
имиджем и жизнью сам, а может «про-
жить» ситуации и создать модель дей-
ствия для своей реальной жизни. 
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Результаты и обсуждение 

Сопоставив данные современных 
литературных источников на изучаемую 
проблему, можно выделить ряд актуаль-
ных задач, стоящих перед социально-
психологическими науками: 

• формирование эмоциональной со-
ставляющей обучающихся, выражаю-
щейся в способности понимать, пережи-
вать чувства и эмоции партнера по обще-
нию;  

• выработка навыков разрешения 
критических жизненных ситуаций; 

• развитие способности создания по-
ложительного эмоционального фона в 
процессе общения; 

• создание творческого пространства 
для реализации креативных идей; 

• понимание и умение развивать раз-
нообразные стороны процесса общения 
(коммуникативную, интерактивную, пер-
цептивную); 

• самовоспитание личности, связан-
ное с уверенностью в собственных силах 
и возможностях; 

• актуализация мотивов познания, в 
частности самопознания личности. 

Все данные задачи успешно реализу-
ет социально-психологический тренинг. 
В структуре тренинга выделяют непре-
менное присутствие определенных со-
ставляющих. К ним относят серию 
упражнений в начале тренинга (разми-
ночные упражнения), основной блок, 
включающий информационную состав-
ляющую, блок знакомства с проблемой и 
поиск путей ее решения с использовани-
ем многообразного арсенала психологи-
ческих и психотерапевтических методов 
(арт-терапия, психодрама, музыкотера-
пия, телесно-ориентированная терапия) и 
методик (проблемные задачи, ролевые 
игры, дискуссии).  

В основе проведения тренинга лежат 
ведущие принципы: 

• рефлексия (самопрезентация груп-
пы, выступления в кругу, боевые листы, 
стенограммы, подведение итогов дня – 

все эти мероприятия вызывают рефлек-
сию); 

• темп-ритм и занятость времени 
(темпоритм характеризуется умением 
ставить задачи в группе таким образом, 
чтобы получить максимально качествен-
ный результат в короткие сроки); 

• дисциплинированность и аккурат-
ность; 

• креативность (упражнения подво-
дят участников к поиску нестандартных 
решений) [6, c. 24]. 

Первоначально перед проведением 
тренинга должна быть сформулирована 
четкая цель и определены основные зада-
чи работы психолога с группой. Также 
необходимо грамотно разработать и 
обеспечить организационную составля-
ющую, где должны быть отражены сроки 
проведения социально-психологического 
тренинга и его методологическое обеспе-
чение.  

Весь процесс реализации комплекса 
тренинговых занятий должен соответ-
ствовать определенным ключевым прин-
ципам: учету возрастных и индивидуаль-
ных особенностей участников програм-
мы; активности, личной заинтересован-
ности; уважительному отношению пре-
подавателя к участникам программы; по-
степенному усвоению материала и его 
практического закрепления в виде опы-
тов, упражнений [7, с. 22]. 

При проведении тренинга необходи-
мо учитывать следующие факторы: 

1. Результативность тренинговой про-
граммы. Например, в случае реализации 
социально-психологического тренинга по 
стрессоустойчивости личности, речь бу-
дет идти о повышении данного критерия.  

2. Соответствие тренинговой про-
граммы целям и задачам ее реализации. 

3. Достижение комплексного соот-
ветствия между такими критериями тре-
нинга, как личностные возрастные харак-
теристики участников, временные пара-
метры и разработанными целями и зада-
чами программы.  
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4. Наглядное представление резуль-

татов психологической диагностики, 
формулирование выводов, полученных в 
ходе практической реализации програм-
мы социально-психологического тренин-
га. Данный критерий направлен на про-
движение тренинга в соответствии с его 
целью и общей траекторией развития. 

5. Согласованность между основны-
ми частями тренинговой программы. Та-
кие части тренинга, как теоретическая, 
психодиагностическая, практическая, за-
крепляющая необходимые социально-
психологические навыки должны рас-
сматриваться в целостном контексте.  

6. Соблюдение баланса между на-
учными, методическими, материально-
техническими ресурсами. Таким образом, 
дискуссионные и психодиагностические 
материалы, методическое обеспечение 
программы должны быть представлены      
в тренинге в четко заданной пропорции      
[8, с. 2-3]. 

