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Феномен языка в контексте естественное-искусственное в 
процессе формирования научного дискурса: 

лингвофилософский аспект 

О. А. Андреева1  

1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: olafranc@yandex.ru 

Резюме 

Цель. Целью статьи является исследование феномена языка на различных этапах развития чело-
веческого общества с позиции естественного-искусственного. Определяется роль и значимость воли и 
разума человека в процессе теоретического описания языка и практического овладения им не только в 
качестве средства общения, но и специфического пространства, обеспечивающего  совершенство при-
роды человека и создающего условия для сопоставления и анализа различных языков, осуществления 
научной деятельности и становления культуры в целом.  

Методы. В ходе исследования применяется метод контекстуального, герменевтического, истори-
ческого и логического анализа теоретической деятельности и практических разработок по теме. В ос-
нову полагается лингвофилософский подход к рассмотрению усилий и достижений человека в отношении 
языка и результатов того, что было получено посредством языка и способствовало развитию науки и 
искусства.   

Результаты. В статье представлены основные этапы постижения человеком сути языков, их вза-
имосвязи и влиянии на человеческий дух. Предлагается новый подход к пониманию феномена текста. При 
решении поставленных задач осуществлен теоретический анализ полученного новейшего опыта отече-
ственных и зарубежных исследователей в области педагогики, методики, философии, психолингвистики 
и лингводидактики, а также полученный в ходе практической деятельности опыт автора. 

Заключение. В конечном итоге определяется, что посредством естественно присущего по приро-
де человеку языка в результате целенаправленной теоретической и практической деятельности, рабо-
ты ума и духа  формируется самосознание человека в естественно-духовно-исторической реальности, 
осуществляется программа развития человека и общества. Говорится о современном понимании текста 
как нового пространства для мышления и развития человека и общества в условиях постоянно меняю-
щейся цивилизационной парадигмы. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: язык; искусственное; естественное; текст, научный дискурс. 
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Abstract 

Purpose of research is to study the phenomenon of language at various stages of the development of human 
society from the position of natural-artificial. The role and significance of the human will and mind in the process of 
theoretical building of language and practical mastery of it is determined not only as a means of communication, but 
also as a specific space that ensures the perfection of human nature and creates conditions for the comparison and 
analysis of various languages, the implementation of scientific activities and the formation of culture as a whole. 

Methods. The research uses the method of contextual, hermeneutic, historical and logical analysis of theoreti-
cal activities and practical developments on the topic. It is based on a linguophilosophical approach to the considera-
tion of human efforts and achievements in relation to language and the results of what was obtained through lan-
guage and contributed to the development of science and art. 

Results. The article presents the main stages of human comprehension of the essence of languages, their in-
terrelation and influence on the human spirit. A new approach to understanding the phenomenon of text is proposed. 
In solving the tasks set, a theoretical analysis of the latest experience of domestic and foreign researchers in the field 
of pedagogy, methodology, philosophy, psycholinguistics and linguodidactics, as well as the author's experience 
gained in the course of practical activity, was carried out. 

Conclusion. Ultimately, it is determined that through the language naturally inherent in man, as a result of pur-
poseful theoretical and practical activities, the work of the mind and spirit, a person's self-consciousness is formed in 
the natural-spiritual-historical reality, a program for the development of man and society is carried out. It is said about 
the modern understanding of the text as a new space for thinking and development of man and society in a constant-
ly changing civilizational paradigm. 
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*** 
Введение 

Новый поворот в изучении феномена 
языка, его происхождения, развития, ро-
ли в познании осуществлен в эпоху Про-
свещения. Еще в Новое время прослежи-
ваются попытки определения языка чело-
века как сферы искусственного, когда 
язык становится инструментом опредме-
чивания содержания научно-теоретичес-
кого знания, методом постижения соот-

ношения человека и общества, разреше-
ния антиномии естественного и искус-
ственного, природы и культуры. Язык в 
данном контексте рассматривается не 
просто как средство общения, но как 
орудие формирования научного дискур-
са, как средство расширения сферы по-
знания, как условие формирования новой 
действительности, как инструмент овла-
дения новой реальностью (языки про-
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граммирования, искусственный интел-
лект), как выражение «творческих перво-
сил человека», как нечто большее, чем 
данная природой способность речи, как 
нечто необходимое для перехода к выс-
шей ступени формулы «дикость-варвар-
ство-цивилизация». Человеческий разум 
определяет специфику постижения и тео-
ретического описания языка, сопоставле-
ние и анализ различных языков. Позднее 
происходит определение понятия науч-
ного дискурса, современный анализ и пе-
реосмысление феномена текст. В совре-
менном мире распространение результа-
тов исследований, обоснование теорети-
ческих изысканий и как следствие углуб-
ление знаний осуществляется посред-
ством научного дискурса в форме лекций, 
научных статей и т.д. Эксперты в той или 
иной области осуществляют общение на 
высоком уровне, подразумевающем фор-
мирование «специальных языков», тре-
бующих особого изучения для использо-
вания на более низком уровне специали-
зации с целью инициации, обучения и 
повышения квалификации обучающихся 
[1, с. 134]. Изучение иностранного языка 
большей частью осуществляется в усло-
виях искусственной языковой среды, вос-
создаваемой посредством различных 
средств обучения, и с помощью модели-
рования специфического иноязычного 
пространства, что позволяет рассматри-
вать язык в лингвофилософском аспекте 

как нечто искусственное. Расширение 
профессионального языкового простран-
ства, оперирование терминологией, ис-
кусство познания узкоспециального, в 
том числе иноязычного текста, выстраи-
вание межкультурного диалога и связан-
ное с этим духовное взросление человека 
приближают человека к достижению со-
стояния просвещенности [2].  

Изучением языка как формы мыш-
ления, сравнительным анализом языков, 
определением его природы и новым 
осмыслением слова «язык» занимались 
философы и лингвисты эпохи Просвеще-
ния В. Гумбольдт [3, 4], И.Г. Гердер [5], 

Э. Б. Кондильяк [6]. В 20 столетии фран-
цузский теоретик Мишель Фуко говорит 
о построении «истинного языка», откры-
вающего новые условия возможности 
всякого языка, а также границы его зна-
чимости [7]. Ж. Деррида исследует исто-
рию развития графических знаков и зна-
чение их господства в процессе форми-
рования западной культуры, моральный 
вопрос письма [8]. Также большой инте-
рес представляет его деконструктивист-
ский подход к понятию текста. Внимание 
современных исследователей направлено 
на изучение научного дискурса. Н. Н. Зяб-
лова исследует дискурс и его отличие от 
текста [9, с. 223-225]. У И. Десме изло-
жены основные категории научного дис-
курса [10]. Широкое рассмотрение фено-
мена «текст» от античности до современ-
ности представлено у О. А. Андреевой 
[11, с. 22-28]. Исследование научно-
технического текста в иноязычном про-
странстве и преодоление трудностей при 
работе с ним осуществляют Франсуаза 
Ольмо-Казевьель (на примере француз-
ского языка)  [12, с. 141-158] и Н. В. Рей-
нгардт [13, с. 379-385]. Поскольку язык 
представляет собой сложный психиче-
ский процесс, необходимо изучение 
сложных форм речевой деятельности, что 
представлено в трудах В. А. Пищальни-
ковой [14, с. 749-761] и Н. И. Степыкина 
[15, с. 112-127]. Е. Ю. Мягковой рассмат-
ривается метод моделирования «внутрен-
ней опоры» в родном языке для «перено-
са» при овладении иностранным языком 
[16, с. 122–130].  

Объектом исследования является 
феномен языка в контексте его осмысле-
ния человеком во внутреннем и внешнем 
мире и как формы мышления человека, 
требующей постижения и анализа, в про-
цессе формирования научного дискурса.  
Предметом исследования выступают раз-
личные этапы постижения языка с целью 
разрешения антиномии «естественное – 
искусственное». Для достижения постав-
ленной цели предполагается решение 
следующих задач: 1) раскрыть ключевые 
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понятия естественного и искусственного 
в контексте развития языка; 2) рассмот-
реть актуальные характеристики научно-
го дискурса; 3) выявить основные этапы 
развития языка при разрешении антиномии 
естественного и искусственного в процессе 
формирования научного дискурса. 

Результаты и обсуждение 

Разграничение того, что существует 
по природе, то есть естественно, и того, 
что связано с результатом практической 
деятельности человека, осуществляется 
еще с античности. Первые проявления 
рефлексии над языком, выражавшиеся в 
стремлении к осмыслению слов, восходят 
к Гесиоду и Гомеру. Античные мыслите-
ли в этимологическом анализе слова пы-
тались постигнуть природу обозначаемо-
го предмета. У софистов присвоением 
имени той или иной вещи не мог зани-
маться человек случайный, а только «ма-
стер», «законодатель», понимающий при-
роду вещей и владеющий искусством во-
плотить образ в буквах и слогах [17,         
с. 622, 390]. Мастерство законодателя за-
ключается в представлении «нового зна-
ния», дающего возможность действия 
ума, что в Новое время определится как 
принцип Cogito…. «Искусство» или «про-
изведение» тем совершеннее, чем более 
оно оформлено в сознании «присвоителя 
имен», чем более компетентен «мастер 
имен», не просто владеющий техникой, 
как обычный ремесленник, но обладаю-
щий идеей, знанием природы вещей. А 
имя, данное «творцом», представляет со-
бой некое орудие речи (όργανον). Антич-
ные мудрецы – искусные риторы и диа-
лектики – умели «ловко ставить вопросы, 
а это выражается глаголом «говорить» 
(εἴϱειν). «Тварность», искусственный ха-
рактер имени доказывает и тот факт, что 
в разные эпохи меняется смысл наимено-
вания, присвоенного той или иной вещи. 
В диалоге Кратил [17, с. 630-631] рас-
сматривается имя «демоны» (δαιμόνας), 
коим Гесиод обозначал людей достойных 
и разумных, которым всё ведомо, назы-

вая их «ведемоны». «… достойному че-
ловеку после смерти выпадает великая 
доля и честь, и он становится демоном, 
заслужив это имя своей разумностью»: 

После того как земля поколение это 
покрыла, 

В благостных демонов все преврати-
лись они наземельных 

Волей великого Зевса: людей на 
земле охраняют [17, с. 631, 398]. 

Также и законы, согласно античным 
мыслителям, устанавливаются «мудро-
стью искусства». Представления, образ – 
«эйдос» внутри законодателя получают 
свое воплощение посредством языка в 
соответствии с его духовными и мысли-
тельными запросами.  

В Средние века познание окружаю-
щего мира опирается на Логос, позволя-
ющий человеку иметь дело со словами 
как с вещами. Средневековая «культура 
текста», опираясь на логические сужде-
ния и дискурсивный рассудок, дает воз-
можность постижения сокровенной тай-
ны. В эпоху средневековья слово наделя-
лось сакральным смыслом, на первом 
плане была проблема знака, символа. По-
знание, согласно Николаю Кузанскому, 
представляет собой деятельность, направ-
ленную на развертывание Логоса, имею-
щего значение и слова, и разума, что 
приближает человека к божественному 
образу мышления. Это период складыва-
ния нового типа мышления – естествен-
нонаучного. В христианском Средневе-
ковье всё есть ens creatum (сотворенно 
сущее), следовательно, всё, что суще-
ствует в Универсуме, могло трактоваться 
как искусственное. Человеку от природы 
дана способность речи, как устной, так и 
письменной, а после заключения послед-
ней в определенные рамки и правила 
осуществляется ее становление, что явля-
ется своего рода искусством.  

Новоевропейская наука развивается 
как своего рода исследовательское пред-
приятие, как целенаправленная преобра-
зующая деятельность. Появляется воз-
можность исследовать естественное как 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 8-18 

12
искусственно произведенный предмет, 
подлежащий изучению. Относительно 
языка Гоббс выделяет «естественные» и 
«искусственные» знаки. Во-первых, язык, 
представленный как знаковая система, 
являет собой одно из достижений искус-
ственной реальности, позволяющей под-
держивать правила существования обще-
ства в условиях «войны всех против 
всех».  Во-вторых, язык являет собой ин-
струмент опредмечивания содержания 
научно-теоретического знания. То есть 
соотносится со сферой искусственного. И 
в целом знание сближается с искусствен-
ным языком. Особая роль отводится 
письменной форме языка. Только реги-
страция посредством языковых знаков то-
го, что человек открывает путем наблю-
дений и размышлений, приводит к сохра-
нению и передаче технических знаний. 
Объективация знаний, язык человека (ло-
гос) – орудие, создающее любое концеп-
туальное представление. Искусство до-
ходить до общих непреложных правил, 
имеющее свою основу в словах, является 
основанием для науки. Система знаков 
дает возможность формулирования ан-
трополого-онтологических проблем, осу-
ществления анализа естественных явле-
ний, установления порядка вещей, выхо-
да за пределы «умопостигаемого про-
странства» [7, с. 123]. В оформлении ре-
зультатов мышления заключается вто-
ричность языка как знаковой системы. 
Мысль человека – это своего рода дея-
тельность, язык в таком случае – искус-
ственная конструкция для фиксации ре-
зультатов этой деятельности. Язык соот-
носится с искусством, поскольку так же 
стремится изобразить нечто невидимое, 
идущее «изнутри». «Свет человеческого 
разума – это вразумительные слова, 
предварительно очищенные от всякой 
двусмысленности точными дефиниция-
ми» [18, с. 62]. Человек, по Гоббсу, ис-
пользуя общее значение слов, создает 
общие правила, сообразует с ними свою 
жизнь (иногда следуя ложным правилам 
и внушая их другим [18, с. 207]), обу-

словливая, таким образом, создание госу-
дарства как искусственного конструкта. 
Такие науки как риторика, логика, «поэ-
зия» выделяются Гоббсом как содержа-
щие знание о воздействии речи и способ-
ные внушать ложные истины. Наряду с 
законами, обычаями, техникой, наукой и 
пр. язык называется у Гоббса искусствен-
ным образованием или «искусственным 
телом».  

Позднее Кондильяк выявляет связь 
успеха науки с конструированием и рас-
пространением языковых знаков: «Успех 
гениев, обладающих от природы лучшей 
организацией, целиком зависит от дости-
жений языка …… ибо слова играют ту же 
роль, что знаки в геометрии, а способ их 
употребления – ту же роль, что и методы 
исчисления» [6, с. 264].  

В XVIII веке в языке определяется 
система флексий, посредством которых 
намечается анализ чистой грамматики, 
появляется фонетика и основы «сравни-
тельной грамматики». Складывается не-
кий внутренний механизм языков, «кото-
рый определяет не только индивидуаль-
ность каждого языка, но также и его 
сходство с другими языками» [7, с. 314]. 
В эпоху Просвещения слово «язык» по-
лучает новое осмысление. Речь идет о 
метафорическом «языке науки», «языке 
природы» и т.д. Научный дискурс этого 
периода – это дискурс языка. Власть над 
языком дает возможность утверждения 
власти научного Разума (А.П. Огурцов). 
Язык рассматривается с точки зрения се-
миотики, которая была определена еще в 
17 веке Джоном Локком. Меняется упо-
требление знакомых слов, что придает 
языку новый характер. В познавательной 
деятельности в целях развития науки 
возникают такие понятия как «язык ма-
тематики», «язык физики», «язык меха-
ники» и т. д., что позволяет отметить 
двоякую роль языка – как анализируемый 
объект изучения и как метод и средство 
научного экспериментального познания. 
Поскольку знаково-семиотические струк-
туры подвергаются натурализации и ста-
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новятся свойствами естественных про-
цессов, каждая из выделяемых в данную 
эпоху наук формирует и обогащает свой 
язык. Следует отметить сходство теории 
науки, где прослеживается стремление к 
описанию (например, естественная исто-
рия), упорядочиванию (устранению спон-
танности), и теории языка. Упорядочива-
ние подразумевает правильное построе-
ние языка, где выделяются исходные 
элементы: обозначение, сочленение, де-
ривация, предложение. Познание приро-
ды, согласно М. Фуко, подразумевает по-
строение истинного языка, открывающе-
го возможности всякого языка и опреде-
ляющего границы его значимости. Один 
из основателей структурализма, Леви-
Стросс, определяя взаимоотношение 
природы и культуры, человека и приро-
ды, особое внимание уделяет истории 
происхождения письменности. Исходя из 
формулы «дикость-варварство-цивилиза-
ция», состояние дикости отводится пер-
вобытному обществу (племени нам-
биквара в «Опыте о происхождении язы-
ков»), изображающему предметы. Знаки 
слов и высказываний характеризуют со-
стояние варварства, а использование ал-
фавита присуще цивилизованным наро-
дам. Для Ж.-Ж. Руссо наука и доброде-
тель несовместимы вследствие проис-
хождения первой из человеческих поро-
ков: физика – из тщеславного любопыт-
ства, астрономия – из суеверий астроло-
гии и т.д. Язык же, в частности, письмо 
представляется орудием насилия, власти 
и порабощения, поскольку используется 
для угнетения народа, создания неспра-
ведливых законов, противоречащих при-
родной сущности людей и лишающих их 
свободы. В данной ситуации можно рас-
сматривать устную речь как естествен-
ное, а письменную как искусственное. 
Между тем письменная речь является 
ценной для развития народа в научном и 
духовном плане. «Языки создаются для 
того, чтобы на них говорили, а письмо 
служит восполнением к речи; есть и та-
кие языки, которые существуют лишь в 

письменном виде, на которых нельзя го-
ворить; они свойственны только наукам и 
не имеют никакого применения в обыч-
ной жизни. Такова алгебра, таковым был, 
несомненно, и тот универсальный язык, к 
которому стремился Лейбниц» [8, с. 264]. 
Индивид, умеющий добывать знания по-
средством письменного языка и способ-
ный фиксировать результат своей ум-
ственной деятельности используя знаки, 
также в определенном смысле наделен 
властью, «так как обладатель его [пись-
ма] двояким образом влияет на других 
людей» [8, с. 275].  

В современности возможность моде-
лирования «языкового пространства»,  в 
том числе иноязычного, подтверждает осо-
бое место языка в контексте естественное-
искусственное. Использование Интернет-
ресурсов при правильной организации 
времени и умении грамотно работать с 
«гипертекстом», подверженным влиянию 
экстралингвистических факторов, предо-
ставляет пользователю возможность нау-
читься анализировать, сопоставлять и 
сравнивать, а также мыслить абстрактно 
и прогностически. Текст, понимаемый 
лингвистами как «акт применения есте-
ственного языка», для философии есть 
метафора, представляющая мир как текст 
(И. Кант) [11, с. 22]. Дискурс в эпоху 
структуралистов определяется как живое, 
актуальное и  осознанное представление 
текста в опыте пишущих и читающих [8]. 
Современный текст выходит за рамки 
подобного представления. Текст в новых 
условиях вторичен. Он – искусственный 
продукт человеческих учреждений 
(мысль – тоже учреждение). Главное то, 
что происходит в сознании человека 
здесь и сейчас по закону мысли. М. Ма-
мардашвили в качестве примера приво-
дит театр: «Когда мы идем на спектакль – 
я беру идеальный случай, - мы знаем за-
ранее текст. Все известно. Почему же 
нужен театр? Что происходит? …. Театр 
есть «машина» введения нас в то состоя-
ние, которое существует лишь тогда, ко-
гда исполняется. Казалось бы, записано в 
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тексте, стоит только прочитать, но пони-
мание, если оно случается, происходит в 
театре» [19, с. 42]. Самым важным явля-
ется деятельное состояние мысли, а не 
теория, представляющая собой «кусок 
мыслительной системы», вовлекающий в 
себя знаки, т. е. язык [11, с. 27]. Знаки, 
посредством которых мы мыслим, со-
гласно М. Мамардашвили, являют собой 
вторичное явление. 