При выборе темы социально-пси-
хологического тренинга упор делается на 
ее актуальности, важности для самих 
участников программы. Далее дается 
четкая формулировка основной темы 
тренинга и его задач. При выборе задач 
отмечается их воспитательный и разви-
вающий потенциал. Далее прописывают-
ся технологии реализации программы, 
временные критерии, возрастная катего-
рия, методы и методики (психологиче-
ский инструментарий).   

Таким образом, можно отметить, что 
социально-психологический тренинг пред-
ставляет собой одну из активных форм 
обучения, при реализации которой про-
исходит выработка и развитие опреде-
ленных личностных навыков, изменение 
психологических установок его участни-
ков. Существенно преимущество данной 
формы работы состоит в том, что  «кон-
цептуальная цель – получение участни-
ками новых знаний; инструментальная 
цель – отработка навыков общения; ре-
сурсная цель – самоанализ участников» 
[9, с. 4]. 

На основе теоретического анализа 
зарубежной и отечественной литературы 
можно отметить, что студенческий воз-
раст характеризуется формированием 
мировоззрения, критического мышления, 
личностного и профессионального само-
определения. Стрессоустойчивость сту-
дентов зависит главным образом от внут-
ренних ресурсов личности, таких, напри-
мер, как коммуникабельность, мобиль-
ность. 

Наиболее эффективным методом ра-
боты со студентами является социально-
психологический тренинг, представляю-
щий собой сочетание теоретических зна-
ний и отработки практических навыков. 
Опыт, полученный в ходе тренинговых 
занятий безусловно является самоценно-
стью.  

Стрессоустойчивость не выступает в 
качестве неизменной составляющей лич-
ности. С данным критерием можно и 
нужно работать: сформировать и развить 
тренировками и навыками к постоянному 
творческому процессу, предотвращаю-
щему появление стрессовых факторов. 
Стрессоустойчивость считается ключе-
вым требованием к успешной личности в 
настоящее время. Поэтому развитие дан-
ного фактора в студенческом возрасте 
является неотъемлемой частью одного из 
жизненных навыков граждан современ-
ного общества [10, c. 59]. 

По мнению современных авторов, на 
возникновение и дальнейшее закрепление 
стрессового состояния личности влияют 
три основных фактора:  

1. Понимание стрессовой ситуации 
через призму рассмотрения следующих 
характеристик:  

 определение уровня последствий 
на ключевые сферы жизнедеятельности; 

 имеющиеся ресурсы организма; 
 установление взаимосвязи между 

возникшими запросами стрессовой ситу-
ации и личностными ресурсами. 

2. Рассмотрение возникших модифи-
каций в организме и личности, по при-
чине стресса. 
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3. Процесс адаптации личности к 
изменяющимся условиям жизнедеятель-
ности. Существенный этап, основопола-
гающим, в котором выступает один из 
трех компонентов: 

 противодействие; 
 приспособление; 
 уход [10, c. 60-61]. 
Л.С. Выготский в своих работах от-

мечает, что во многом профилактикой 
конфликтного поведения, развитием 
стрессоустойчивости в учебном процессе 
выступает опыт межличностного взаимо-
действия, самореализация обучающихся 
[11, c. 376-381].  

Формирование стрессоустойчивости 
предполагает развитие мотивационного, 
рефлексивного, эмоционально-волевого 
коммуникативных компонентов психоло-
гической деятельности. 

Эффективно справляться с трудно-
стями, конфликтными ситуациями в сту-
денческом возрасте помогает развитие 
навыков по пониманию возникающих 
эмоций, контролю своего эмоционально-
го состояния. Умение преодолевать нега-
тивные эмоции, компенсация их положи-
тельными (радостью, эмпатией, рефлек-
сией) во многом способствуют развитию 
стрессоустойчивости личности.  

У. Роджер отмечает, что хорошее 
настроение, чувство юмора, правильный 
конструктивный настрой «заразителен и 
балует окружающих» [12, с. 283]. 

Следовательно, в соответствии с при-
веденными выше определениями, можно 
утверждать, что тренинг является универ-
сальным методом, направленным на из-
менение личностных особенностей, спо-
собствующим развитию определенных 
характеристик участника тренинговой 
программы [13, с. 77-79].  