Понятие профессионального дискур-
са свидетельствует о характере языка как 
специфической среды, дающей возмож-
ности для языковой и, следовательно, ра-
зумной деятельности. Языковая структу-
ра текстов научного дискурса настолько 
разнообразна и сложна, что с трудом 
поддается типологии и требует компе-
тентностного подхода и долгого времени 
для ее освоения. Профессиональный дис-
курс – это пространство, в котором спе-
циалисты взаимодействуют: пишут, чи-
тают, слушают, творя и погружаясь в 
«искусственную» среду, где посредством 
естественно присущего механизма речи, 
накопленных знаний, аргументативной 
работы, ассоциативных связей и пр. рас-
ширяются рамки этого пространства за 
счет распространения результатов иссле-
дований и углубления знаний.   Совре-
менные психолингвистические исследо-
вания научно доказывают эффективность 
квантитативного анализа речевых дей-
ствий «как механизма порождения и ак-
туализации смысла» и доказывая, что 
«слово задаёт направление репрезентации 
смысла и активирует психические, лек-
сические и грамматические механизмы». 
[15, с. 125]. В. А. Пищальникова говорит 
о необходимости исследовать речевое 
действие «как механизм вербализации 
личностного смысла в актах функцио-
нального оперирования знаком» [14, с. 
755–756]. В нашем контексте можно оха-
рактеризовать категоризацию и схемати-
зацию научного дискурса как разумное 
«действие» (М Хайдеггер), как целена-
правленную и преобразующую деятель-
ность, определяющую развитие культу-

ры, что соотносится со сферой «искус-
ственного», стремящейся анализировать 
и эксплицировать естественные объекты 
реального мира.  Классификация чего бы 
то ни было, являющая собой упорядоче-
ние на основе созданных в результате ра-
циональной деятельности человека норм, 
правил и признаков осуществляется «ис-
кусственным» образом, благодаря работе 
«мастера» со стороны (Аристотель). Ещё 
у софистов затрагивался вопрос об отно-
шении вещи и её наименования. Так мож-
но выделить специализированный научный 
дискурс (научный журнал, специализиро-
ванное учебное пособие), научно-
образователь-ный или дидактический 
дискурс (учебник), научный популяриза-
ционный дискурс (специальный обзор 
для инсайдерской аудитории), официаль-
ный научный дискурс (законодательные 
акты) и др. Инструментом доступа к ино-
язычным источникам является обяза-
тельное владение ключевой терминоло-
гией, как на родном, так и на иностран-
ном языках, без чего невозможна научная 
коммуникация, равно как невозможно 
овладение компьютерной грамотностью 
без знания языков программирования. 
При этом требуются оптимальные техно-
логические решения для реализации тех 
или иных подходов освоения и использо-
вания узкоспециализированного языка.  

Е. А. Таныгина и др. в исследовании 
связи естественных (иностранных) язы-
ков и языков программирования высоко-
го уровня  рассматривают компьютерную 
лингвистику как одно из направлений 
прикладной лингвистики, «в котором для 
исследования языка и моделирования 
функционирования языка в тех или иных 
условиях, ситуациях и проблемных сфе-
рах разрабатываются и используются 
компьютерные программы, компьютер-
ные технологии организации и обработки 
данных, а также вся сфера применения 
компьютерных моделей языка в лингви-
стике и смежных дисциплинах» [20]. В 
частности, авторов интересуют сходства 
и различия методов изучения ИЯ (ино-
странного языка) и ЯП (языков програм-
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мирования). В ходе практического экс-
перимента испытуемые студенты Юго-
Западного университета сравнивали ме-
тоды изучения естественного языка и 
языка вычислительной техники, «так как 
они имеют опыт практического изучения 
как иностранного языка (ИЯ), так и ЯП» 
[20, с. 145]. По результатам анкетирова-
ния с помощью вопросов открытого типа 
испытуемыми была отмечена меньшая 
гибкость искусственных языков, «на вы-
ходе при изучении ЯП получаем техни-
ческий продукт, а не передачу информа-
ции, как при обычных» [20, с. 152]. В 
данном случае определяется значимость 
искусственных языков для профессио-
нального дискурса, поскольку анкетиру-
емые отметили существование в этих 
языках базовой конструкции, освоение 
которой позволяет создавать программы, 
код которых будет понятен программи-
стам всего мира независимо от их есте-
ственного языка, на котором они говорят. 
Отмечаемое респондентами сходство ИЯ 
и ЯП состоит в необходимости соблюде-
ния строгих правил в изложении и в зна-
нии первичных слов, фраз и их сочета-
ний. А принципиальным различием явля-
ется недопустимость замещения команд в 
ЯП в отличие от возможного употребле-
ния синонимов в естественном языке. 
Изучение ИЯ требует погружения в есте-
ственную языковую среду, по мнению 
испытуемых. Изучение же ЯП не требует 
многолетнего изучения для овладения 
базовым уровнем, но при этом отмечает-
ся наличие большого объема логических 
операций. Но и в отношении ИЯ следует 
отметить некую «искусственность» для 
обучающихся, поскольку он так же, как и 
ЯП является выученным и освоенным 
посредством определенных методов и 
средств, а освоение, как правило, осу-
ществляется в искусственно созданной 
языковой среде.  

Выводы 
Таким образом, становление научно-

го дискурса как условие для достижения 
состояния просвещенности человече-

ством и его выхода на новые рубежи 
знания осуществляется  в ходе гармонич-
ного и целесообразного использования 
естественно присущей человеку способ-
ности речи в процессе преобразующей 
деятельности для сознательного форми-
рования новой «искусственной» реально-
сти и развития культуры в целом. Мера 
бытия человека, по Аристотелю, опреде-
ляется степенью сформированности его 
разумной речи, «логосом» и «полисом».  

В процессе освоения научного дис-
курса происходит овладение новыми 
компетенциями, подразумевающими уме-
ние рассуждения в форме письменной 
речи, что является самой сложной ступе-
нью при осуществлении оценочно крити-
ческого анализа проблемы. Вовлечен-
ность в специфический дискурсивный 
процесс и осуществление эффективной 
деятельности обусловливается владением 
формируемыми в речевой деятельности 
операциями: морфологическими, семан-
тическими, синтаксическими и артикуля-
торными (Н. И. Степыкин). Приобрете-
ние и использование речевых навыков в 
процессе профессионально-ориентирован-
ного дискурса на иностранном языке 
(чтение, письмо, аудирование, говорение) 
стимулирует когнитивные и психические 
усилия, формирует определенный задан-
ный целеполагающими установками тип 
мышления, осуществляет научно-техни-
ческую аккультурацию, то есть способ-
ствует достижению состояния просве-
щённости. «Искусственная» роль языка 
состоит в его использовании в качестве 
инструмента «воздействия на человека и 
его духовное развитие» [21, с. 90].  

Современный человек живет и дей-
ствует в глобальном коммуникативном 
пространстве, определяющем межкуль-
турный диалог. Язык выступает не толь-
ко как естественно присущее средство 
общения, но как ключ к расшифровке ко-
дов иной культуры (иностранный), как 
инструмент, предоставляющий доступ к 
специфическим сферам деятельности (ка-
тегории дискурса): умственной (научный 
и профессиональный дискурс), чувствен-
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ной и иррациональной (музыка, поэзия и 
т.д.), общественно-политической (публи-
цистический, политический, экономиче-
ский, дискурс СМИ) и т. д. Складывание 
определенной картины мира индивида 
напрямую связано с искусством овладе-
ния языком, искусством совершенствова-
ния природы человека. Метафизика тек-
ста в современном лингвофилософском 
понимании есть становление духа и ра-
зума человека. Современный текст это 

новое пространство для мышления, но-
вый законопорядок.  Это не набор знаков, 
не искусственный конструкт, не искус-
ственно сотворенный продукт для воз-
действия на сознание человека, а ум-
ственные и духовные усилия человека, 
постижение и совершенствование есте-
ственных законов бытия. Это простран-
ство развития человека и общества в 
условиях постоянно меняющейся циви-
лизационной парадигмы. 
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Резюме 

Цель исследования состоит в анализе феномена внутренней речи в процессе выполнения заданий, 
провоцирующих возникновение эффекта вербальной интерференции, исследование которой представля-
ется очень актуальным в современных учебных ситуациях, сопряжённых с многозадачностью. Предметом 
исследования является вербальная интерференция, часто возникающая при одновременном выполнении 
похожих заданий.  

Методы. Для реализации цели  и задач исследования авторами  была разработана эксперименталь-
ная методика по созданию эффекта вербальной интерференции, включающая 4 этапа. На первом этапе 
проводилось прослушивание текста с мысленным проговариванием стихотворения. На втором этапе 
прослушивание текста сопровождалось параллельно порядковым счётом. На третьем этапе прослуши-
вание текста сопровождалось параллельным внутренним воспроизведением заученного наизусть стихо-
творения. На четвёртом этапе текст прослушивался для контрольной сверки. В эксперименте участво-
вало 22 человека, студенты двух групп первого курса Юго-Западного государственного университета. 
Для эксперимента были отобраны описательные и нарративные тексты. В результате было собрано 
176 протоколов расспросов респондентов экспериментатором и интроспекции испытуемых.  

Результаты эксперимента свидетельствовали в пользу снижения показателей воспроизведения 
при введении дополнительного задания в перерыве между запоминанием и воспроизведением. Восприятие 
текстов на слух в условиях вербальной интерференции является затруднительным, но возможным, осо-
бенно в случаях с возрастанием автоматизации артикуляции. 

Заключение. Экспериментальное исследование авторов позволило сделать вывод о зависимости 
внутренней речи от уровня сложности и характера решаемой задачи: внутренняя речь может иметь как 
развернутую, так и редуцированную форму. Механизм внутренней речи характеризуется скрытой верба-
лизацией, которая является результатом всего онтогенетического развития индивидуальной языковой 
системы с интериоризацией как языка, так и других знаковых систем. Продуктом интериоризации вы-
ступает качественно новая когнитивная архитектура, в которой протекание большей части процессов 
становится возможным благодаря непосредственному участию внутренней речи.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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внутренняя речь; ретроактивное торможение; вербальная интерференция. 
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Abstract 

The purpose of research is to analyze the phenomenon of internal speech when reconstructing the experi-
mental situation of the verbal interference effect in the course of solving experimental problems requiring the partici-
pation of internal speech. 

Methods. To reach the purpose and objectives of the research, the authors made up an experimental tech-
nique for creating the effect of verbal interference, which includes 4 stages. At the first stage, listening to the text was 
accompanied by the mental pronunciation of the poem. At the second stage, listening to the text was accompanied in 
parallel by an ordinal score. At the third stage, listening to the text was accompanied by a parallel internal reproduc-
tion of the poem memorized by heart. At the fourth stage, the text was listened to for control verification. The experi-
ment engaged 22 people, first year students of two groups from Southwestern State University. Both descriptive and 
discursive texts had been selected for the experiment. As a result, 176 protocols of interrogations of the experimenter 
and introspection of the subjects were collected. 

The results of the experiment showed in favor of a decrease in reproduction rates in situation of introducing an 
additional task in the break between memorization and playback. The interference effect takes place when similar 
tasks are presented.  

Conclusion. The experimental study allowed to conclude that internal speech depends on the level of com-
plexity and the nature of the problem being solved: internal speech can have both expanded and reduced forms. The 
internal speech mechanism is characterized by latent verbalization, which is the result of the entire ontogenetic de-
velopment of an individual language system with the interiorization of both language and other sign systems.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: cognitive architecture of the brain; speech ability; cognitive activity; internal speech; retroactive inhibition; 
verbal interference. 
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*** 
Введение  

Работа развивает тему исследования, 
посвящённого психолингвистическим ас-
пектам порождения и понимания тексто-
вого сообщения. В этой связи изучается 
роль метакогнитивной и метаязыковой 
деятельности в процессах формирования 
когнитивной архитектуры мозга, в част-
ности, рассматривается феномен внут-
ренней речи (далее, ВР – Т.К.), которую 

многие исследователи условно называют 
«центральным игроком» мыслительного 
процесса. В современных исследованиях 
изучается роль обозначенного феномена в 
когнитивных процессах при мышлении и 
запоминании; сенсомоторные стимулы и 
реакции, определяющие данный процесс; 
степень вербальной интерференции и пр. 
(см. труды Л. С. Выготского, Н. И. Жин-
кина, А. Н. Соколова А. Н. Леонтьева,       
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А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я. Галь-
перина,  П. П. Блонского, Т. В. Ахути-
ной). 

Интерес к изучению внутренней ре-
чи прослеживается ещё в античности. 
Так, Платон рассматривал мышление как 
разговор души с самой собой «о предмете 
своего исследования» [1]. Похожие идеи 
характерны  также для средневековой и 
новоевропейской научной мысли, но они 
не могут претендовать на академичность 
в силу своей интроспективности. Более 
детальное изучение вопроса с примене-
нием научного инструментария – методов 
психологии – началось в двадцатом веке, 
когда представители  вюрцбургской ев-
ропейской школы и советские учёные 
провели целый ряд экспериментальных 
исследований с целью определить меха-
низмы и функции ВР [1; 2; 3]. Учёных 
интересовало, какова роль обозначенного 
феномена в когнитивных процессах при 
мыслительных операциях, какова роль 
внутренней речи в процессах запомина-
ния и забывания; какие сенсомоторные 
стимулы и реакции определяют данный 
процесс; какова роль вербальной интер-
ференции при выполнении похожих за-
даний. Полученные результаты только 
«приоткрыли завесу тайны», они были 
очень общими и предварительными, но 
уже можно было утверждать со всей оче-
видностью, что ВР является «централь-
ным игроком» мыслительного процесса. 
Было установлено, что 1) качество мыш-
ления изменяется при вербальной интер-
ференции; 2) ВР почти всегда сопутству-
ет мускульная активность.  

Первые успехи в изучении ВР дали 
начало целому направлению в отече-
ственной психологии. Л.С. Выготский в 
своей новаторской работе «Мышление и 
речь» представил революционный для 
того времени подход к вопросам детского 
развития и речевого онтогенеза в частно-
сти [1]. Был затронут вопрос структуры и 
этапов формирования ВР. Учёный кон-
статировал отличие  структур ВР и обыч-
ного высказывания, особо отметив, что 

онтогенез  ВР коррелирует с развитием 
ВПФ (высших психических функций) 
индивида ВПФ индивида, и она проходит 
тот же путь – от интерпсихического – к 
интрапсихическому. По своей форме ВР 
является бессвязной и отрывочной; она 
фонетически редуцирована до начальных 
фонем исходных слов; синтаксически она 
предикативна, семантически – идиома-
тична и перегружена. В речемыслитель-
ной деятельности, согласно Л.С. Выгот-
скому, ВР крайне функциональна – она 
участвует в извлечении информации, её 
анализе и запоминании; при порождении 
речи включаются функции планирования 
и саморегуляции. Таким образом, ВР обес-
печивает качественное усложнение когни-
тивной деятельности. 

Идеи Выготского были развиты учё-
ными отечественной лингвистической, 
психологической, психолингвистической 
и философской школ. Так, обзор основ-
ных идей и выводов по накопленной базе 
исследований предложен С. Ю. Бородаем 
в его монографии «Язык и познание: 
Введение в пострелятивизм» [4]. Автор 
отмечает, что в западной научной тради-
ции вопрос ВР исследован довольно по-
верхностно (в отличие от вопроса эгоцен-
трической речи), что классическая когни-
тивная наука на западе практически обо-
шла стороной роль  механизма ВР в ре-
чемыслительной деятельности, тогда как 
в нашей стране идеологическая концеп-
ция языка как «непосредственной дей-
ствительности мысли», предложенная 
Марксом и Энгельсом, которая была со-
звучна идеям правящего аппарата, дала 
старт новому направлению исследований. 
Генезису ВР, её функциям, структуре и 
роли в когнитивной деятельности также 
посвящена работа А. Н. Соколова «Внут-
ренняя речь и мышление» [2], в которой 
развивается идея Л. С. Выготского о том, 
что ВР есть продукт интериоризации ре-
чи внешней. Согласно его теории, выс-
шие когнитивные функции социально 
обусловлены и проявляются изначально 
во внешнем экстракогнитивном контек-
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сте – структуры памяти, внимания, воли, 
способность к категоризации и образова-
нию концептов проходят поэтапную ин-
териоризацию, путь от внутреннего ин-
дивидуального к внутреннему индивиду-
альному более высокого порядка через 
внешнее (см. также [5; 6; 7; 8; 9]). В этом 
контексте автором реализуется попытка 
решения проблемы дуализма «индивиду-
ального» и «социального» или «созна-
ния» и «поведения» и делается вывод о 
поэтапном формировании ВР через речь 
эгоцентрическую, появляющуюся как ре-
зультат обработки ребёнком внешних ин-
струкций окружающих его взрослых лю-
дей [10]. Человеческое участие является 
огромной движущей силой, когда по-
средством контроля поведения ребёнка и 
регулирования его деятельности взрос-
лыми ребёнку прививается способность 
анализировать собственную деятельность, 
давать себе инструкции и выражать это во 
внешней речи (см. также [11]). Период 
эгоцентрической речи очень подробно ис-
следован и описан, поскольку получение 
экспериментального материала не требу-
ет создания особых экспериментальных 
условий, лишь фиксирование речи ребён-
ка для последующего психологического 
анализа [12; 13; 14]. Роль этапа эгоцен-
трической речи в онтогенезе невозможно 
переоценить, так как она (эгоцентриче-
ская речь) выступает драйвером развития 
речемыслительной деятельности, выпол-
няя регулирующую, контролирующую и 
исполнительную функции, обеспечивая 
формирование процессов метаязыковой и 
метакогнитивной деятельности, осознава-
ния своего внутреннего и чужого внешне-
го, понимания и планирования деятельно-
сти с движением от одной задачи к дру-
гой [15]. Таким образом, возникновение 
эгоцентрической речи иллюстрирует про-
цесс формирование качественно новой 
когнитивной архитектуры [4]. Период 
формирования эгоцентрической речи рас-
тягивается на первые пять-шесть лет 
жизни ребёнка, но в процессе интериори-
зации она не исчезает бесследно и может 

возникать спонтанно во взрослом воз-
расте, что отнюдь не является странно-
стью или патологией [1]. ВР формируется 
в раннем детстве, но существует в форме, 
которую П. П. Блонский охарактеризовал 
как «симультанная репродукция», или 
«эхолалия» [16].  