Универсальность обучения состоит в 
форсировании и оптимизации этапов тре-
нинговой работы, каждый из которых 
направлен как на отработку простейших 
личностных навыков, так и долгосрочно-
го планирования, практического приме-
нения результатов при решении трудных 

жизненных ситуаций. Тренинг выступает 
в виде действенной модели, в рамках ко-
торой человек может «прожить» разно-
образные ситуации и организовать реаль-
ную модель [6, с. 77-79]. 

Тренировка стрессоустойчивости сту-
дентов с помощью социально-психологи-
ческого тренинга помимо формирующих 
задач также реализует задачи, направлен-
ные на развитие личности студентов (по-
вышение психологической компетентно-
сти и уверенности в себе). Стресс сопро-
вождается негативными эмоциями, по-
этому важно развивать эмоциональную 
компетентность [14, с. 211]. 

Проанализировав отечественную и 
зарубежную научную психологическую 
литературу, можно сделать вывод, что 
существует множество причин, способ-
ных вызвать стресс в жизни студентов. 
Стресс (от англ. «stress» — напряжение) – 
неспецифическая (общая) реакция орга-
низма на очень сильное воздействие, будь 
то физическое или психологическое, а 
также соответствующее состояние нерв-
ной системы организма (или организма 
как целое). Нервная и иммунная системы 
особенно страдают от стресса. В стрессо-
вом состоянии люди чаще становятся 
жертвами инфекции, так как выработка 
иммунных клеток резко падает в период 
физических или умственных нагрузок. В 
психологии различают два вида стресса – 
эустресс (позитивный) и дистресс (нега-
тивный) [15, с. 155-158] 

Цель нашего исследования – изуче-
ние особенностей применения социально-
психологического тренинга как средства 
формирования стрессоустойчивости сту-
дентов. 

В исследовании приняли участие 110 
студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный уни-
верситет». В экспериментальную выбор-
ку вошли обучающиеся первых, вторых, 
третьих курсов. Возраст испытуемых 18-
22 лет, из них 62 человека – юноши, 48 
опрошенных – девушки.  
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Для данного эмпирического исследо-

вания были использованы следующие 
методики: 

 Тест самооценки стрессоустой-
чивости С. Коухена и Г. Виллиансона. 
Данный тест помогает выявить уровень 
стрессоустойчивости к различного рода 
событиям и факторам тестируемых. В 
конечном результате уровень может оце-
ниваться как: отличный, хороший, удо-
влетворительный, плохой или же очень 
плохой. Тест представлен в виде десяти 
вопросов. Тестируемым необходимо про-
читать внимательно вопросы и выбрать 
наиболее подходящий по их мнению ответ. 

 Шкала психологического стресса 
PSM – 25 Лемура–Тесье–Филлиона (Lemyr–
Tessier–Fillion) изначально была разрабо-
тана во Франции, а позже ее перевод по-
явился в таких странах, как Испания, Ан-
глия и Япония. Целью данной методики 
является измерение стрессовых ощуще-
ний в поведенческих, соматических, и 
эмоциональных показателях. В ходе ра-
боты над методикой, перед авторами сто-
яла цель устранить недостатки в класси-
ческих методах оценки стрессовых со-
стояний. Классические методы в основ-
ном только косвенно измеряли психоло-
гический стресс через стрессоры, депрес-
сию, проявления тревожности и др.  

Таким образом, Лемур–Тесье–Филли-
он разработал опросник, который оцени-
вает состояние человека, в момент пере-
живания им стресса. Вопросы сформули-
рованы для возрастной категории людей 
в промежутке от 18-ти до 65-ти лет, а 
также методика применима к различным 
профессиональным группам. Все это поз-
воляет считать методику универсальной, 
независимо от возраста и профессии. 

 Тест «Анализ стиля жизни» (Бо-
стонский тест на стрессоустойчи-
вость) был разработан учеными из Ме-
дицинского центра Университета Босто-
на. Тест содержит 20 утверждений, кото-
рые связаны с образом жизни, окружени-
ем, здоровьем и внутренним состоянием. 
Таким образом, данная методика помога-

ет определить уровень стрессоустойчиво-
сти.  

 Опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман, 
адаптированный Т.Л. Крюкова, Е.В. 
Куфтяк предназначен для определения 
копинг-механизмов, способов преодоле-
ния трудностей в различных сферах пси-
хической деятельности, копинг-страте-
гий. Этот опросник считается первым 
стандартным методом измерения копин-
га. Методика была разработана Р. Лазару-
сом и С. Фолкманом в 1988 г., адаптиро-
вана Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. За-
мышляевой в 2004 году. 

«Совладание» со стрессовыми фак-
торами напрямую зависит от трансфор-
мирующихся когнитивных и поведенче-
ских стремлений человека. При этом ве-
дущей целью личности выступает управ-
ление внешними и внутренними факто-
рами, которые воспринимаются челове-
ком в диаде: подвергающие его трудно-
стям, заставляющими справляться с про-
блемой или превосходящие его личност-
ные ресурсы.  

Главная задача совладания при этом 
рассматривается либо в преодолении воз-
никших жизненных трудностей, либо в 
снижении их деструктивных послед-
ствий, либо в стремлении избежать дан-
ных проблемных ситуаций; либо в фор-
мировании умения продолжительное 
время справляться с данным психическим 
напряжением.  

Для обработки полученных резуль-
татов использовались математико-статис-
тические методы: среднее значение, про-
центное соотношение, критерий Фишера. 
Этот критерий оценивает достоверность 
различий между процентными долями 
двух выборок, в которых зарегистрирован 
интересующий нас эффект. 

После проведения первичной диа-
гностики были отобраны 40 студентов, 
которых определили в две группы – кон-
трольную и экспериментальную. В каж-
дую группу входило по 20 человек, это 
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студенты, у которых был низкий уровень 
стрессоустойчивости и высокий уровень 
стресса.  

В рамках формирующего экспери-
мента нами была разработана и реализо-
вана программа психологического сопро-
вождения студентов, направленная на по-
вышение стрессоустойчивости и сниже-
ния уровня стресса. Занятия проводились 
в экспериментальной группе один раз в 
неделю в течение двух месяцев. После 
проведения формирующего эксперимен-
та, осуществлялся контрольный этап ис-
следования. 

На контрольном этапе сравнивались 
изменения уровня стресса и стрессо-
устойчивости, принимавших (экспери-
ментальная группа) и не принимавших 
участие (контрольная группа) в програм-
ме, таким образом, проводилась проверка 

эффективности разработанной нами про-
граммы психологического сопровожде-
ния студентов. Для повторной диагно-
стики использовались те же методы, что 
и при первичной диагностике на конста-
тирующем этапе исследования. 

Анализ результатов на контрольном 
этапе опытно-экспериментальной работы 
после проведения социально-психологи-
ческого тренинга в экспериментальной 
группе испытуемых свидетельствует, что 
у большинства респондентов (85%) уро-
вень стресса имеет средние значения. В 
контрольной группе у 83% опрошенных 
по шкале психологического стресса вы-
явлены высокие значения данного пока-
зателя.  

Полученные данные наглядно пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровень психологического стресса у студентов в экспериментальной и контрольной группах 

Fig. 1. The level of psychological stress among students in the experimental and control groups 
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С помощью статистического крите-
рия Фишера было проведено сравнение 
этих показателей (φ эмп = 2,3118, p = 
0,01). Установлено, что фактическое зна-
чение F > Fтабл, коэффициент детерми-
нации статистически значим (найденная 
оценка уравнения регрессии статистиче-
ски надежна). 

Исходя из результатов теста по са-
мооценке стрессоустойчивости, можно 
отметить, что у большинства опрошен-
ных (70%) из экспериментальной группы 
после проведения тренинговой програм-

мы «удовлетворительный» (средний) 
уровень стрессоустойчивости.  

В контрольной группе показатели 
сохранились на прежнем уровне, как и до 
проведения тренинга. Полученные дан-
ные наглядно представлены на рис. 2. 

Самооценка большинства респон-
дентов из контрольной группы (86%) со-
ответствует критерию «очень плохо». 
Фактическое значение F > Fтабл. (φ эмп = 
2,4555, p = 0,01), коэффициент детерми-
нации статистически значим. 