Следует отметить, что и эгоцентри-
ческая речь, и речь внутренняя не обла-
дают фиксированной структурой и зави-
сят от самых разных факторов, например, 
стадии развития индивида, сложности 
выполняемого задания, тяжести когни-
тивной нагрузки, общего уровня образо-
ванности индивида, культурологических 
факторов и пр. [1].Так, отмечено, что ме-
нее грамотные индивиды чаще обраща-
ются к эгоцентрической речи. Важным 
моментом является то, что эгоцентриче-
ская речь необязательно будет вербаль-
ной. Так, носители жестовых языков и 
хомсайнеры повсеместно пользуются 
данным когнитивным механизмом [4]. 

Отметим, что основные представле-
ния о ВР, существующие на сегодняшний 
день в психолингвистике, были заложены 
Л. С. Выготским. Между тем, некоторые 
его идеи подвергаются вполне обосно-
ванной критике. Отмечается, например, 
что учёный преувеличил степень преди-
кативности и редуцированности ВР [4]. 
Далее, как констатировал Б. Г. Ананьев,   
«формы внутренней речи, их механизмы 
и фазы процесса всегда своеобразны в 
зависимости от того, в какой речевой де-
ятельности они формируются» [17, c. 367]. 
Согласно учёному, структура ВР зависит 
от вида познавательного задания. Она 
бывает и  предикативной, и субстантив-
ной: «Предикативной является внутрен-
няя речь, уже опирающаяся на известную 
предметность мысли. Напротив, когда 
предмет еще не опознан или не узнан в 
восприятии, не намечен в мысли, внут-
ренняя речь субстантивна» [17, с. 336]. 
Согласно этой идее, можно рассматри-
вать ВР как «систему нулевых синтакси-
ческих категорий» [17].  
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Б. Г. Ананьев также отметил, что 
разные виды ВР характеризуются разным 
уровнем редуцированности: от началь-
ных малодифференцированных форм до 
полного внутреннего говорения. Данное 
явление разделения имплицитной верба-
лизации на два полюса было развито в 
последующих работах Б. Г. Ананьева и 
других исследователей (например, в  мо-
дели порождения речи А. А. Леонтьева и 
Т. В. Ахутиной, в работах А. Н. Соколо-
ва). Судя по всему, предикативность и 
смысловая насыщенность характерны для 
редуцированной формы ВР, а развёрну-
тая форма ВР напоминает речь внешнюю.  

Согласно Л. С. Выготскому, функ-
ционально эгоцентрическая речь и ВР 
очень близки. Первая имеет интеллекту-
альные, регулирующие и экзекутивные 
функции, она «становится мышлением в 
собственном смысле слова, т. е. принима-
ет на себя функцию планирующей опера-
ции, решения новой задачи, возникаю-
щей в поведении» [1, с. 93]. Вместе с  ин-
териоризацией возникает новая когни-
тивная архитектура, которую характери-
зует повышенный уровень контроля и ка-
чественно новые репрезентативные воз-
можности. В данном виде «внутренняя 
речь участвует в протекании почти всех 
форм психической деятельности челове-
ка» [3, с. 25].  

Функции ВР определяются согласно 
рассматриваемому типу деятельности. В 
отечественной и зарубежной когнитив-
ной психологии и когнитивной лингви-
стике накоплена обширная база исследо-
ваний по теме функционирования когни-
тивной архитектуры индивида (см. труды 
Е. С. Кубряковой, Б. М. Величковского, 
В. З. Демьянкова, Н.Н. Болдырева, Ю.Г. Па-
нкраца, В. В. Петрова, И. А. Стернина,     
В. И. Карасика, Ч. Филлмора, Р. Лэнеке-
ра, Л. Талми, Дж. Лакоффа, М. Джонсо-
на, М. Тёрнера, Г. Раддена и многих др.). 
Отмечается, что ВР принимает участие 
почти во всех когнитивных процессах. 
Так, она необходима при решении логи-
ческих и наглядно-образных задач, при 

использовании математического счёта, 
при запоминании как концептуальной, 
так и вербальной информации. Далее, ВР 
является главным «исполнителем» мета-
когнитивной и метаязыковой деятельно-
сти. Анализируя достояние советской 
психологии в этой предметной области 
А. Верани замечает: «Внутренняя речь 
является инструментом мышления и ин-
струментом регуляции. Регуляция отно-
сится к таким аспектам, как ориентиров-
ка, апперцепция, рефлексия, регуляция 
поведения, планирование и решение за-
дач. Кроме того, внутренняя речь влияет 
на все аспекты обработки языка (проду-
цирование и восприятие). И, наконец, 
внутренняя речь является ответственной 
за формирование сознания, волевых ак-
тов и личности» [18, с. 15]. 

Роль ВР в когнитивных процессах, 
связанных с контролем и волевым актом, 
отмечал ещё А. Р. Лурия: «…волевой акт 
начинает пониматься не как первично 
духовный акт и не как простой навык, а 
как опосредованное по своему строению 
действие, опирающееся на речевые сред-
ства» [3, с. 138–139]. Учёный выявил, что 
функция когнитивного контроля обеспе-
чивается передними отделами коры го-
ловного мозга, а именно префронтальны-
ми зонами, и хотя поражение этих отде-
лов не вызывает дефектов речи внешней, 
оно искажает структуру волевого акта и 
целенаправленной речемыслительной де-
ятельности. На примере лечения больных 
с подобными поражениями учёный отме-
чал, что у них могли сохраняться при-
вычные движения и действия, но в ситуа-
циях, требующих не клишированных ре-
чевых реакций и действий, а сложноор-
ганизованной программы, задействую-
щей механизм волевого акта с опорой на 
ВР, у таких больных обнаруживалась об-
ширная патология, нетипичная для боль-
ных с другой локализацией проблемы. 
При этом характерны изменения произ-
вольного поведения в области мотива-
ции. Такие пациенты могут игнорировать 
голод и жажду, оставаясь целыми днями 
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в постели. Регулирующая функция речи 
оказывается нарушенной, тогда как ситу-
ативная коммуникация сохраняется. То 
есть во всех случаях причиной поведен-
ческих нарушений, появляющихся при 
поражении лобных долей мозга, оказыва-
ется нарушение произвольного сложно-
организованного, программированного ак-
та. Экспериментально установлено, что 
при поражении лобных долей мозга ока-
зывается нарушенной способность к ор-
ганизованному с помощью ВР действию, 
способность, которая в норме формиру-
ется в онтогенезе к 4 годам [3, с. 145]. 
Роль ВР в когнитивной архитектуре так-
же подробно рассматривается в класси-
ческой работе А. Н. Соколова [2]. Имен-
но эта работа, несмотря на то, что напи-
сана она была более полувека назад (но 
не потеряла при этом своей новизны и 
актуальности), именно эта работа стала 
прототипом нашего исследования ВР. 

Эффект интерференции, который 
описывается в психологии как «феномен 
снижения показателей эффективности 
нового поведения после выполнения до-
полнительной задачи» [19], предположи-
тельно, был впервые представлен в рабо-
те Г. Мюллера и Ф. Шуманна в 1894 году 
(см.: [20]). Результаты описанных в рабо-
те экспериментов свидетельствовали в 
пользу снижения показателей воспроиз-
ведения при введении дополнительного 
задания в перерыве между запоминанием 
и воспроизведением. Это явление было 
названо ретроактивным торможением 
(действующее в отношении прошлого 
торможение – снижение ассоциативности 
ответов, сформированных до этого). Ч. Ос-
гуд отмечал, что термином «интерферен-
ция» более правильно обозначать фено-
мен поведения (эффекта), а торможение – 
это процесс, лежащий в его основе [11]. 
Такое же значение даётся авторами дан-
ной работы понятию «интерференция», 
под ним подразумевается «эффект ин-
терференции», интерпретируемый сог-
ласно показателям поведения. 

Изучение эффекта интерференции 
сопряжено с трудностями, так как этот 
процесс как таковой скрыт от непосред-
ственного наблюдения. Исходя из этого 
эффект данного феномена рассматрива-
ется как средство для изучения различ-
ных психологических (памяти, внимания, 
поведения) и психолингвистических (в 
нашем случае – внутренней речи) про-
цессов и конструктов. Эффект интерфе-
ренции «подсвечивает» внутренние про-
цессы, происходящие в ситуациях много-
задачности или при наличии противоре-
чащих друг другу требований. С содержа-
тельной стороны интерференция показы-
вает уровень структурированности психи-
ческого и становится очевидной при по-
хожих интерферирующих формах пове-
дения [19]. Исходя из этого, данный фе-
номен принято рассматривать в качестве 
признака субъективного сходства зада-
ний [21; 22]. Следует отметить, что пси-
хологические и нейробиологические ис-
следования, проводимые с рассмотрени-
ем эффекта интерференции, практически 
не имеют точек соприкосновения, так как 
предметом изучения выступают абсо-
лютно разные явления [23]. Именно по-
этому интерференция чаще рассматрива-
ется как методика, нежели как предмет 
исследования. Это объясняет тот факт, 
что процессы, находящиеся в основе дан-
ного феномена, не вызывают исследова-
тельского интереса. Нас заинтересовали 
вопросы, почему новый сформированный 
опыт, который очень схож с предше-
ствующим, может затруднять проявление 
последнего, почему обучение способно 
вызывать забывание, как проявляется фе-
номен ВР при интерференции. 

Материалы и методы 

Исходя из цели данной работы, ко-
торая состоит в анализе феномена ВР в 
процессе реконструирования экспери-
ментальной ситуации возникновения фе-
номена интерференции в ходе решения 
экспериментальных задач, требующих 
участия ВР, нами был инициирован пси-
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холингвистический эксперимент на со-
здание ситуации возникновения интер-
ференции.  

В работах, описывающих эффект ин-
терференции, отмечается, что при отсут-
ствии сходства между заданиями данный 
эффект не обнаруживается [24; 25; 22]. 
Для его возникновения необходимым 
условием является сходство заданий, они 
должны быть похожими с точки зрения 
субъекта. Исходя из этого в эксперимен-
тальной ситуации используется формаль-
ное сходство, заранее определённое из-
вестными отношениями объектов в 
предметной области. 

Задачей нашего эксперимента было 
проверить теорию о невозможности по-
нимания речи без её воспроизведения во 
внутреннем ментальном пространстве, 
другими словами, является ли восприятие 
речи слуховым процессом или оно пред-
полагает моторное действие. 

Для реализации нашей цели  и задач 
авторами  было создано задание на вер-
бальную интерференцию, состоящее из 
четырёх пунктов. В эксперименте участ-
вовало 22 человека, студенты двух групп 
первого курса Юго-Западного государ-
ственного университета. На первом этапе 
проводилось прослушивание текста с 
мысленным проговариванием стихотво-
рения. На втором этапе прослушивание 
текста сопровождалось параллельно по-
рядковым счётом. На третьем этапе про-
слушивание текста сопровождалось па-
раллельным внутренним воспроизведе-
нием заученного наизусть стихотворения. 
На четвёртом этапе текст прослушивался 
для контрольной сверки. Для экспери-
мента были отобраны как описательные, 
так и дискурсивные тексты. В результате 
было собрано 176 протоколов расспросов 
экспериментатора и интроспекции испы-
туемых.  

Результаты и обсуждение 

Прокомментируем этапы экспери-
мента. При прослушивании текста с па-
раллельным произнесением стихотворе-

ния у всех участников наблюдались сло-
жности с восприятием в процессе арти-
куляции. Наблюдалось раздвоение вни-
мания между воспринимаемым текстом и 
произносимым стихотворением. Имела 
место так называемая «сенсорная афа-
зия», когда слова превращаются в непо-
нятный звуковой шум, их слышат, но 
смысл остаётся неясен. Но в отдельные 
моменты автоматизированной артикуля-
ции при чтении стихотворения участники 
эксперимента могли понимать смысл от-
дельных фраз. Об этом свидетельствуют 
результаты интроспекции испытуемых, 
отражённые ими впоследствии в прото-
колах распросов экспериментатора. На 
следующих сессиях при частичной авто-
матизации испытуемые были способны 
одновременно слушать речь и частично 
воспринимать смысл того, о чём сообща-
лось в прослушиваемом тексте. Запоми-
нание слышимого при этом было практи-
чески невозможно, появлялся эффект 
«мгновенной амнезии», когда фраза вос-
принимается на слух и понимается, но 
почти мгновенно забывается.  

На втором этапе участники экспери-
мента прослушивали текст при одновре-
менном порядковом счёте. Это задание 
было выполнено без особых затруднений 
всеми испытуемыми. Восприятие текста 
было адекватным, имела место даже не-
которая рефлексия над услышанным. 

На третьем этапе участники экспе-
римента слушали читаемый текст и одно-
временно произносили заученное до ав-
томатизма стихотворение. У каждого ис-
пытуемого стихотворение было своё. 
Накануне эксперимента студенты полу-
чили задание повторить стихотворение, 
которое они хорошо знают наизусть. Как 
и в случае с порядковым счётом, воспри-
ятие речи оказалось незатруднённым, 
многие испытуемые запомнили слыши-
мый текст. 

Четвёртый этап был контрольным 
прослушиванием текста. 

Таким образом, эффект интерфе-
ренции действительно присутствует при 
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предъявлении схожих заданий. Восприя-
тие текстов на слух в условиях вербаль-
ной интерференции является затрудни-
тельным, но возможным, особенно в слу-
чаях с возрастанием автоматизации арти-
куляции. Мы, вслед за другими учёными, 
предполагаем, что привычка работать и 
отдыхать, находясь в условиях многоза-
дачности, у современных молодых лю-
дей, коими являлись испытуемые, фор-
мируется в современных условиях ин-
формационного перенасыщения, когда 
им приходится отслеживать большие 
объёмы информации, поступаемые одно-
временно из разных источников (напри-
мер, в ситуации, когда одновременно ра-
ботают и отслеживаются компьютер, те-
лефон, работающий фоном телевизор и 
пр.) [13; 26]. 

Мы не проводили серию дополни-
тельных экспериментов на вербальную 
интерференцию, описанную в работе        
А. Н. Соколова «Внутренняя речь и 
мышление» [2]. Приведём данные из ука-
занного источника. Учёный эксперимен-
тально доказал, что данный эффект отри-
цательно влияет на математический счёт, 
чтение и перевод текстов на иностранном 
языке, на запоминание ассоциаций, слов, 
отдельных слогов, изображений. Объяс-
нением называется зависимость структу-
ры и функций ВР от вида задания. Со-
гласно учёному, оправданно выделить 
два типа внутренней речи. В случае, ко-
гда необходимо запомнить уже извест-
ную информацию, «зафиксировать кон-
цепты», ВР становится редуцированной, 
и вербальная интерференция не служит 
препятствием. В случае, когда необходи-
ма качественная внутренняя трансформа-
ция, переработка воспринимаемого мате-
риала (анализ, подключение баз данных – 
знаний и опыта, математические и логи-
ческие операции и пр.), ВР имеет развёр-
нутую форму, при этом вербальная ин-
терференция «мешает» функционирова-
нию механизма ВР. 

Анализ экспериментального матери-
ала позволил отметить некоторые осо-

бенности. Так, по результатам интро-
спекции была отмечена отрывочная и со-
кращённая артикуляция слов при угнете-
нии речедвижений. Отдельные слова, 
воспроизводимые внутренне, имели со-
кращённую, обрывочную форму, а неко-
торые и вовсе представляли собой лишь 
«намёк» на слово, выраженный каким-то 
элементом артикуляции. Роль таких слов, 
воспроизводимых во внутреннем про-
странстве, была достаточно велика – они 
являлись конденсированным выражением  
отдельных смысловых образований [27; 
28]. Иногда эту роль на себя брали воз-
никающие образы, не обладающие фик-
сированным конкретным значением, но 
приобретающие оное в связи со слыши-
мым текстом [29]. То есть расширение 
значения во ВР может носить почти не-
ограниченный характер, границей в дан-
ном случае является лишь конечность 
«строительного материала», определяе-
мая ограниченностью базы индивидуаль-
ного опыта и знаний. Но и здесь конеч-
ность и ограниченность – понятия отно-
сительные, поскольку эвристичность как 
когнитивная способность имеет поистине 
неограниченные возможности в обраще-
нии с ограниченным количеством индиви-
дуального когнитивно-языкового материа-
ла. Этот процесс описал ещё Н. И. Жин-
кин, подтвердил его валидность и Н. И. Со-
колов: «То, что воспроизводится в нашей 
внутренней речи, есть не более как очень 
сокращенная речевая схема, элементы 
которой, являясь носителями обобщен-
ного смысла, становятся, метафорически 
говоря, как бы «квантами» – сгущенными 
частичками языка – мысли. Благодаря та-
кому сокращенному выражению мыслей 
во внутренней речи имеется возможность 
быстро сближать и сопоставлять различ-
ные группы мыслей, а из сопоставления и 
обобщения их могут возникать в одно 
«неуловимое» мгновение новые мысли, 
новые смысловые комплексы. Внезап-
ность и быстрота появления мыслей, 
обычно кажущаяся столь загадочной, 
становится возможной именно благодаря 
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наличию у нас больших комплексов мыс-
лей, выражаемых незначительными на-
меками речи… Мысль может предше-
ствовать устной или письменной речи, 
так как та и другая развертываются срав-
нительно медленно, она может опережать 
внутреннюю речь – рассуждение, но ни-
когда не опережает той сокращенной фор-
мы внутренней речи, которая выражает 
описанные здесь комплексы [2, с. 100–
101]. То есть мысль совершается в со-
кращённых элементах, символах внут-
ренней речи, и только при наличии воле-
вого умственного усилия на удержание 
этой речевой схемы, когда мы «думаем» 
эту мысль, она обретает привычную сло-
весную форму, готовая затем излиться во 
внешний мир. 

Проанализировать эффект словесной 
интерференции можно также электро-
миографическими методами, которые по-
зволяют отследить едва уловимое напря-
жение в артикуляционной мускулатуре 
во время умственной активности. Такая 
скрытая работа речевого артикуляцион-
ного аппарата присутствует во время 
чтения про себя, в деятельности перево-
да, при решении математических задач, в 
момент слушания и припоминания ин-
формации. Возбуждение мускульной ак-
тивности происходит при повышении 
сложности задания либо при возникнове-
нии необходимости закрепить восприня-
тый материал. Автоматизация процесса 
ведёт к затуханию скрытой артикуляци-
онной активности [2]. 

Приведём примеры из серии экспе-
риментов Н. И. Соколова, касающиеся 
арифметического счёта и припоминания. 
С началом счёта на машинном оборудо-
вании фиксируются мощные вспышки 
речедвигательных потенциалов, которые 
постепенно затухают. При сопоставлении 
картины артикуляционного напряжения с 
интроспективными данными испытуемых 
становится понятно, что первоначальная 
интенсивная вспышка приходится на мо-
мент получения задания и фиксирования 
его вниманием. Задание, содержащее 

арифметический пример на деление 216 
на 3, было мысленно проговорено испы-
туемым несколько раз: «216 на 3». Даль-
нейшее увеличение амплитуды колеба-
ний соответствовало последовательному 
рассуждению с применением индивиду-
альной схемы вычисления (которая явля-
ется, впрочем, наиболее подходящей 
схемой, упрощающей процесс деления): 
«21 на 3…7…70…6 на 3…2…72». Дис-
кретный ход рассуждения в данном слу-
чае очевидно согласуется с прерывисты-
ми мускульными напряжениями губ, 
наиболее отчётливыми в момент фикси-
рования задания, вычисления и мыслен-
ной формулировки ответа. 