 

 
Рис. 2. Уровень стрессоустойчивости респондентов (экспериментальная и контрольная группа) 

Fig. 2. The level of stress resistance of respondents (experimental and control group) 

По результатам показателей теста 
анализа стиля жизни было установлено, 
что в экспериментальной группе у 75% 
опрошенных имеют нормальный уровень 
стрессоустойчивости. Высокий уровень 
стрессоустойчивости оказался у 15% 

опрошенных. Низкие показатели были 
выявлены у 10% студентов, а респонден-
тов с очень низким показателем стрессо-
устойчивости выялено не было.  

В контрольной группе у большин-
ства респондентов (80%) был выявлен 
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«очень низкий» уровень стрессоустойчи-
вости, у 10% «низкий» уровень стрессо-
устойчивости, по 3% студентов имеют 
средние и высокие значения данного по-
казателя. Полученные данные наглядно 
представлены на рис. 3.  

С помощью статистического крите-
рия Фишера было проведено сравнение 

этих показателей (φ эмп = 2,6718, p = 
0,01). Установлено, что фактическое зна-
чение F > Fтабл, коэффициент детерми-
нации статистически значим (найденная 
оценка уравнения регрессии статистиче-
ски надежна). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты теста «Анализ стиля жизни» в экспериментальной и контрольной группах 

Fig. 3. The results of the test «Analysis of lifestyle» in the experimental and control groups 

Анализируя экспериментальные дан-
ные, полученные при использовании теста 
«Способы совладающего поведения», мож-
но отметить, что в экспериментальной 
группе преобладает средний уровень на-
пряженности и превалируют такие ко-
пинг-стратегии (по уровню выраженнос-
ти): 

- Поиск социальной поддержки; 
- Дистанцирование; 
- Принятие ответственности; 

 
- Бегство-избегание; 
- Положительная переоценка. 
Полученные данные наглядно пред-

ставлены на рис. 4. 
Анализируя экспериментальные дан-

ные, полученные при установлении уров-
ня напряженности в контрольной группе, 
можно отметить, что в ней преобладает 
высокий и средний уровни напряжен-
ности.  
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Рис. 4. Уровень напряженности по копинг-стратегиям в экспериментальной группе 

Fig. 4. The level of tension according to coping strategies in the experimental group 

В контрольной группе превалируют 
такие копинг-стратегии (по уровню 
выраженности): 

- Бегство-избегание; 
- Самоконтроль; 
- Положительная переоценка; 
- Планирование решения проблемы; 
- Дистанцирование; 
- Конфрантационный копинг. 
Полученные данные наглядно пред-

ставлены на рис. 5.  
Полученные экспериментальные дан-

ные свидетельствуют, что результаты 
контрольной группы не изменялись во-
обще или изменялись незначительно как 

в положительную сторону, так и в отри-
цательную до и после реализации тре-
нинговой программы.  

По результатам проведенного нами 
исследования, мы можем отметить про-
грессирующие результаты эксперимен-
тальной группы, которая прошла курс 
тренингов. В свою очередь контрольная 
группа показала относительную стабиль-
ность результатов. На основании этого 
мы полагаем, что разработанная нами 
программа является эффективной и мо-
жет применяться для формирования 
стрессоустойчивости студентов различ-
ных вузов. 
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Рис. 5. Уровень напряженности по копинг-стратегиям в контрольной группе 

Fig. 5. The level of tension according to coping strategies in the control group 

Таким образом, результаты прове-
денного нами экспериментального иссле-
дования свидетельствуют о том, что це-
ленаправленное проведение социально-
психологического тренинга студентов, 
направленное на повышение стрессо-
устойчивости, снижения уровня стресса и 
уровня напряженности по соответствую-
щим копинг-стратегиям, может способ-
ствовать формированию стрессоустойчи-
вости студентов как основы его личност-
ного ресурса. 

Выводы 

В настоящее время явление стресса 
знакомо любому человеку. Это непосред-
ственный ответ организма на стресс, 

трудности, проблемы. Причины, из-за ко-
торых возникает стресс, могут быть свя-
заны со всеми сферами жизни человека. 
Стресс, который присутствует в жизни 
студента, в основном связан с обучением. 
В итоге, по причине возникновения 
стресса, начинают возникать проблемы 
со здоровьем.  

Экзаменационный стресс стоит на 
одном из первых мест в списке факторов, 
которые оказывают непосредственное 
влияние на возникновение психической 
напряженности. 