В данном эксперименте очень пока-
зательно проявляются индивидуальные 
различия испытуемых. Уровень их мате-
матической подготовки определяет сте-
пень автоматизации процесса счёта, что 
подтверждают данные миографической 
аппаратуры – быстро считающие участ-
ники эксперимента показали слабую ар-
тикуляционную импульсацию или полное 
отсутствие оной при решении совсем 
простых задач, тогда как медленно счи-
тающие испытуемые показывали всплес-
ки речевой активности на протяжении 
всего процесса решения задачи.  

Электромиограммы артикуляцион-
ных напряжений также ясно показывают 
релевантность процесса припоминания 
устойчивости ранее сформированных 
связей. Очевидно, что при недостаточно 
устойчивых связях припоминание – это 
довольно долгий процесс восстановления 
некогда усвоенной информации, сопро-
вождаемый часто элементами рассужде-
ния. Приведём второй обещанный при-
мер. Испытуемую К., неоднократно по-
сещавшую  лабораторию, спросили, на 
каком этаже она (испытуемая) находится. 
Это задание вызвало сложности, и чтобы 
ответить, она посчитала в уме этажи. Ос-
цилограмма зафиксировала в момент ум-
ственного напряжения всплеск артикуля-
ционного напряжения языка и губ. Пока-
зательно, что ответ на подобный вопрос 
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четыре дня спустя не обнаружил замет-
ного увеличения артикуляционных на-
пряжений [2]. 

Артикуляционная активность фик-
сируется также в заданиях на наглядно-
образное мышление, например, в экспе-
риментальной сессии Н. И. Соколова с 
использованием прогрессивных матриц 
Равенна. Матрица представляла собой 
рисунок с недостающим элементом и 
набор из нескольких фрагментов, один из 
которых являлся недостающим элемен-
том рисунка. Матрицы варьировались по 
уровню сложности, этих уровней было 
пять. При выполнении задания на состав-
ление целого рисунка испытуемые ис-
пользовали внутреннюю вербализацию 
(кроме простейших уровней), которая от-
ражалась в артикуляционной активности, 
растущей по мере усложнения задания. 
Вербализация наблюдалась при опозна-
нии признаков фигур, фиксации проме-
жуточных результатов отбора необходи-
мого фрагмента и окончательного реше-
ния относительно гармоничности состав-
ленного рисунка. Здесь Н. И. Соколов де-
лает очень важный вывод о наличии вер-
бального компонента в невербальном за-
дании. По мнению учёного, это позволяет 
классифицировать наглядно-образное мы-
шление как наглядно-образно-словесное: 
«…реальный процесс мышления в любом 
случае – будет ли это решение вербаль-
ных или наглядных задач – всегда связан 
с языком, хотя в отдельные моменты, или 
фазы, этого процесса речевые действия и 
могут отсутствовать (быть заторможен-
ными). Однако у нас нет никаких основа-
ний отрывать одну фазу мышления от 
другой и делать вывод о наличии безъ-
языкового мышления. Такой вывод был 
бы ничем не оправданным допущением, 
так как нельзя подменять процесс мыш-
ления в целом одной какой-либо его фа-
зой. По этой же причине нельзя и иден-
тифицировать мышление с речью, так как 
мышление содержит в себе не только ре-
чевую, но и неречевую (наглядную или 
оперативно-предметную) фазу действия, 

которая обычно сопровождается некото-
рым торможением речевых процессов» 
[2, с. 208]. 

В результате анализа миографиче-
ских данных Соколов отмечает ещё одну 
важную особенность. Как показали экс-
перименты, напряжение артикуляцион-
ной мускулатуры во время умственной 
деятельности не является постоянным, 
усиливаясь или ослабляясь под действи-
ем различных факторов. Электромио-
граммы констатируют «квантовый» ха-
рактер артикуляционной  импульсации. В 
момент умственной активности отмеча-
ются «всплески» импульсации, разделён-
ные определёнными интервалами. Общий 
тонус артикуляционной мускулатуры при 
этом постоянно увеличивается. Учёный 
считал это свидетельством наличия двух 
связанных между собой фаз электроак-
тивности: тонической, которая не сопро-
вождается речедвигательными фиксаци-
ями; фазической, которая сопровождает-
ся речевыми движениями. Тонический 
компонент имеет все основания рассмат-
риваться как фоновый, а фазический име-
ет отношение к беззвучной артикуляции 
слов. Идея учёного состояла в том, что 
тонический компонент является отраже-
нием корреляции словесных раздражите-
лей и раздражителей из блока восприя-
тия, итогом которой является словесная 
классификация последних. Другими сло-
вами, при восприятии сенсорного мате-
риала и наглядном мышлении происхо-
дит имплицитная словесная категориза-
ция этого материала. Согласно Соколову, 
«…здесь дело не просто в речевых кине-
стезиях самих по себе и не в простом 
проговаривании слов вслух, шёпотом или 
про себя, а в образовании обобщённых 
межанализаторных связей на речевой ки-
нестетической базе» [2, с. 227]. Факт 
наличия двух компонентов речевой ак-
тивности (тонического и фазического) 
может свидетельствовать, считает учё-
ный,  в пользу существования двух видов 
ВР: «…относительно развёрнутой, харак-
теризующейся частыми вспышками ре-
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чедвигательной импульсации, и относи-
тельно свёрнутой, или редуцированной, 
характеризующейся преимущественно 
тонической речедвигательной импульса-
цией с редкими фазическими вспышками. 
При таком взаимодействии тонической и 
фазической электроактивности редукция 
внутренней речи относится только к фа-
зическому компоненту, тогда как тониче-
ский компонент остаётся постоянно дей-
ствующим фактором, исключающим вся-
кие основания для теорий «чистого» 
мышления, или мышления «чистыми 
значениями», которые, с этой точки зре-
ния, являются не больше чем заблужде-
ниями интроспекции» [2]. 

Выводы 

В результате нашего исследования 
феномена ВР были подтверждены посту-
латы отечественной психолингвистиче-
ской школы о том, что ВР характеризует-
ся разнообразными формами и реализуе-
мыми возможностями в повседневной 
деятельности – от когнитивного контроля 
до решения мелких интеллектуальных 
задач. Не вызывает сомнения, что ВР свя-
зана с когнитивными операциями, как-то: 
анализ, синтез, запоминание, извлечение 
информации, рассуждение и пр., а гло-
бальность реализуемых ВР функций опре-
деляется осуществлением волевого кон-
троля.  

Экспериментальное исследование 
авторов позволило сделать вывод о зави-
симости ВР от уровня сложности и ха-
рактера решаемой задачи: ВР может 
иметь как развёрнутую, так и редуциро-
ванную форму. Механизм ВР характери-
зуется скрытой вербализацией, которая 
является результатом всего онтогенети-
ческого развития индивидуальной языко-
вой системы с интериоризацией как язы-
ка, так и других знаковых систем. Про-
дуктом интериоризации выступает каче-
ственно новая когнитивная архитектура, 
в которой протекание большей части 
процессов становится возможным благо-
даря непосредственному участию ВР. В 

процессе восприятия и наглядно-образ-
ного мышления элементы ВР фиксиру-
ются в редуцированной форме, то есть в 
отсутствие эксплицитной вербальности 
всё равно имеет место постоянная рече-
вая обработка сенсорного материала.  

В заключение необходимо отметить, 
что структура ВР исследована на настоя-
щий момент недостаточно, когнитивные 
процессы – это закрытая территория (не-
смотря на современные прорывные ис-
следования в области нейробиологии и 
нейролингвистики в частности). Остаётся 
много вопросов и тем, открытых для об-
суждения. Можно ли согласиться с тези-
сом Выготского о совпадении структур 
ВР и речи эгоцентрической? Какова зави-
симость ВР от экстралингвистических 
факторов, таких, как общий уровень ко-
гнитивной нагрузки, уровень грамотно-
сти и образованности? Является ли необ-
ходимым условием исследования ВР изу-
чение оной в контексте проявления в раз-
ных аффективных состояниях, принимая 
во внимание эмоциональную природу 
слова, эмоциональную нагрузку слова, 
эмоциональность ситуации и рождаемого 
отклика на эту ситуацию (опираясь на 
концепцию отечественной психологии, 
согласно которой формирование аффек-
тивно-потребностной сферы проходит 
тот же путь, что и познавательные про-
цессы, а главным фактором языкового 
развития признаётся интеграция позна-
ния, эмоции и социальных связей с дру-
гими людьми)? Как реализуются катего-
рии предикативности и субстантивности 
в механизмах ВР? От чего зависит сте-
пень редуцированности ВР, варьирующа-
яся от первичных малодифференциро-
ванных языковых образований до полно-
го внутреннего проговаривания? Зависит 
ли уровень смысловой насыщенности от 
степени редуцированности? Каково спе-
цифическое участие ВР в различных ви-
дах деятельности, например, при выпол-
нении интеллектуальных задач – логиче-
ских, наглядно-образных, математиче-
ских? Насколько обусловлена структура 
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ВР типом познавательного задания и за-
висят ли механизмы и фазы ВР от вида 
речевой деятельности? Какова специфи-
ческая функция ВР в формировании со-
знания, волевых актов и личности в це-
лом?  

Мы полагаем, что ответы на эти во-
просы описывают многогранное явление 

одного плана, плана имплицитной вер-
бальности, проявляющейся в разнообраз-
ных словесных реакциях, и изучение 
лингвоспецифичности этих реакций и 
порождаемых ими эффектов требует до-
полнительных междисциплинарных ис-
следований. 
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Резюме 

Статья посвящена проблеме изучения знаний, а также роли разных видов знаний в понимании тек-
ста. В теоретическом плане целью настоящей работы является обзор научной литературы по проблеме 
знаний, их классификации. В практическом аспекте цель статьи состоит в анализе роли разных видов 
знаний в процессе понимания и осмысления конкретного текста при чтении группой испытуемых, а так-
же в определении некоторых стратегий и принципов, которыми могли бы руководствоваться обучающи-
еся, встречаясь с проблемой адекватного восприятия и понимания иноязычных текстов. 

В работе использовалась методика экспериментального интерпретационного наблюдения с приме-
нением частного психолингвистического эмпирического опросного метода, предполагающего интервью-
ирование и беседу с испытуемыми, в ходе которых были получены фактические данные. На основе этих 
эмпирических данных строились основные теоретические и практические умозаключения и выводы. 

В статье был проанализирован определенный массив научной литературы по проблеме знаний и их 
классификации. Было выяснено, что проблемой знаний занимаются уже давно и в этой области доста-
точно много спорных и нерешенных вопросов: вопросы хранения, использования и овладения знаниями. 
Также в работе было установлено, что существует достаточно большое количество классификаций 
знаний, оснований для этих классификаций, которые зачастую пересекаются. 

По итогам практического исследования были сделаны выводы о том, что в процессе смыслового 
восприятия и понимания текста при чтении, испытуемые активизируют и применяют многочисленные 
знания. В процессе чтения текста они также прибегают к определенным стратегиям и принципам рабо-
ты с ним. Это позволило нам выработать определенные рекомендации, которые могли бы применять 
обучающиеся при осмыслении иноязычной текстовой информации. Данная проблематика актуальна ввиду 
того, что, проблема адекватного восприятия и понимания текста важна как одна из проблем, обусловли-
вающих эффективность как преподавания, так и изучения иностранного языка в учебном заведении. Кро-
ме того, знание стратегий и принципов осмысления текстовой информации могло бы способствовать 
коммуникации на иностранном языке в реальных речевых ситуациях. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

 The article discusses the problem of studying knowledge, as well as the role of different types of knowledge in 
the text comprehension. In terms of theory, the purpose of this paper is to review the scientific literature on the prob-
lem of knowledge, their classification. On the practical side, the purpose of the article is to analyze the role of different 
types of knowledge in the process of the comprehension of a particular text when reading by a study population, as 
well as to identify some strategies and principles that students could be guided by when faced with the problem of 
adequate perception and comprehension of foreign-language texts. 

The paper applied the method of experimental interpretative observation using a private psycholinguistic empir-
ical questionnaire method, involving interviewing and conversation with subjects under study, during which actual 
data were obtained. On the basis of these empirical data, the main theoretical and practical conclusions were built 

The article analyzed a certain amount of scientific literature on the problem of knowledge and its classification. 
It was found out that the problem of knowledge had been dealt with for a long time and there are quite a lot of contro-
versial and unresolved issues in this area: problems of storing, using and acquiring knowledge. It was also found in 
the work that there are quite a large number of classifications of knowledge, the bases for these classifications, which 
often overlap. 

Based on the results of the practical study, some conclusions were drawn. Those conclusions imply that in the 
process of semantic perception and comprehension of the text when reading, which is an active process, the study 
population activate and apply numerous knowledge. In the process of reading the text, they also resort to certain 
strategies and principles of working with it. This allowed us to develop certain recommendations that students could 
apply when comprehending foreign-language text information. This problem is highly relevant due to the fact that the 
problem of adequate perception and comprehension of the text is important as one of the problems that determine 
the effectiveness of both teaching and learning a foreign language in an educational institution. In addition, 
knowledge of strategies and principles of understanding textual information could facilitate communication in a for-
eign language in real speech situations. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

В условиях изучения иностранных 
языков в вузе важное место принадлежит 
тем способам и умениям, которые помог-
ли бы обучающимся понимать и осмыс-
ливать различные иноязычные тексты. 
Это объясняется спецификой овладения 
иностранным языком студентами разных 

специальностей, когда чтение и понима-
ние иноязычных текстов на занятиях по 
иностранному языку является суще-
ственной составляющей усвоения учеб-
ного материала. На занятиях обучающи-
еся опосредованно через написанный 
текст знакомятся с иноязычной культу-
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рой, а также реалиями и понятиями, ха-
рактерными для своей специальности. 

Данная проблематика актуальна в 
теоретическом и практическом плане. 
Классические зарубежные работы по-
священы проблемам знаний [1-5] и про-
блеме понимания и восприятия текста [6, 
7 и др.]. Из числа отечественных иссле-
дователей хотелось бы отметить научные 
работы А. А. Залевской [8], а также     
Ю.А. Сорокина [9], И.Н. Горелова [10], 
В.В. Красных [11] и нек. др [12-14]. Ак-
туальность темы объясняется также тем, 
что в практическом плане результаты 
различных исследований в области зна-
ний и понимания текста могут быть при-
менены в учебном процессе при восприя-
тии и понимании какой-либо написанной 
информации. От нашего умения быстро 
понимать информацию будет зависеть 
эффективность учебного процесса, в 
частности в рамках чтения и понимания 
иноязычных текстов различной пробле-
матики. 

Таким образом, целью настоящей 
работы является обзор научной литерату-
ры по проблеме знаний для выявления 
определенных закономерностей, страте-
гий и принципов, которыми могли бы ру-
ководствоваться обучающиеся, встреча-
ясь с проблемой адекватного восприятия 
и понимания иноязычных текстов. 

Цель настоящей работы определила 
следующие задачи:  

1) на основе обзора научных публи-
каций рассмотреть проблему изучения 
знаний, в частности, в аспекте их репре-
зентации и овладения ими;   

2) познакомиться с некоторыми 
классификациями видов знаний;  

3) рассмотреть процесс восприятия и 
понимания информации и его взаимо-
связь с нашими знаниями; 

5) проанализировать роль разных 
видов знаний в процессе понимания тек-
ста при чтении на основе конкретного 
опыта экспериментального интерпрета-
ционного наблюдения с применением 
опросного метода (интервьюирования); 

6) вывести некоторые рекомендации, 
которые помогли бы обучающимся в 
процессе понимания при чтении. 

Теоретический обзор проблемы изуче-
ния и классификации знаний 

Чтобы ответить на вопрос «для чего 
изучается проблема знаний» целесооб-
разно вспомнить слова великого древне-
греческого философа Аристотеля из его 
знаменитой Метафизики. Он говорил, что 
все люди от природы стремятся к знани-
ям [15, с. 65]. Почему так? Знания о мире, 
практический опыт испокон веков люди 
приобретали в борьбе с суровой приро-
дой. Язык, его появление как средства 
коммуникации явились очень сильным 
стимулом для развития, накопления, со-
хранения и передачи самых разнообраз-
ных знаний. Язык позволил отразить в 
сознании многообразную картину мира и 
структурировать её таким образом, чтобы 
наши знания были универсальными и в 
то же время отличались индивидуальным 
характером. По мере накопления знаний 
они становились все более верными, об-
ширными и успешными для освоения но-
вых видов знаний. Ведь известно, что чем 
больше запас знаний, тем легче человеку 
в современном, быстро меняющемся ми-
ре информационных технологий приспо-
сабливаться к новым условиям жизни, и 
что не маловажно, чем больше запас зна-
ний конкретного индивида, тем лучше он 
понимает текст (как звучащий, так и пись-
менный). 

Исходя из этого, проблема знаний и 
изучается с той целью, чтобы понять, 
объяснить, закономерности функциони-
рования знания: как они приобретаются, 
хранятся, используются, какова их роль в 
человеческой практике, какова их струк-
тура, сколько вообще видов знаний суще-
ствует и может появиться и, что самое 
главное, как эти знания могут быть ис-
пользованы человеком, чтобы объяснить 
и систематизировать все новые появляю-
щиеся явления, предметы и свойства. 
Именно поэтому, как мы полагаем, про-
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блема изучения знаний всегда остается 
актуальной. 

Важное место в изучении проблемы 
знаний занимает вопрос их репрезента-
ции. Проблемы представления знаний в 
сознании человека сводятся к вопросам 
их приобретения, хранения и использова-
ния. Поисками ответов на эти вопросы 
занимается когнитивная психология. 

Согласно некоторым свидетельствам, 
внутренние представления о реальности 
не совсем совпадают с самой внешней 
реальностью. Информация, поступающая 
в память человека извне, подвергается 
изменениям и абстрагированию. То есть 
происходит определенное искажение и 
свертывание информации, которая затем 
хранится в памяти в форме абстрактных 
представлений. Следует сказать, что на 
этот процесс перехода от внешнего к 
внутреннему влияет прошлый опыт и 
сложный набор знаний, приобретённых 
человеком ранее [6, с. 28]. 

Еще один важный вопрос связан с 
проблемой овладения человеком знания-
ми. Существует эмпирический и рацио-
налистический подходы к решению этой 
проблемы. Согласно эмпирическому под-
ходу, отрицается наличие врожденного 
знания у человека. Все знания, опыт при-
обретаются в социальном взаимодействии. 
Рационалистический подход предполага-
ет некое базовое врожденное знание, ко-
торое в интерпретации американского 
лингвиста Ноама Хомского получило 
название универсальной грамматики, ко-
торая представлена в виде набора глу-
бинных синтаксических структур. По 
теории Хомского, данные структуры за-
дают определенную структуру правил, 
что является основой для того, чтобы 
овладеть языком [16, с. 25]. 

Некоторые отечественные ученые 
выступают с критикой концепции врож-
денного знания. Советские психологи 
Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев не счи-
тали структуры языка врожденными. По 
их мнению, они являлись совокупным 
результатом, в котором нашли отражение 

отношения объективной действительно-
сти (подробнее об этом см.  [17, 18]). 

Как считает один из зарубежных ис-
следователей, данная дилемма далека от 
разрешения и сторонники обоих подхо-
дов будут спорить бесконечно, так как 
эмпирикам сложно объяснить, как проис-
ходит извлечение знаний из опыта. Раци-
оналисты же затрудняются определить, 
как возникает это врожденное знание [19, 
pp. 152-153]. 

Представители разных научных на-
правлений активно обсуждают проблему 
знаний. Одна из фундаментальных задач 
сводится к разработке общей теории зна-
ний.  На основе такой теории можно бы-
ло бы классифицировать разнообразные 
типы знаний. 

Проблему знаний можно рассматри-
вать в контексте овладения языком. Это 
может подразумевать овладение вторым, 
иностранным языком либо родным. На 
этом критерии можно противопоставить 
метаязыковые и языковые знания. Со-
гласно М.Р. Львову, метаязыковые знания 
обобщают совокупный результат, кото-
рый содержит усвоенные понятия, зако-
номерности, факты, лексические и грам-
матические правила [20, с. 64-65].  

Известный специалист в области пе-
ревода и методики преподавания ино-
странных языков Р.К. Миньяр-Белоручев 
рассматривает знание в качестве важного 
компонента, имеющего значение в изуче-
нии иностранного языка. Здесь также 
присутствует усвоенный лексический и 
грамматический языковой материал. Сле-
дует сказать, что мы не видим здесь 
определения метаязыковых знаний, но 
смысл, заложенный в их понимание, ана-
логичен характеристике данных видов 
знаний, обсуждаемых выше. Собственно, 
языковые знания, или языковая компе-
тенция, в понимании Миньяр-Белоручева, 
представляют собой конкретные умения и 
навыки практического пользования языком. 
Причем, формируются они и как на основе 
усвоенного лексического и грамматическо-
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го материалов, так и на основе обобщения 
реального речевого опыта [21]. 

На основе критерия содержания зна-
ний разграничиваются собственно языко-
вые знания и энциклопедические знания. 
Последние подразумевают знание о мире. 
При анализе языковых знаний могут быть 
предложены варианты, которые основы-
ваются на пересечении ряда критериев 
для классификации. Исследователь А. Га-
рнхам в состав языковых знаний помимо 
лексических, синтаксических и пр. вклю-
чает следующие разновидности языковых 
знаний: прагматические, риторические, се-
мантические, знания о целях людей, мне-
ниях и пр. [5, с. 28]. 

В свою очередь, языковые знания 
принято противопоставлять неязыковым, 
прагматическим, фоновым знаниям.  Бес-
спорным является то, что коммуниканту 
помимо владения языковыми знаниями, 
необходимо владеть совокупностью фо-
новых знаний, которые определяются как 
«обоюдное знание реалий говорящим и 
слушающим, являющейся основой язы-
кового общения» [22, с. 438]. Интерпре-
тируя данную мысль, можно сделать вы-
вод, что невозможно понять язык, не 
имея представления об условиях, в кото-
рых живет народность, говорящая на 
этом языке. Другими словами, в результа-
те усвоения фоновых знаний человек 
присваивает совокупность материальных 
и духовно-культурных ценностей. В лю-
бом осмысленном высказывании, пись-
менном тексте они проявляют свое бы-
тие, существуют в них и придают им 
многомерность (см. подробнее об этом 
[23, 24]). Фоновые знания, вплетаясь в 
текст речевого произведения (письменно-
го или устного), дают своего рода ключи 
для понимания затекстовой информации. 
На грани фоновых и собственно языко-
вых знаний формируется смешанный 
уровень сознания индивида, что способ-
ствует лучшему восприятию и понима-
нию сообщаемого как в устной, так и в 
письменной формах. Воспринимающему 
устное сообщение или читающему пись-

менный текст остается только в результа-
те понять, что в них имплицируется и что 
эксплицируется. 

Приведенные выше рассуждения о 
фоновых знаниях подводят нас к обсуж-
дению важных для целей настоящей ста-
тьи имплицитных и эксплицитных зна-
ний. Дело в том, что, когда индивид поль-
зуется системой языка, он не обязательно 
осознает эту систему или способен опи-
сать её тем или иным образом. Если ин-
дивид способен больше анализировать 
эту систему, однозначно он и лучше её 
использует. Но это вовсе не означает, что 
он её осознает. Таким образом, выделе-
ние имплицитных и эксплицитных зна-
ний оказывается связанным с процессами 
анализа и осознания знаний. 

Под имплицитным знанием подра-
зумевается неосознаваемая информация. 
Эксплицитное знание является осознава-
емым знанием о языке. Это могут быть 
правила, формируемые устно. Оба вида 
знаний могут реализовываться в процессе 
порождения высказываний на первом и 
втором языках. Следует сказать, что об-
ращение к эксплицитным знаниям мини-
мально у носителей языка, к которому 
они обращаются в затруднительных ситу-
ациях. В этом и состоит существенная 
разница между носителями языка и 
людьми, которые изучают второй ино-
странный язык. 

Имплицитные и эксплицитные зна-
ния можно истолковывать и в другом 
ключе. Эксплицитные знания представ-
ляют собой явно выраженную информа-
цию в тексте. Под имплицитным знанием 
может пониматься то, что можно вывести 
из того, что явно дано при помощи наших 
языковых и энциклопедических знаний. 
Все это уже имеет отношение к проблеме 
выводного знания. Пользование вывод-
ным знанием помогает нам понять уст-
ный и письменный тексты. Этот вид зна-
ний оказывается связанным с определен-
ным набором понятий. Получение вы-
водного знания может представлять со-
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бой сложный путь, состоящий из серии 
переходов [25, с. 78].  

Проблемой выводных знаний зани-
мались представители различных обла-
стей знаний (лингвистики, психологии, 
психолингвистики). В основном предста-
вители данных научных направлений ин-
тересовались определенными возможно-
стями выводного знания. В частности, 
они рассматривали опоры, которые могли 
иметь существенное значение в процессе 
получения и функционирования выводно-
го знания.  

Один из зарубежных исследователей 
в своей работе [26] говорит о том, что об-
ращение к выводному знанию происходит 
при восприятии и понимании письменной 
или устной информации. Причем, основу 
выводного знания составляют энцикло-
педические и языковые знания индивида 
и его прошлый опыт. То есть при воспри-
ятии и понимании текстовой информации 
индивид учитывает свой прошлый опыт и 
усвоенные знания, хранящиеся в его дол-
говременной памяти. При использовании 
выводного знания, индивид как бы «вы-
носит» информацию из текста, делает 
определенное заключение для себя осно-
вываясь на своем прошлом опыте, языко-
вых и энциклопедических знаниях.    

В работе [27] представлены итоги 
экспериментального исследования, кото-
рые свидетельствуют о том, что индивид, 
понимающий текст, пытается заполнить в 
нем недостающие пробелы. В результате 
восполнения пробелов он получает це-
лую смысловую картину текста. Исполь-
зование выводного знания при восприя-
тии текстовой информации приводит к 
тому, что индивид, отталкиваясь от 
наличной семантической и синтаксиче-
ской формы текста, сохраняет смысловую 
суть и трансформирует её при продуци-
ровании в видоизмененную форму, име-
ющую тот же смысл. По нашему мнению, 
данный подход к восприятию текста 
представляется правдоподобным. Дей-
ствительно, внешняя форма текста тран-
сформируется в нашем сознании. Соглас-

но приведенной выше точке зрения, про-
исходит это благодаря обращению к вы-
водному знанию, в свою очередь основы-
вающемуся на нашем языковом и энцик-
лопедическом знании, когда индивид, 
воспринимая и осмысливая эксплицит-
ную, то есть явную текстовую информа-
цию и имплицитную (неявную) приходит 
в результате серии когнитивных перехо-
дов к необходимым умозаключениям. 

Существует авторитетное мнение, 
сводящееся к тому, что использование 
выводного знания в процессе осмысления 
выводимых фактов из текстовой инфор-
мации всегда сопровождается эмоцио-
нально-оценочным переживанием, по-
этому его можно именовать как выводное 
знание/отношение [25, с. 267]. 

Понятие выводного знания в значи-
тельной степени пересекается с понятия-
ми импликации и прессупозиции. Суще-
ствует множество точек зрения по вопро-
су взаимоотношений выводных знаний с 
данными понятиями. Данные термины 
перекочевали в лингвистическую науку 
из логики. В логическом отношении, они 
отражают понятия ложности или истин-
ности   суждений. В лингвистической же 
науке импликация предполагает подразу-
мевание чего-либо. 

Исследователь Герберт Грайс назы-
вал импликации коммуникативными им-
пликатурами. По сути, коммуникативные 
импликатуры по Грайсу являются смыс-
ловыми блоками, которые выводит инди-
вид на основе буквальной текстовой ин-
формации [1].  

В книге Джени Томас также прово-
дится различие между импликацией и 
выводным знанием. Отталкиваясь от тео-
рии Грайса, Томас говорит о попытках 
объяснить то, как человек, воспринима-
ющий информацию, извлекает смысл из 
того, что сказано и что на самом деле 
имеется в виду. Имплицировать, как ис-
толковывает Томас, – означает намекать 
косвенным способом с помощью языко-
вых средств (допустим, высказывание 
«Здесь холодно» на самом деле указыва-



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 34-50 

40 

ет, намекает, на то, что пора бы закрыть 
окно). Соответственно, индивид, обраща-
ясь к выводному знанию, делает умоза-
ключения на основе эксплицитной ин-
формации, данной в тексте [28]. 

К неявным (имплицитным) состав-
ляющим текстовой информации относят-
ся и прессупозиции. Согласно словарю по 
лингвистике и семиотике [29] прессупо-
зиция это компонент смысла предложе-
ния, обладающий истинностью. Также 
этот смысл предложения, как считает го-
ворящий, известен слушающему.   Кроме 
того, прессупозиции имеют свойство пе-
реходности. Другими словами, они могут 
порождать прессупозиции первого, вто-
рого и так далее порядка. Данное их ка-
чество коррелирует с явлением серии ко-
гнитивных переходов, совершаемых при 
использовании выводного знания, что 
уже обсуждалось выше.  

Таким образом, восприятие и пони-
мание любой текстовой информации есть 
сложный когнитивный процесс, включа-
ющий опору на языковые и энциклопеди-
ческие знания, что в итоге приводит к 
определенным умозаключениям и выво-
дам на основе получаемых импликаций и 
прессупозиций. Все это говорит о том, 
что выводное знание, обеспечивающее 
работу этого сложного когнитивного ме-
ханизма, является многосторонним, мно-
гоступенчатым, оно присутствует в про-
цессе восприятия и понимания любого 
устного/письменного текста. Здесь также 
нельзя не учитывать весь прошлый инди-
видуальный опыт человека, который так-
же оказывает влияние на восприятие ин-
формации.     

Результаты и обсуждение 

Переходя к обсуждению роли раз-
ных видов знаний в процессе понимания 
текста при чтении, следует сказать, что 
способность читать, очевидно, одна из 
наиважнейших способностей, используе-
мых не только в процессе постижения то-
го или иного предмета, но и в жизни че-
ловека вообще. Посредством письменно-

го текста транслируется культура челове-
чества. Вследствие этого очень важно для 
любого человека не просто уметь читать, 
а что еще важнее – важно адекватно вос-
принимать, понимать и осмысливать 
прочитанное. 

Известно, что люди имеют различ-
ные способности и навыки чтения, но со-
вершенно определенно то, что чем быст-
рее мы будем читать и понимать, тем 
больше времени у нас будет в запасе. Это 
существенный фактор в процессе обуче-
ния.   

Существуют также и разные виды 
чтения, к примеру, просмотровое или 
ознакомительное, изучающее, поисковое. 
В первом случае, мы пробегаем по тексту 
глазами, чтобы получить лишь общее 
представление о содержании. Во втором 
случае, мы читаем внимательно, возвра-
щаясь к тем или иным местам текста. Мы 
можем обращать внимание на орфогра-
фические, пунктуационные и синтакси-
ческие особенности и пр. Также мы мо-
жем искать в тексте ответы на опреде-
ленные вопросы и нас не интересует об-
щее понимание содержания отрывка. А 
еще можно просто читать для удоволь-
ствия, например, художественное произ-
ведение. Нам важны идеи, мы хотим 
узнать, чем закончится произведение.  

Таким образом, наши читательские 
установки зависят от целей и сложности 
письменного материала. По нашему мне-
нию, для современного культурного че-
ловека важно владеть одинаково всеми 
видами чтения, так как понятие «куль-
турности», помимо прочего, предполага-
ет знание языка и умение читать. 

В качестве предварительных замеча-
ний к нашей исследовательской части ра-
боты, хотелось бы привести некоторые 
идеи бесспорного авторитета в области 
когнитивной психологии Роберта Солсо. 
Суть их такова: большой объем знаний 
читающего индивида способствует луч-
шему пониманию текста. По мнению ис-
следователя, знание есть определенным 
образом упорядоченная накопленная ин-
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формация. Чтобы понять новую тексто-
вую информацию у индивида должны 
быть сформированные когнитивные стру-
ктуры с объемом аккумулированных зна-
ний. Недостаток знаний тормозит про-
цесс понимания и происходит это по 
причине того, что индивид, осмыслива-
ющий поступающую информацию не об-
ладает обширной структурой знаний в 
отношении воспринимаемого. Еще одна 
важная идея исследователя состоит в том, 
что в основном понимание информации 
осуществляется согласно принципу «свер-
ху-вниз». Это подразумевает мыслитель-
ные операции от общего к частному у чи-
тающего индивида. Мыслительные опе-
рации сводятся к анализу, сравнению, 
принятию смысловых решений, обобще-
ний, умозаключений [6, с. 377-384].   

Немаловажную роль может играть и 
стратегия, которой читающий может ру-
ководствоваться в процессе чтения. Мо-
жно с полной очевидностью говорить о 
том, что, тому, кто читал текст на другом 
языке, знакома сложность восприятия 
обилия незнакомой лексики в нем. По 
мнению исследователя Р.М. Фрумкиной, 
понимание текста зависит от знания 
грамматики, в том числе и синтаксиса, и 
в куда меньшей мере – от знания значе-
ний слов, то есть, другими словами, в по-
нимании текста важную роль играет со-
вокупность наших метаязыковых знаний, 
полученных в результате прошлого опы-
та. Также важно еще и то, что для пони-
мания иностранного текста не обязатель-
но иметь хорошую память, хотя она есте-
ственно же нужна. Как считает автор, все 
дело в выборе адекватной стратегии, ко-
торая адекватна устройству обычного 
текста и задаче его понимания [30, с. 24]. 
Данное «устройство» может рассматри-
ваться в аспекте его словарного состава. 
Если внимательно изучить словарный со-
став любого текста, то можно заметить, 
что некоторые слова в нем часто повто-
ряются. Это могут быть предлоги, артик-
ли, местоимения, союзы, определенные 
существительные, глаголы и пр.). Частые 

слова в свою очередь соответствуют 
большому количеству словоупотребле-
ний, что делает не лишним выучить в ка-
честве базового словаря-минимума имен-
но -частые слова. Таким образом в целом, 
при работе с текстом будет эффективно 
работать такой стратегический принцип – 
понимать текст как целое, соединенное 
разнообразными связями между состав-
ляющими его элементами (частые слова, 
словосочетания, ключевые слова и пред-
ложения). 

Мы подошли к констатации того 
факта, что знание языка и умение читать 
существенны для нас в понимании пись-
менного текста. Здесь отсутствует одно 
важное звено, а именно какая совокуп-
ность знаний «работает» в процессе тако-
го понимания. Таким образом, для нас 
сейчас важно выяснить характер соот-
ношения «знание-понимание», то есть 
необходимо увидеть роль отдельных ви-
дов знаний в процессе понимания напи-
санного текста. Также важно будет рас-
смотреть и общую стратегию, применяе-
мую при чтении и понимании письмен-
ных текстов. Все это мы проанализируем 
на примере экспериментального опыта 
восприятия и понимания письменного 
оригинального текста на английском 
языке, предъявляемого группе испытуе-
мых, которые описывали свои этапы ра-
боты над данным текстом в режиме ре-
ального времени.  

В процессе работы с группой испы-
туемых мы использовали опросный ме-
тод интервьюирования с последующей 
фиксацией рассуждений участников экс-
перимента, а также метод анализа и син-
теза и интерпретации полученных факти-
ческих данных. Объектом нашего иссле-
дования стал художественный текст на 
английском языке. Это была глава из 
книги американской писательницы Бел 
Кауфман «Up the Down Staircase» (в пер. 
на русский язык «Вверх по лестнице, ве-
дущей вниз») [31, 32].  Книга состоит из 
документов, записок, школьных сочине-
ний, писем. Глава, выбранная нами, под 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 34-50 

42 

названием Those who can’t представляет 
собой письмо от главной героини своей 
подруге. Сюжет романа следующий: мо-
лодая учительница по имени Сильвия 
Баррет приходит работать в школу. Она 
надеется заинтересовать учеников своим 
предметом. Это английская литература. 
Довольно быстро она выясняет, что уче-
ники по большей части равнодушные, а 
её коллеги по работе относятся индиффе-
рентно к жизни в школе. К тому же все 
здесь зависит от бессмысленных бюро-
кратических норм. Все же в процессе ра-
боты в школе главная героиня осознает, 
что именно в таких условиях она может 
воздействовать на мышление обучаю-
щихся здесь ребят. 

Выбранный нами отрывок из данно-
го произведения был предъявлен группе 
из 10 испытуемых. Испытуемые являют-
ся студентами гуманитарных направле-
ний подготовки 2-3 курсов в неязыковом 
вузе, которые осваивают программу до-
полнительного обучения «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». 
Выбор художественного текста был обу-
словлен спецификой контингента испы-
туемых. Данной категории обучающихся 
в своей учебной практике по иностран-
ному языку постоянно приходится стал-
киваться с текстами в основном близкими 
к своей специальности, которые с боль-
шей вероятностью не представили бы для 
них особой сложности. Восприятие и по-
нимание оригинального художественного 
текста, с которым им редко доводится 
работать, заставило бы их активизировать 
весь свой потенциал знаний, для того, 
чтобы увидеть языковые детали текста, 
его структуру и постигнуть смыслы, ко-
торые хотел донести автор. Другими сло-
вами, работа с непривычным для них тек-
стом, как предположили мы, могла бы 
наглядно показать задействованные зна-
ния испытуемых в ходе его чтения и 
осмысления и помочь нам проанализиро-
вать трудности, которые могли появиться 
в процессе этой работы.  