Стрессовые ситуации, в большин-
стве случаев, возникают из-за различных 
причин, например, огромное количество 
новой информации, сложности с усвое-
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нием учебного материала, конфликты с 
преподавателями, нехватка времени для 
сдачи экзаменационной сессии. Это ска-
зывается на психологическом и физиче-
ском состоянии студентов. В период обу-
чения в вузе остро стоит проблема обес-
печения безопасности здоровья обучаю-
щегося, особенно его психической со-
ставляющей.  

Умение противостоять стрессовым 
факторам, выработка навыков стрессо-
устойчивого поведения являются фунда-
ментальными категориями при рассмот-
рении вопроса, касающегося эффектив-
ной работоспособности личности, умения 
выстраивать конструктивную траекторию, 
как собственного развития, так и гармони-
зации отношений с окружающими.  

Умение противостоять стрессу (стрес-
соустойчивость) – это интегративное свой-
ство личности, характеризующееся взаи-
модействием эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных ком-
понентов психической деятельности, обе-
спечивающих оптимальное успешное до-
стижение цели деятельности в сложных, 
эмоционально негативных условиях.  

Умение находить выход в сложной 
ситуации, использование эффективных 
тактик разрешения конфликтов связаны с 
индивидуальными особенностями лично-
сти каждого человека. Многие исследова-
тели ведущим критерием стрессоустой-
чивости выделяют такой процесс, как са-
морегуляция собственного поведения.  

Сдача экзаменов, зачетов, защита 
курсовых проектов и выпусконой квали-
фикационной работы – все это, безуслов-
но, источник стресса у студентов. Для 
борьбы со стрессовыми факторами во 
время экзаменационной сессии юноши и 
девушки применяют разнообразные спо-
собы совладания.  

Совладание – это непрерывно моди-
фицирующиеся умственные и поведенче-

ские усилия личности с целью возможно-
сти влияния на ее внешние или внутрен-
ние запросы.  

Средствами формирования при этом 
выступают определенные способы и при-
емы, направленные на развитие индивида 
и его определенных сторон характера, 
представление их в заданной форме, в 
виде специфической идеи, образе. 

Наиболее эффективным средством 
работы со студентами, на наш взгляд, яв-
ляется тренинг. Тренинг – это универ-
сальный метод, направленный на измене-
ние личностных качеств человека, кото-
рый способствует личностному росту ин-
дивида.  

Исходя из полученных эмпириче-
ских данных, нами была определена экс-
периментальная группа студентов, в ко-
торую включены респонденты с низким 
уровнем стрессоустойчивости и высоким 
порогом стресса, нуждающиеся в психо-
логическом сопровождении. 

Была разработана программа психо-
логического сопровождения студентов, 
направленная на формирование стрессо-
устойчивости и снижения уровня стресса.  

Далее была организована вторичная 
диагностика уровня стрессоустойчиво-
сти с использованием идентичного пси-
хологического инструментария.  

Сопоставительный анализ результа-
тов формирующего и констатирующего 
эксперимента позволил сделать вывод о 
том, что в контрольной группе испытуе-
мых значимых изменений не было уста-
новлено. В экспериментальной группе 
респондентов количество студентов, с 
высоким уровнем стресса стало мини-
мальным.  

Сопоставление данных, полученных 
в ходе проведения формирующего экспе-
римента и до его реализации, свидетель-
ствует о том, что в контрольной группе 
испытуемых значимых изменений уровня 
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стрессоустойчивости и достоверной ве-
роятности развития стресса не установ-
лено. Однако в экспериментальной груп-
пе количество испытуемых с высоким и 
средним уровнем стрессоустойчивости 
увеличился, а количество студентов с вы-
сокой вероятностью развития стресса за-
метно уменьшилось.  

По итогам повторной диагностики 
(тест «Анализ стиля жизни») в экспери-
ментальной группе число лиц, которые 

имели низкий уровень стрессоустойчиво-
сти, снизился. Большая часть студентов 
после тренинга уменьшила уровень тре-
вожности, и уровень их стрессоустойчи-
вости был на среднем и высоком уровнях. 

При повторном проведении теста 
«Способы совладающего поведения» уста-
новлено, что напряжение по копинг-стра-
тегиям снизилось и результаты заметно 
улучшились, в сравнении с контрольной 
группой. 
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