Этапы работы испытуемых по вос-
приятию и пониманию эксперименталь-
ного отрывка сводились к двум основ-
ным. На первом этапе для испытуемых 
ставилась задача прочитать данный текст 
объемом 2 215 слов, не пользуясь слова-
рем и иными источниками информации в 
течение 45 мин, то есть предполагалось 
что они «охватят» все его содержание и 
попытаются ответить на вопрос, почему 
он называется Those who can’t. На дан-
ном этапе испытуемым разрешалось де-
лать заметки и записи, с целью фиксации 
трудностей, которые у них возникают. На 
втором этапе, при необходимости, испы-
туемые могли обратиться к словарям и 
иным доступным источникам информа-
ции для понимания того, что осталось 
для них за текстом. После каждого из 
этапов проводился индивидуальный опрос 
каждого испытуемого, в ходе которого 
они описывали свои ощущения от работы 
с текстом. 

Следует отметить, что достаточно 
интересные экспериментальные наблю-
дения были собраны нами в результате 
проведения как первого этапа (первично-
го ознакомительного прочтения), так и 
второго этапа (осмысленного чтения).   

Большинство испытуемых после 
первого прочтения сказали, что, когда 
они начинали читать текст, он показался 
им легким, но продолжая читать его 
дальше, они отметили, что он таковым не 
является. Также после первого прочтения 
испытуемые достаточно легко определи-
лись с основной проблематикой текста. 
По их мнению, текст посвящен пробле-
мам средней школы и в качестве примера 
приводили разного рода словосочетания 
и понятия, связанные со школой, которые 
бросились им в глаза, например, what I 
am teaching; on the blackboard; when the 
bell rang; audio-visual aids; school system; 
in the classroom; lesson plans; marking 
papers; the most experienced teachers и нек 
др. (в пер. Что я преподаю; на доске; ко-
гда раздался звонок; технические сред-
ства обучения; школьная нива; в своих 



Попадинец Р.В.   Роль разных видов знаний в понимании текста при чтении (опыт экспериментального…)   43 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 34-50 

классах; поурочные планы; проверка до-
машних тетрадей; высококвалифициро-
ванные специалисты). Здесь и далее я бу-
ду приводить перевод всех примеров на 
русский язык, которые давали испытуе-
мые, опираясь на перевод, выполненный 
Е. Ивановой и С. Шайкевич [31].  

Испытуемые также отметили худо-
жественные произведения, упоминаемые 
в тексте, которые как они предположили, 
видимо включены в школьную програм-
му обучения, например, пьесу Шекспира 
Romeo and Juliet, Julius Caesar, а также 
другие известные произведения, такие 
как «A tale of two cities» Чарльза Диккен-
са, «The mill on the floss» Джордж Элиот. 
В данном случае пониманию перечис-
ленных выше явлений большинством ис-
пытуемых содействовало наличие необ-
ходимых языковых и энциклопедических 
знаний. 

 Испытуемые-студенты догадались о 
значении ряда слов и словосочетаний, не 
заглядывая в словарь с опорой на свой 
механизм догадки и языковые знания в 
области лексики, например, Book Room 
(библиотека в США, ср. с Library в Вели-
кобритании). Испытуемые также отмети-
ли в процессе первого чтения интересные 
характеристики отстающих учеников, 
данные в тексте, slow, special-slows, laggers, 
sub-paced, under-achievers, disadvantaged (в 
пер. отстающие, особо отстающие, лен-
тяи, тугодумы, неуспевающие, беспер-
спективные) и нек. др.  Соответственно, 
при осмыслении приведенных выше 
наименований испытуемым также помог-
ли  языковые знания в области лексики. 

Впрочем, большинство испытуемых 
также отметили некоторые трудности с 
пониманием ряда понятий, экстралингви-
стических феноменов и имен, например, 
The English Syllabus, United Federation of 
Teachers, John Gielgud, Browning's “A 
man's reach should exceed his grasp, or 
what's a heaven for?” и нек. др. Уже в про-
цессе второго прочтения, вооружившись 
недостающим знанием, испытуемые вы-
яснили, что The English Syllabus  – это 

школьная программа курса языка и лите-
ратуры; United Federation of Teachers (в 
пер. Объединенная федерация учителей) 
представляет собой организацию   учите-
лей нью-йоркских школ. Данная федера-
ция занимается социальными вопросами 
педагогов; John Gielgud (Джон Гилгуд) – 
британский актер, режиссёр, один из 
крупнейших исполнителей шекспиров-
ских ролей в истории английского театра. 
Ну а строчка “A man's reach should exceed 
his grasp, or what's a heaven for?” (в пер. 
«Сверх сил своих стремиться ввысь, на то 
и небеса») принадлежит известному ан-
глийскому поэту и драматургу 19 века 
Роберту Браунингу. 

Следовательно, обращение к источ-
никам, характеризующим систему обра-
зования двух англоязычных стран Вели-
кобритании и США, помогло испытуе-
мым выяснить некоторые экстралингви-
стические составляющие в процессе вто-
рого чтения текста. Итак, перед вторым 
прочтением отрывка испытуемые воору-
жились необходимыми недостающими 
знаниями (школьная проблематика в 
США, выяснение непонятных терминов и 
пр.). Все это позволило выявить культу-
рологическую составляющую данного 
текста. Читая более детализировано во 
второй раз, испытуемые, как они это опи-
сывали в беседе с ними, постоянно спра-
шивали себя, как материал соотносится с 
тем, что я знал раньше и что нового я 
узнаю сейчас.  

Также в процессе второго чтения 
практически все испытуемые отметили 
сложности в понимании так называемого 
«фигурального» языка, на который они 
не обращали свое внимание во время 
первичного прочтения. Ими были приве-
дены в качестве примера ряд предложе-
ний из анализируемого отрывка. Приве-
дем некоторые из них: They crowded in 
the doorway, chirping like agitated spar-
rows, pecking at the seeds I had strewn;  The 
cardinal sin, strange as it may seem in an 
institution of learning, is talking; There is 
Mary Lewis… who labors through the halls 
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as overloaded as a pack mule…a willing 
martyr to the system; There is Henrietta Pas-
torfield, a hearty spinster who is "married to 
the school,"; My other colleagues I know 
just by sight: Desk Despots, Blackboard 
Barons, Classroom Caesars… (пер. с англ. 
Столпившись в дверях, они расчирика-
лись, как воробьи; Оказывается, как это 
ни странно, разговоры категорически 
противопоказаны учебному заведению; 
Мэри Льюис… мчится она по коридорам, 
нагруженная, как мул… Добровольная 
мученица системы; Генриетта Пастор-
филд – добродушная старая дева, «заму-
жем за школой»; Других своих коллег я 
знаю только внешне: Деспоты Школьной 
Парты. Бароны Классной Доски. Цезари 
Классных Комнат…). 

Понимание всех вышеперечислен-
ных вещей активизирует в первую оче-
редь наш фонд энциклопедических зна-
ний наряду с языковыми. Понятно, что в 
первом предложении автор хочет под-
черкнуть заинтересованность беседой, 
которую организовал учитель на уроке. 
Во втором предложении подчеркивается, 
что школьная атмосфера настолько стро-
га и тоталитарна, что разговор приравни-
вается к одному из смертных грехов (к 
сожалению, это не показано в переводе). 
Красочное описание учителей и их усло-
вий труда достигается за счет образного 
сравнения, то с нагруженными животны-
ми, или с мучениками, либо с историче-
скими персонажами.  

Если соотнести процесс осмысления 
и понимания испытуемыми всех пере-
численных выше вещей с теоретическими 
выкладками из первой части настоящей 
работы, можно однозначно говорить о 
явлении многоступенчатости выводного 
знания.  В данном случае, примеры, ко-
торые приводили испытуемые из текста, 
означая что-то буквально, выражали не-
что иное, что необходимо было вывести 
из этого буквального значения (см. при-
меры выше). Они как раз то и являлись 
имликатурами, о которых говорил Гер-
берт Грайс, понимая под ними части 

смысла выводимые из буквального зна-
чения высказывания. Или же их можно 
называть прессупозициями, фактически 
являющимися имплицитными (скрыты-
ми) семантическими компонентами вы-
сказывания. Такие прессупозиции пере-
ходны, то есть могут в результате приве-
сти к прессупозициям второго, третьего 
порядка, все больше «высвечивая» скры-
тый смысл, содержащийся в тексте.   

Таким образом, испытуемые исполь-
зовали многоступенчатый механизм вы-
водного знания. Осмысливая конкретную 
часть текста, они получали прессупози-
ции и импликатуры.  Основой для работы 
этого когнитивного механизма осмысли-
вания были языковые, энциклопедиче-
ские знания, контекстуальная информа-
ция и весь прошлый индивидуальный 
опыт.   

Кроме того, автор текста прибегал к 
использованию стилистических приемов 
в описании идей и персонажей: метафо-
рических выражений, сравнений и т.п. 
Это, повторимся, затрудняло чтение, так 
как испытуемым надо было увидеть так 
называемый «затекст» тех или иных фраз, 
мыслей. Автор не просто хотел передать 
содержание, он хотел впечатлить, убе-
дить в чем-то. Именно этим и отличается 
художественный текст от научного. 

В целом, можно сказать, что во вре-
мя второго чтения испытуемыми были 
задействованы механизм ассоциирова-
ния, процессы категоризации и сличения 
воспринимаемых образов, благодаря ко-
торым активизировалось выводное зна-
ние на основе энциклопедических и ме-
таязыковых знаний.  

Что касается ответа на вопрос, по-
ставленный испытуемым, почему данный 
текст называется Those who can’t?, можно 
отметить следящие наблюдения и выво-
ды. После первого прочтения большин-
ство испытуемых выразили мнение, что 
текст посвящен средней школе и ее про-
блемам, что в принципе верно, хотя толь-
ко лишь после второго прочтения их 
мнение стало более детализированным, 
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что было сформулировано как кризис-
ность американской системы   образова-
ния на примере описания условий работы 
определенной школы.  Но как они к это-
му пришли? Кратко приведем часть 
наиболее продуктивных рассуждений, 
которые были зафиксированы нами в бе-
седе с испытуемыми. Со слов большин-
ства испытуемых, в процессе беглого 
чтения первого абзаца, им была не совсем 
понятна идея текста. Продолжая пробе-
гать по строчкам второго абзаца и далее 
третьего и «схватывая» взглядом не-
сколько ключевых фраз и предложений: I 
hope that by the time she gets into the public 
high school system things will be different;  
the recent strike threats, negotiations with 
the United Federation of Teachers; condi-
tions seem greatly unimproved; You ask 
what I am teaching. Hard to say (в пер. я 
надеюсь, что к тому времени, когда она 
попадет в систему национального про-
свещения, там кое-что изменится к луч-
шему; Объединенная федерация учителей 
пригрозила забастовкой; условия скорее 
ухудшились; Ты спрашиваешь, что я 
преподаю. Трудно сказать.), большинство 
читающих поняли, что текст посвящен 
школьным проблемам, возможно про-
блеме обучения детей. Хотя это не со-
всем соотносилось с названием отрывка 
«Those who can’t». Логичнее, пожалуй, 
было бы назвать, например, «School and 
its problems». Таким образом, понимая 
общую идею текста, по прочтении не-
скольких первых абзацев, испытуемым 
все еще предстояло выяснить, почему он 
называется «Those who can’t» (в пер. Кто 
не умеет). Не стоит забывать, что назва-
ния любых текстов обычно способны 
предвосхитить мысли читателя, облегчая 
его понимание текста. Название – это уже 
сама по себе важная опора, направляю-
щая мысли читающего.  

Далее читая абзац за абзацем, испы-
туемые старались увидеть ключевые сло-
ва и предложения в каждом из абзацев и 
следовать ходу мыслей автора, периоди-
чески возвращаясь по строчкам назад. По 

ходу прочтения было выделено много 
ключевых фраз и слов. Рамки статьи не 
позволяют привести все эти примеры, 
данные испытуемыми, но приведем те, 
которые помогли испытуемым понять 
почему он называется «Those who can’t»: 
There are a few good, hard-working… peo-
ple… who manage to teach; those who can, 
teach; those who can't  – the failures from 
other fields – find in the school system an 
excuse or a refuge (в пер. Есть у нас не-
сколько хороших, трудолюбивых… педа-
гогов… умудряется учить; кто умеет, тот 
учит; кто не умеет, тот, провалившись в 
другом месте, ищет в школьной системе 
только выход из положения или прибе-
жище).  

Далее даже можно было не дочиты-
вать последние абзацы, чтобы понять, что 
подразумевает название текста. После 
второго прочтения большинство испыту-
емых сказали, что наряду с тем, что в от-
рывке дается описание школьных про-
блем и некоторых трудностей в обуче-
нии, автор также акцентирует внимание 
на разных типах учителей, работающих в 
школе: добросовестные и те, которые 
учить не могут.  

В качестве предварительного вывода 
можно сказать, что немаловажную роль в 
процессе адекватного понимания текста 
сыграла стратегия его восприятия как 
единого целого и различные виды опор. 
Испытуемые фиксировали ключевые 
слова: отрывки фраз, части предложений, 
несущих наибольшую смысловую нагру-
зку и пр. Их можно назвать «поверхност-
ными» подсказками. Устанавливая меж-
фразовые связи в тексте, понимались бо-
лее широкие единицы – абзацы. Все это 
также соотносится с подходом к чтению 
и пониманию информации по Солсо, об-
суждаемым выше в теоретической части 
статьи, когда оно осуществляется по 
принципу «сверху-вниз». Не стоит также 
забывать о том, что каждый читатель 
строит свою проекцию текста. Он может 
воспринимать его по-своему и в зависи-
мости от этого давать оценку содержания 
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и замысла автора. Это важно при стили-
стическом анализе текста и непосред-
ственно не связано с темой настоящей 
статьи. 

Подводя общий итог сказанному вы-
ше, хотелось бы вывести некоторые об-
щие и частные рекомендации, которые 
помогли бы обучающимся быстрее и эф-
фективнее понимать иноязычный текст. 
Во-первых, понимание текста зависит от 
того контекста, в котором он находится. 
Если познакомиться с контекстом до вос-
приятия самого текста, это может значи-
тельно облегчить его понимание. Во-
вторых, понимать текст следует как еди-
ное целое в разнообразных его связях, так 
как все части текста органично подчине-
ны его общей идее, если только это не 
собрание хаотичного набора слов. В-
третьих, приступать к чтению желатель-
но с внутренней активностью и высокой 
мотивацией, чтобы понять, увидеть но-
вое, сравнить это с тем, что вы уже знае-
те, пополнить ваши знания на основе со-
держания текста. В этом могут помочь 
стратегии и приемы работы с текстом. В 
первую очередь, наша способность ис-
кать в тексте ключевые слова, фразы и 
предложения. Также может оказаться 
существенным знание самых частотных 
слов того или иного языка и способность 
анализировать (совокупность наших экс-
плицитных, метаязыковых и собственно 
языковых знаний). Большое значение мо-
жет иметь умение предвосхитить содер-
жание, которое впоследствии поможет 
нам построить свою проекцию текста.   

Выводы 

В результате анализа теоретической 
литературы мы выяснили, что проблема 
изучения знаний является достаточно ак-
туальной. Данной проблематикой инте-
ресовались еще в древности, занимаются 
ею и сегодня, так как в этой области 
остается много спорных и неоднознач-
ных вопросов. Это вопросы приобрете-
ния, репрезентации и использования зна-
ний и некоторые другие. До сих пор про-

должается спор о том, как человек овла-
девает знаниями: существует ли у него 
некое врожденное знание, либо человек с 
рождения познает мир, не имея никаких 
врожденных структур. 

Также, проблема знаний всегда бу-
дет актуальной ввиду того, что общая 
теория знаний еще не разработана, не 
существует до сих пор единой классифи-
кации знаний. Авторы предлагают разно-
образные варианты и основания для 
классификации. Выделяются разные оп-
позиции видов знаний, актуальные для 
лингвистических и психолингвистиче-
ских исследований (по принципу содер-
жания знаний (энциклопедические и язы-
ковые, или же фоновые и языковые), по 
содержанию овладения языком (языко-
вые и метаязыковые), по характеру ана-
лиза и осознаваемости (эксплицитные и 
имплицитные). 

Разбирая специфику каждого из ви-
дов знаний, можно сказать, что ряд тер-
минов, используемых в классификациях, 
фактически обозначает одно и то же. 
Например, общая функция метаязыковых 
и эксплицитных знаний состоит в мен-
тальной репрезентации языковых правил 
и знания языка как такового. Функции же 
языковых и имплицитных знаний состоят 
в непосредственном умении владеть язы-
ком в процессе продуцирования и пони-
мания речи, в том числе и письменных 
текстов. Важно то, что совокупность раз-
личных видов знаний в процессе взаимо-
действия составляет базис для получения 
выводного знания. Все это способствует 
процессу восприятия и понимания тек-
стовой информации.  

Мы выяснили, что практическое 
умение читать и владеть разными видами 
чтения наряду с разнообразными знания-
ми является существенными составляю-
щими для процессов понимания текста. 
Значительную роль в процессе чтения 
текста играет встречная мыслительная 
активность, способность прогнозировать. 
Как показало наше исследование экспе-
риментального опыта понимания текста 
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испытуемыми, большую роль играет со-
вокупность метаязыковых и экстралинг-
вистических знаний (энциклопедических, 
фоновых). Понимая текст, мы должны 
понимать, что стоит за ним, так как лю-
бой текст отражает какую-то реальную 
действительность. У некоторых испыту-
емых возникали с этим проблемы в ходе 
первого прочтения текста. Процесс 
смыслового восприятия должен быть де-
ятельным и, в частности, в процессе вос-
приятия и понимания текста при чтении 
становится возможной активизация и 
применение наших многочисленных зна-
ний (языковых, энциклопедических и 
прочих) и получаемых на их основе зна-
ний выводного типа. 

Кроме того, практический опыт по-
нимания текста позволил сделать вывод о 
том, что читатели (наши испытуемые), 
используя свой объем знаний и умело 

применяя необходимые стратегии и опо-
ры, способны понять в тексте многое в 
результате уже первичного прочтения, а в 
течение относительно небольшого вре-
мени в процессе вторичного прочтения 
могут постичь и более глубинный смысл 
текста. 

Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что результаты са-
мостоятельного опыта восприятия текста 
позволили выработать определенную 
стратегию работы с текстом на иностран-
ном языке, выделить некоторые общие и 
частные рекомендации, которые могли 
бы применить обучающиеся в учебном 
процессе, так как проблема адекватного 
восприятия, понимания и оценки текста 
крайне важна как одна из проблем, обу-
словливающих эффективность как пре-
подавания, так и изучения иностранного 
языка.   
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Резюме 

Статья посвящена проблеме роли речевой деятельности в становлении и трансформации культу-
ры. Для решения этой проблемы автор обосновывает необходимость определения принципов функциони-
рования речевой деятельности как социального феномена. На основе сопоставления концептуальных по-
ложений деятельностных теорий, психологической и социологической, автор определяет специфику ре-
чевой деятельности как социальной (саморегулятивной); сравнивает принципы исследования «жизненно-
го мира» в социологии и «образа мира» в психологии как реализации «программы жизнедеятельности»; 
определяет основные принципы этнопсихолингвистического исследования «образа мира» как регулирую-
щего механизма деятельности человека и общества; аргументирует введение категории значимости в 
этнопсихолингвистическое исследование ценностей. Понимание «образа мира» как ситуации соотнесе-
ния деятельности с действительностью позволяет определить принципы организации и функциониро-
вания речевой деятельности как социальной, или саморегулятивной. На основе роли речевой деятельно-
сти в формировании и функционировании «образа мира» решаются междисциплинарные проблемы сущно-
сти и условий формирования личности и общества. Для этого в моделирование структуры и содержания 
актуального психологического значения (смысла) ценностей как установки на действие в определенном 
направлении предлагается ввести категорию мотивационной и функциональной значимости, устанавли-
ваемой на базе данных ассоциативного эксперимента. Особая роль при этом отводится интерпретации 
эмоциональных речевых действий, рассматриваемых как проявление отношения к условиям деятельно-
сти; а также «действенному» компоненту, содержание которого связано с осмыслением ситуации с точ-
ки зрения способов (операций) действия. Принципиально междисциплинарный характер объекта исследо-
вания – речевого действия как социального – делает возможным использование предлагаемой модели в 
исследовании различных аспектов познания (психологического, социологического, культурологического, 
политологического и др.) и тем самым предлагает вербальную методику исследования междисциплинар-
ных проблем познания. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: деятельность личности; саморегулятивная деятельность; ценности; речевая дея-
тельность; «образ мира» и «жизненный мир»; значимость ситуации; установка; мотивационная значи-
мость; функциональная значимость. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the role of speech activity in the formation and transformation of cul-
ture. To solve this problem, the author substantiates the need to determine the principles of functioning of speech 
activity as a social phenomenon. Based on a comparison of the conceptual provisions of activity theories, psycholog-
ical and sociological, the author determines the specificity of speech activity as social (self-regulatory); compares the 
principles of studying the “life-world” in sociology and the “image of the world” in psychology as the implementation of 
a “life program”; defines the basic principles of ethnopsycholinguistic research of the “image of the world” as a regu-
lating mechanism of human and society activity; argues for the introduction of the category of motivational and active 
salience into the ethnopsycholinguistic study of values. Understanding the “image of the world” as a situation of cor-
relating activity with reality allows us to determine the principles of organization and functioning of speech activity as 
social or self-regulatory. Based on the role of speech activity in the formation and functioning of the “image of the 
world,” interdisciplinary problems of the essence and conditions for the formation of personality and society are 
solved. To do this, it is proposed to introduce the category of motivational and functional significance, established on 
the basis of the data of an associative experiment, into the modeling of the structure and content of the actual psy-
chological meaning (meaning) of values as an attitude towards action in a certain direction. A special role is given to 
the interpretation of emotional speech actions, considered as a manifestation of attitude to the conditions of activity; 
as well as the “effective” component, the content of which is associated with understanding the situation from the 
point of view of methods (operations) of action. The fundamentally interdisciplinary nature of the object of study - 
speech action as a social one - makes it possible to use the proposed model in the study of various aspects of cogni-
tion (psychological, sociological, cultural, political science, etc.) and thereby offers a verbal methodology for studying 
interdisciplinary problems of cognition. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: personality activity; self-regulatory activity; values; speech activity; “image of the world” and “life world”; 
significance of the situation; attitude; motivational salience; active salience. 
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*** 

Лишь то, что необходимо, тяжело,  
лишь то, что весит, имеет цену 

(Милан Кундера) 
Введение 

Одной из теоретических задач, сто-
ящих перед отечественной этнопсихо-
лингвистикой, является «установление 
роли речевой деятельности в становлении 

и трансформации культуры, включая 
определение специфики способов дей-
ствования со словом в разных культур-
ных сферах» [1, с.18]. Если исходить из 
определения культуры как «особого типа 
деятельности, реализующейся в виде… 
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программ человеческой жизнедеятельно-
сти (деятельности поведения и общения), 
обеспечивающих воспроизводство и из-
менение социальной жизни во всех ее ос-
новных проявлениях» [2, с.73], то с тео-
ретической точки зрения речь идет, по 
сути, о глобальной проблеме исследова-
ния сознания – проблеме отношения  
слова к мысли и деятельности. В практи-
ческом аспекте – о проблеме роли рече-
вой деятельности в формировании лично-
сти как субъекта общественных отноше-
ний, точнее, волевой личности (А.Н. Ле-
онтьев), способной обеспечить «воспро-
изводство и изменение социальной жиз-
ни». А.А. Леонтьев определяет эту про-
блему как проблему языкового саморегу-
лирования, или языка как орудия позна-
ния – «теоретической деятельности, опо-
средствованной языком», «единственной 
функции, по которой у языка нет эквива-
лентов», так как «всякое знание… в ко-
нечном счете может быть сведено к язы-
ковому знанию; в противном случае оно 
не является коллективным» [3, с. 37]. Та-
ким образом, для решения обозначенной 
задачи в анализе национально-культур-
ной специфики речевой деятельности и 
ее роли в формировании и трансформа-
ции культуры необходимо учитывать два 
принципиально важных момента. Во-
первых, такой анализ должен учитывать 
уровневую структуру активности челове-
ка и проводиться на уровне деятельности 
личности. Согласно А.Н. Леонтьеву, дея-
тельностную основу личности составляет 
«особое строение целокупных деятельно-
стей субъекта, которое возникает на 
определенном этапе развития его челове-
ческих связей с миром» [4, с. 209]. Как 
пишет А.Н. Леонтьев, поскольку «чело-
век живет как бы во все более расширя-
ющейся для него действительности», а 
его знание о жизни «всегда опережает его 
превращение в определяющее его дея-
тельность» и «выполняет очень важную 
роль в формировании мотивов», процесс 
формирования личности может быть 
представлен как процесс развития воли 

[4, с.209]. Действительно, мир формиру-
ется (трансформируется) не сознанием 
человека, а его «деянием, личностно опо-
средованной системой поступков, опре-
деляющей развитие его личности» [5, 
с.281]. Следовательно, при анализе на-
ционально-культурной специфики рече-
вой деятельности на уровне деятельности 
личности мы имеем дело с волевым про-
цессом саморегуляции, или оценки и пе-
реоценки мотивов, на основе чего и про-
исходит или не происходит реализация 
личности как субъекта общественных от-
ношений. А если это так, то, во-вторых, 
такой анализ самым прямым и необходи-
мым образом будет связан с анализом 
ценностей, а именно социальной значи-
мости ценностей. Как пишет Ю.Б. Гип-
пенрейтер, анализируя тексты А.Н. Леон-
тьева о воле и личности, «обязательным 
условием правильного понимания воли» 
является рассмотрение всей деятельно-
сти, побуждаемой «соци-ально значимы-
ми идеальными мотивами» [6, с. 17]. 
Фундаментальные базисные ценности и 
смыслы, или мотивы, регулирующие че-
ловеческую жизнедеятельность, пред-
ставлены в закрепленной в значениях есте-
ственного языка системе ценностей, или, 
по В.С. Степину, «мировозренческих уни-
версалий» [7]. По мнению В.С. Степина, 
специальный анализ этого «социокода», 
функционирующего как «предельно обо-
бщенная программа деятельности», отве-
чает конструктивной и прогностической 
функции гуманитарных наук. Он необхо-
дим не только для сохранения прежних 
оснований социальной жизни, но и «для 
того, чтобы изменить их и тем самым 
способствовать социальным переменам» 
[7, с. 6]. Следовательно, посредством пси-
холингвистического анализа ценностей, 
раскрытия их социальной значимости мы 
можем выявить их регулирующую функ-
цию, тем самым определить роль речевой 
деятельности в присвоении ценностей и 
их функционировании как регуляторов 
деятельности человека и общества.  
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Цель данной статьи – на основе со-
поставления концептуальных положений 
деятельностных теорий, психологической 
и социологической, аргументировать вве-
дение в психолингвистический анализ цен-
ностей категорий мотивационной и функ-
циональной значимости, которые позво-
ляют определить принципы организации и 
функционирования речевой деятельности 
как социального феномена. 

Основная часть 
В отношении саморегуляции как ин-

дивида, так и культуры и общества в це-
лом основная проблема заключается в 
том, что сконструированные с помощью 
языка «мировоззренческие универсалии» 
[7] могут обладать разной степенью адек-
ватности действительности и по-разному 
влиять на развитие личности и общества, 
поэтому постоянно нуждаются в пере-
осмыслении как на уровне деятельности 
личности, так и на уровне деятельности 
всего общества. По мнению Г.П. Щедро-
вицкого, проблема адекватности/ неадек-
ватности действительности является клю-
чевым моментом саморегуляции, или «мы-
следеятельности» [8, с.145]. Этот момент 
состоит в том, что саморегуляция осу-
ществляется не только посредством «ре-
флексивного понимания» ситуации, свя-
занным с представлениями о мире и вы-
зываемыми ими переживаниями, но и с 
«действенным пониманием», т.е. способ-
ностью «построить ситуацию и начать в 
ней действовать» [8, с.159]. Однако куль-
тура и система образования, делающая 
акцент только на саморегуляции посред-
ством «просто понимания», т.е. «рефлек-
сивного понимания», не способствует 
развитию социальной жизни, т.к. такое 
понимание оставляет ситуацию «бездей-
ственной» [8, с.164]. Действительно, и в 
этнопсихолингвистических исследовани-
ях национально-культурной специфики 
сознания «действенный» аспект, как пра-
вило, не рассматривается. На наш взгляд, 
проблема заключается в том, что они не-
редко игнорируют тот факт, что этнопси-
холингвистика имеет дело с активной де-

ятельностью индивида (курсив здесь и 
далее наш. – З.А.), направленной на пре-
образование окружающего мира. Изучая 
этническую специфику речевой деятель-
ности индивида, моделируя и сравнивая 
«образы мира» различных культур, этно-
психолингвистика занимается, по сути, 
моделированием «программ жизнедея-
тельности» (В.С. Степин) культуры и 
общества.  Однако, при этом не учитыва-
ется специфика деятельности как «про-
граммы». Поэтому представляется необ-
ходимым обратиться к методологическим 
основаниям этнопсихолингвистики, ко-
торые позволяют операционализировать 
процессы социального взаимодействия 
как опыта деятельности, направленной на 
реализацию «программы жизнедеятель-
ности». 

В этнопсихолингвистике такая «про-
грамма» представлена понятием нацио-
нально-культурно детерминированного ин-
вариантного «образа мира». По А.А. Ле-
онтьеву, «образ мира – это отображение в 
психике человека предметного мира, 
опосредствованное предметными значе-
ниями и соответствующими когнитив-
ными схемами и поддающееся созна-
тельной рефлексии» [5, с.268]. Так как 
деятельность человека не может вообще 
существовать вне «системы отношений 
общества», «адекватность и степень пол-
ноты образа» (восприятия) как непосред-
ственного чувственного отражения дей-
ствительности зависит от характера про-
цессов реализации взаимодействия с ми-
ром [4, с.34]. Теоретическая деятельность 
(само)регулирования также опосредована 
образами восприятия, или «образом ми-
ра». Следовательно, «образ мира» есть по 
сути своей «образ социального мира» 
(Г.М. Андреева) – ментальный конструкт, 
который представляет собой «всего лишь 
ситуацию» соотнесения потребностей 
индивида с его знаниями о предметном 
мире [9, c.34]. Или, словами А.Н. Леонть-
ева, это не «нечто, субъективно приписы-
ваемое миру», а «процесс восприятия», 
или «средство вычерпывания» образа из 
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объективной реальности посредством 
«означивания» предметного мира, «пере-
хода за пределы непосредственно чув-
ственной картинки», в результате чего 
получается «образ объективного мира, 
объективной реальности. Образ более 
адекватный или менее адекватный, более 
полный или менее полный… иногда даже 
ложный…» [10, с.13]. Таким образом, 
«образ объективного мира» является од-
новременно и результатом деятельности, 
и процессом (средством) деятельности. В 
этом состоит суть фундаментального 
психологического принципа единства и 
противоположности образа и процесса, 
основанного на «особенностях функцио-
нировании знания, с одной стороны, в си-
стеме отношений общества, в обще-
ственном сознании, а с другой стороны – 
в деятельности индивида, реализующей 
его общественные связи, в его сознании» 
[4, с. 144]. Двойственная натура социаль-
ного знания операционализируется в 
психологии как противопоставление по-
нятий значения и личностного смысла: со 
значениями соотносится инвариантный 
образ мира, а с личностным смыслом – 
индивидуальные, личностно-смысловые 
образования. При этом значения, в кото-
рых «представлена преобразованная и 
свернутая в материи языка идеальная 
форма существования предметного мира, 
его свойств, связей и отношений, раскры-
тых совокупной общественной практи-
кой» становятся психологической катего-
рией только как «составляющие» инди-
видуального сознания, которые «ориен-
тируют» человека в мире [4, с. 141].  

Таким образом, психологическая ка-
тегория «образа мира» соотносится с со-
циологическим понятием «жизненного 
мира». «Жизненный мир» как мир чело-
веческого опыта социализирован струк-
турно и генетически. Он основан на «вза-
имности перспектив», т.е. на типизирую-
щих конструктах, обеспечивающих спо-
собность постигать объекты социального 
мира, шире – «объекты познания вообще» 
как «всеобщее знание» [11, с. 16]. Только 

в рамках «всеобщего», или объективного, 
знания возможно осуществление «уни-
кальных биографических обстоятельств» 
[11]. «Всеобщее знание» как «типизиру-
ющее средство» передается через данные 
в «естественном языке имена вещей и со-
бытий» [11, с. 17].  

Итак, как реализуется психологиче-
ский процесс «означивания» мира, от ко-
торого зависит адекватность «образа ми-
ра»? Он реализуется в речевой деятель-
ности. «Чрезвычайный» акт встречи по-
требности с предметом, который «пере-
водит потребность на психологический 
уровень», где она становится способной 
направлять и регулировать деятельность 
[4, с.87], мы можем наблюдать лишь в 
речевой деятельности, так как ни в какой 
другой деятельности саморегулятивная 
деятельность человека не может быть 
осуществлена. В теоретической деятель-
ности предметность мира выступает 
только как «представление слова», т.е. не 
выраженный в непосредственной матери-
альной форме психический «виртуаль-
ный знак» как результат опредмеченной в 
знаках деятельности [12, с. 26].  Поэтому 
в исследовании специфики речевой дея-
тельности как социального взаимодей-
ствия единицей анализа становится акт 
речевой деятельности. При этом, по-
скольку мы говорим о проблеме регуля-
ции и саморегуляции, мы имеем в виду, 
в первую очередь, теоретическую рече-
вую деятельность по «означиванию» ми-
ра ценностей, в результате чего формиру-
ется «социокод» как «предельно обоб-
щенная программа деятельности» обще-
ства (В.С. Степин).  

Как и любой акт деятельности, рече-
вая деятельность есть единство мотива-
ционной, целевой и исполнительной сто-
рон деятельности: «он начинается моти-
вом и планом и завершается результатом, 
достижением намеченной вначале цели; в 
середине же лежит «динамическая система 
конкретный действий и операций, направ-
ленных на это достижение» [3, с. 26]. Сле-
довательно, объектом этнопсихолингви-
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стического исследования формирования 
и функционирования «образа мира» ста-
новятся конкретные речевые действия и 
операции как средства саморегуляции, 
которые ориентируют человека в кон-
кретном речевом событии или ситуации, 
т.е. при данных условиях деятельности. 

Идея конкретности, или актуально-
сти ситуации исходит из другой соотно-
симой с «образом мира» характеристикой 
интерсубъективного «жизненного мира». 
Она состоит в том, что «социальное зна-
ние распределено», т.е. «любой индиви-
дуальный запас знания в каждый момент 
структурирован на различные области 
ясности, отчетливости и точности»; он 
«возникает из превалирующих релевант-
ностей», воплощенных в мотивах и 
образцах действий, и является «биогра-
фически детерминированной» [11, с.17]. 
Это означает, что в речевой деятельности 
(деятельности по саморегуляции) значе-
ния «мировоззренченских универсалий» 
(В.С. Степин) как общественно вырабо-
танные способы (операции) действия 
функционируют как условие «создания 
образа мира» (А.Н. Леонтьев). В то же 
время, обретая личностный смысл, они 
субъективируются и становятся сред-
ством саморегуляции, т.е. средством «со-
здания образа мира». Кроме того, это 
означает, что саморегуляция всегда свя-
зана с необходимостью определить си-
туацию. Ситуация предполагает, что, с 
одной стороны, она имеет дело с безраз-
личными к формам чувственности пред-
метными значениями, а с другой сторо-
ны, она всегда подразумевает «при-
страстность» индивидуального сознания, 
отнесенность значения к чувственным 
впечатлениям [4, с.153]. А. Шюц обозна-
чает эти два принципиальных компонен-
та ситуации, которую нужно определить, 
следующим образом: первый компонент 
относится к онтологическому компонен-
ту ситуации и переживается индивидом 
как «навязанный извне», а второй связан 
со «спонтанным определением ситуации 
в рамках наложенных онтологических 

рамок» [13, с.58]. Таким образом, суть 
«образа мира» так же, как и «жизненного 
мира» составляет определение, или ос-
мысление ситуации.  

Процесс осмысления ситуации зави-
сит от отношения между мотивационной, 
целевой и исполнительной сторон акта 
речевой деятельности. Иными словами, 
процесс «означивания» ситуации зависит 
от смысловых связей между элементами 
социального знания, опредмеченного в 
значениях, и переживается субъектом как 
препятствие или помощь его активности. 
Эти смысловые связи проявляют себя как 
система мотивов, функция которых «со-
стоит в том, что они как бы "оценивают" 
жизненное значение для субъекта объек-
тивных обстоятельств и его действий в 
этих обстоятельствах, придают им лич-
ностный смысл, который прямо не совпа-
дает с понимаемым объективным их зна-
чением. При определенных условиях не-
совпадение смыслов и значений в инди-
видуальном сознании может приобретать 
характер нестоящей чуждости между ни-
ми, даже их противопоставленности» [4, 
с. 150]. Следовательно, формирование 
личностного смысла есть формирование 
значимости предметного значения, кото-
рая как результат теоретической речевой 
деятельности регулирует «программу 
жизнедеятельности» в целом. Личност-
ный смысл переживается индивидом как 
оценочная, «пристрастная» (А.Н. Леонть-
ев) деятельность по соотнесению акту-
альных потребностей, связанных с ситуа-
цией, с самой данной ситуацией как 
условием деятельности. В теоретической 
деятельности речь идет о двух аспектах 
значимости «образа мира» как процесса: 
с одной стороны, значимость опредме-
ченного в значении «представления сло-
ва», и с другой стороны, значимость 
опредмеченного в значении способа дей-
ствия. Это соотносится с понятием «мо-
тивационной релевантности» А. Шюца, 
согласно которому осмысление ситуации 
есть выбор тех элементов актуального 
знания, которые дают возможность дей-
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ствовать, т.е. овладеть ситуацией и регу-
лировать её [13, с.59]. Поэтому значи-
мость предполагает не только «чистое» 
знание об объекте, но и знание тех его 
элементов, которые дают возможность 
совершать «действия или ответные дей-
ствия» в рамках осуществления намечен-
ного «жизненного плана» [11, с.103]. 

Деятельностный подход к анализу 
мотивации говорит о том, что мы имеем 
дело с системой отношений человека к 
миру, которые должны так или иначе ре-
ализовываться в деятельности человека 
[4, с. 183]. В общей психологии «избира-
тельное отношение к чему-то значимому 
и приноровление к соответствующей де-
ятельности или способу действия» объ-
ясняется механизмом установки [14, 
с.855]. Как динамическое образование 
структура установки включает в себя 
разные «мотивационные образования» 
(потребности, цель, мотив, задачи и др.) и 
выступает как стремление, или направ-
ленность деятельности. Она включает в 
себя два взаимосвязанных момента: «пре-
дметное содержание, поскольку направ-
ленность – это всегда направленность на 
что-то, на какой-то более или менее опре-
делённый предмет, и напряжение, которое 
при этом возникает» [14, с. 854]. Соглас-
но теории Д.Н. Узнадзе, установка явля-
ются «конечным продуктом» процесса 
мотивации [15] и функционируют как 
«готовность к активности в определен-
ном направлении» [16, с.24]. Таким обра-
зом, в теоретической речевой деятельно-
сти саморегуляции мы имеем дело с ме-
ханизмом формирования личностного 
смысла значения ценностей как опреде-
ленной установки на действие. В социо-
логии именно «естественная установка», 
понимаемая как «форма понимания» со-
циального знания, является основной ка-
тегорией анализа социального действия 
как единицы анализа «жизненного мира». 
Так же, как и личностный смысл в психо-
логии, она формируется в процессе соот-
несения всего предыдущего опыта инди-
вида с его актуальной картиной мира и 

определяет как способ отношения к объ-
ектам мира, их влиянию, так и соответ-
ствующие им способы действия [13, 
с.52].  

Проблема личностного смысла за-
ключается в том, что мотивы как то, что 
определяет конкретную деятельность, 
«могут выступать только своим предмет-
ным содержанием», а это содержание 
прямо в них не заложено и, следователь-
но, не может быть из них выведено [4,         
с. 193]. Другими словами, системы моти-
вов (потребностей) как психологической 
реальности не существует, если ее нельзя 
представить себе и удовлетворить. По-
этому они могут проявляться с разной 
степенью очевидности – «от неясного 
побуждения до рационального проекта» 
[11, с.59]. Сложность исследования зна-
чения фундаментальных смыслов и цен-
ностей, регулирующих деятельность че-
ловека и общества, состоит именно в 
этом. Отсюда проблема принятия пред-
мета потребности, как самой потребности, 
а не способа ее удовлетворения, и связан-
ная с ней проблема социальной аномии, 
например. Кроме того, человеческие по-
требности имеют общественно-историчес-
кую природу: в процессе деятельности 
вместе с изменением системы «мировоз-
зренческих универсалий» (В.С. Степин), 
происходит также изменение и форм их 
психического отражения; мотивы разви-
ваются в связи с развитием связей между 
деятельностями субъекта. Недаром одной 
из наиболее быстро развивающихся об-
ластей в современной исторической 
науке стала история эмоций, благодаря 
которой мы знаем о существовании 
«эмоциональных сообществ» и соответ-
ствующих им «фантазий» о ценностях 
[17; 18]. 

С точки зрения саморегуляции мо-
тивы должны осознаваться, иначе вместо 
«добровольного принятия и личностной 
ассимиляции» социальных ценностей 
ценностное развитие человека как субъ-
екта общественных отношений идет по 
пути «подчинения им без личностного 
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усвоения» [6, с. 22]. Отсюда значение, 
которое обретает исследование роли ре-
чевой деятельности в формировании и 
трансформации культуры. 

Согласно деятельностной психоло-
гии, если даже мотивы не осознаются, это 
не означает, что они отделены от созна-
ния. Если осознаваемые мотивы находят 
свое выражение в целенаправленной дея-
тельности, регулируемой осознаваемыми 
способами и средствами, то неосознавае-
мые мотивы отражаются в деятельности 
«в форме эмоциональной окраски дей-
ствия» [4, с. 201]. Интенсивность этой 
эмоциональной окраски, ее знак и каче-
ственная характеристика выполняют спе-
цифическую функцию – регулирующую 
функцию эмоциональности, которая 
«обусловливает по преимуществу дина-
мическую сторону или аспект деятельно-
сти» [14, с. 651]. При этом принципиаль-
но важно различать эмоции, или чувства, 
и эмоциональность, или аффективность 
как таковую: «ни одна реальная, действи-
тельная эмоция не сводима к изолиро-
ванно взятой, "чистой", т.е. абстрактной, 
эмоциональности или аффективности. 
Всякая реальная эмоция обычно включа-
ет в себя единство аффективного и ин-
теллектуального, переживания и позна-
ния, так же как она включает в себя в той 
или иной мере и "волевые" моменты вле-
чения, стремления, поскольку вообще в 
ней в той или иной мере выражается весь 
человек. Взятые в этой своей конкретной 
целостности, эмоции служат побуждени-
ями, мотивами деятельности. Они обу-
словливают ход деятельности индивида, 
будучи сами в свою очередь обусловлены 
ими» [14]. Поэтому нужно говорить не 
просто о единстве аффекта и интеллекта в 
жизни личности, но и «о единстве эмоци-
онального, или аффективного, и интел-
лектуального внутри самих эмоций, так 
же как внутри самого интеллекта» [14].  

В связи с этим А.Н. Леонтьев выдви-
гает важное методологическое положе-
ние о различении понятий эмоции и лич-
ностного смысла в силу двойственной 

функции мотивов: «функции побуждения» 
выполняют «мотивы-стимулы», «смысло-
образующими» являются «смыслообразу-
ющие мотивы» [4, с.202]. Последние все-
гда занимают «более высокое иерархиче-
ское положение, даже если не обладают 
прямой аффектогенностью» [4, с. 204], 
поскольку отношения иерархии мотивов 
определяются не характером самих моти-
вов, а иерархией деятельностей субъекта, 
«их опосредствованиями и поэтому яв-
ляются релятивными» [4, с. 203]. Так, 
«когда важная по своему личностному 
смыслу для человека деятельность стал-
кивается с негативной стимуляцией, вы-
зывающей даже сильное эмоциональное 
переживание, то личностный смысл от 
этого не меняется; чаще происходит дру-
гое, а именно своеобразная, быстро 
нарастающая психологическая дискреди-
тация возникшей эмоции» – явление, ко-
торое подчеркивает важность разделения 
и адекватной интерпретации связи между 
эмоциональным переживанием и лич-
ностным смыслом [4, с. 203]. Как пишет 
А.Н. Леонтьев, парадокс заключается в 
том, что мотивы «открываются сознанию 
только объективно, путем анализа дея-
тельности, ее динамики. Субъективно же 
они выступают только в форме пережи-
вания, хотения, стремления к цели» [4,         
с. 204]. Роль теоретической речевой дея-
тельности и ее эмоциональной окраски 
как проявления мотивов в саморегуляции 
подчеркивается, таким образом, выделе-
нием двух типов мотивации. В микросо-
циологическом подходе к действию так-
же выделяются «мотивы-для», или «на-
личные цели», которые связаны с настоя-
щими проектами «жизненного плана» и 
«мотивы-потому что» конструирующие-
ся после действия [11, с. 24]. Последние 
служат предпосылкой переосмысления 
всей системы отношений человека к миру 
и построения «новых проектов жизнен-
ного плана», в результате чего «мотивы-
потому что» преобразуются в «мотивы-
для» [11]. Поэтому они называются «под-
линно» социальными с точки зрения за-
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дачи социальных наук, так как их пони-
мание дает возможность установить 
смысловые связи между всеми элемента-
ми целостного действия как завершенно-
го акта [11]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер называет разви-
тие мотивации «важнейшей ареной про-
цессов становления личности», где встре-
чаются потребности субъекта и внешняя 
«воля» социальной среды [6, с. 22]. Как 
принято считать в педагогике и психоло-
гии, именно утрата способности осозна-
вать собственные эмоции и потребности 
(мотивы) и управлять ими, выученная не-
способность переживать связи между 
своей деятельностью и собственными ин-
тересами, желаниями и целями лежит в 
основе пассивности, конформности, «без-
волия», «лени» личности [6].  

Таким образом, если неосознавае-
мые мотивы находят психическое отра-
жение в форме эмоциональной окраски 
действий, то для выявления их побуди-
тельной и смыслообразующей функции 
необходимо определить детерминиро-
ванную социальной значимостью моти-
вационную значимость опредмеченной 
потребности. В теоретической деятельно-
сти речь идет об установлении социаль-
ной значимости ценностей («мировоз-
зренческих универсалий»). Для этого в 
этнопсихолингвистических исследовани-
ях ценностей анализ мотивационной сто-
роны речевой деятельности должен учи-
тывать условия речевой деятельности, 
потребности, связанные с ними, и дина-
мический аспект мотивации, т.е. регули-
рующую функцию эмоциональных рече-
вых действий. Поэтому анализ эмоцио-
нального содержания речевых действий 
предполагает исследование актуальных 
условий социальной деятельности, в ко-
торых протекает речевая. То есть тех 
условий, которые опредмечиваются в 
конкретной деятельности. Так, анализ эт-
нических стереотипов как регуляторов 
этнической самоидентификации и меж-
этнических контактов и, например, ис-
следование демократии как условия 

функционирования общества или ин-
струмента пропаганды, предполагает изу-
чение разных аспектов социальной дея-
тельности. Следовательно, анализ моти-
вационной сферы должен это учитывать. 
Он должен также учитывать, что эмоцио-
нальные речевые действия являются про-
явлением отношения к условиям дея-
тельности. Только в таком случае мы 
можем определить роль национально-ку-
льтурной специфики речевой деятельно-
сти в формировании и трансформации 
культуры. Она будет проявляться как 
мотивационная значимость ценностей в 
виде эмоционально окрашенных речевых 
действий и операций для представления 
определенного предметного содержания 
и определенной направленности. Мето-
дологический принцип различения эмо-
циональности и собственно эмоций, со-
блюдение принципа единства эмоцио-
нального и интеллектуального, сформу-
лированного С.Л. Рубинштейном, играет 
ключевую роль в формировании «побу-
дительных» и «смыслообразующих» мо-
тивов речевой деятельности и, следова-
тельно. влияют на понимание её функ-
ций.  Поэтому анализ специфики эмоци-
онального аспекта речевой деятельности 
как социальной должен учитывать поло-
жения деятельностной теории мотивации 
и структуру языкового знания как соци-
ального. Это позволит определить под-
линную роль эмоций в речевой деятель-
ности, их соотнесенность с мотивами со-
циальной деятельности. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, по-
добно тому, что «неосознанное чувство 
есть чувство, не соотнесенное или не-
адекватно соотнесенное с действительно-
стью», так и неосознанный поступок – 
«это не поступок, в отношении которого 
человек вообще не знает, что он его со-
вершил, а поступок, не соотнесенный че-
ловеком с его последствиями: пока чело-
век не соотнес свой поступок с его объ-
ективными результатами, он не знает, что 
собственно он совершил» [Цит. по: 19,   
с. 120]. Как мы выяснили, соотнесение с 
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действительностью – это и есть деятель-
ность человека по саморегулированию, 
деятельность по сути своей речевая. Сле-
довательно, изучая процесс речевой дея-
тельности, мы имеем дело и с собственно 
волевыми проявлениями личности, так 
как «эмоциональные факторы могут быть 
одним из мотивов поведения, но вопрос о 
регулировании человеческой деятельно-
сти в целом не решается одними эмоция-
ми; он ставит перед психологией пробле-
му воли» [14, с.698]. 

Еще более непосредственно и орга-
нически в действие индивида «включен 
волевой процесс и неразрывно связан с 
ним» так, что «изучение волевого акта 
это и есть изучение действия в отноше-
нии способа его регуляции» [14, с. 700]. 
Это связано с природой потребности как 
состояния пассивно-активного: «пассив-
ное, поскольку в ней выражается зависи-
мость человека от того, в чем он испыты-
вает нужду, и активное, поскольку оно 
заключает стремление к ее удовлетворе-
нию и тому, чтó может ее удовлетворить» 
[14, с. 700]. В случае «теоретической» де-
ятельности саморегуляции посредством 
языка «опредмечивание» означает уста-
новление связей между задаваемыми об-
ществом потребностями, например, в ви-
де «идеальных» норм и ценностей, и 
формами социальной деятельности, кото-
рые могут эту потребность удовлетво-
рить. Эти связи могут быть установлены 
только в практическом действенном 
опыте социальных отношений, в резуль-
тате которого субъект деятельности при-
обретает навыки «сознательного регули-
рования так, чтобы весь ход действия 
определялся целью и приводил к ее осу-
ществлению» [14, с. 702]. Структура ре-
чевой деятельности как социальной 
включает, таким образом,  «в качестве 
своего обязательного звена общественно-
исторически сформировавшиеся средства 
и способы, передаваемые ему окружаю-
щими людьми в процессе сотрудниче-
ства, в общении с ними», но передать их 
можно только «во внешней форме – в 

форме действия или в форме внешней ре-
чи» [4, с. 97]. 

Речь идет о «внешних» условиях де-
ятельности – о способах оперирования со 
словом – речевых операциях, формиру-
ющихся в процессе социальной практики. 
Как продукт общественно-исторической 
практики, (речевая) операция «выступает 
как процесс непсихологический», так как 
зависит от внешних условий достижения 
целей. В то же время она психологична, 
поскольку принципиально целенаправ-
ленна и связана, таким образом, с побу-
дительной силой действия [20, с.15]. Сле-
довательно, операционная сторона рече-
вой деятельности как социальной опреде-
ляется формами действования с «идеаль-
ными» значениями ценностей, в которых 
отражается структура действительности, 
её исполнительная сторона диктуется си-
туацией социального взаимодействия. В 
речевых операциях проявляется «типич-
ное» знание о ценностях в способе их ре-
гуляции. Именно в этом смысле они ха-
рактеризуются как автоматические, или 
неосознаваемые. Но это не означает, что 
речевые операции лишены смысла для 
субъекта, для которого операции – это 
условие деятельности, и степень осозна-
ния/ неосознания его определяет в конеч-
ном счете характер деятельности. А.А. Ле-
онтьев намечает два пути формирования 
речевых операций: «либо путем подра-
жания или (и) "проб и ошибок"; либо пу-
тем сознательного, намеренного и произ-
вольного осуществления операции на 
уровне актуального осознания (т.е. как 
акта деятельности или действия) с после-
дующей автоматизацией и включением в 
более сложное действие» [5, с. 220]. Не-
произвольный или произвольный харак-
тер операций так же, как и характер всей 
установки, зависит от мотивационных и 
волевых процессов деятельности, и необ-
ходимо выявить связи между ними. Та-
ким образом, если определение мотива-
ционной значимости ценностей связан с 
условиями конструирования «образа со-
циального мира», то анализ волевых про-
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цессов в структуре речевой деятельности 
как саморегулятивной направлен на 
определение функциональной значимо-
сти ценностей с точки зрения содержа-
тельного потенциала ценностей для осу-
ществления волевой личности как актив-
но реализующего свои социально значи-
мые мотивы субъекта общественных от-
ношений. 

Выводы 

Психология социального познания 
определяет проблему адекватности/ не-
адекватности действительности как про-
блему саморегуляции, которая состоит в 
«рассогласовании» между «воздействием 
образа социальной реальности и соци-
альной реальности» на человека и обще-
ство в целом [9, с.35]. Мы выяснили, что 
построение «образа социального мира» 
есть и процесс, и результат осмысления 
ситуации, т.е. выбор тех элементов «об-
раза мира», которые дают возможность 
овладеть ситуацией и регулировать её. В 
теоретической речевой деятельности речь 
идет об определении значимости не вы-
раженных в непосредственной матери-
альной форме психически «виртуальных» 
ценностей, в результате чего формирует-
ся личностный смысл, или установка на 
действие. При этом важно определить не 
только мотивационную, но и функцио-
нальную значимость ценностей, так как 
исследование установки как регулирую-
щего механизма предполагает исследова-

ние не только «рефлексивного», но и 
«действенного понимания» (Г.П. Щедро-
вицкий), дающего человеку возможность 
реализовать себя как личность, или как 
активного участника общественных от-
ношений. Как показал наш анализ, теоре-
тико-методологические основы этнопси-
холингвистики позволяют рассматривать 
функционирование ценностей как ре-
зультат интерсубъективного опыта дея-
тельности личности, тем самым выявить 
интенциональные, мотивационные и опе-
рационные стороны механизма регуляции 
как соотнесения деятельности с действи-
тельностью. Следовательно, возможно оп-
ределить роль речевой деятельности в 
развитии личности и общества, т.е. «само-
регулятивную функцию языка» (А.А. Лео-
нтьев) как функцию регуляции социаль-
ного поведения. Как пишет А.А. Леонть-
ев, «процесс обучения может быть понят 
как процесс формирования инвариантно-
го образа мира, социально и когнитивно 
адекватного реальностям этого мира и 
способного служить ориентировочной 
деятельности человека в нем» [5, с. 273]. 
Однако традиции моделирования «инва-
риантного образа мира», которые устано-
вились в отечественной науке в рамках 
теории межкультурной коммуникации, не 
учитывают его принципиальный регули-
рующий характер и поэтому не могут 
служить ориентировочной деятельности 
человека в социальной реальности. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается проблема функционирования неологизмов в массмедиа на приме-
ре текстов имиджевой рекламы.  

Актуальность рассматриваемой темы определяется значимостью рекламной коммуникации как 
неотъемлемой части современного общества, а также необходимостью изучения особенностей компо-
зиционного структурирования компонентов поликодового текста имиджевой рекламы, в частности, кор-
реляции вербальной и невербальной частей рекламного текста, участвующих в процессе воздействия на 
индивида с целью манипуляции коллективным поведением и коллективным сознанием. 

Ускоренное развитие глобализационных процессов, широкая доступность интернет-ресурсов и 
средств масс-медиа не могли не повлиять на язык рекламы. Они трансформировали его, привнеся в него 
несвойственные литературному русскому языку слова – неологизмы, которые встречаются в разговор-
ном языке, но ещё не до конца стали привычными и известными  большинству людей. Новая лексика мо-
жет быть представлена как дериватами собственной русскоязычной лексической ресурсной базы, так и 
заимствованиями из других языков.  

Целью исследования стало изучение некоторых особенностей использования неологизмов в полико-
довых текстах имиджевой рекламы и определение системообразующего фактора в структуре вербаль-
ное/невербальное, влияющего на формирование образов объектов рекламы в индивидуальном лексиконе. В 
качестве задач исследования авторами были выделены рассмотрение понятия имиджа, имиджевой ре-
кламы, её структурно-композиционных особенностей, а также анализ когнитивно-психологического воз-
действия образов, создаваемых неологизмами в комбинации с иконическими знаками, на индивида. 

Потребность в аргументированном воздействии на индивида для достижения целей, поставленных 
адресатом при создании имиджевой рекламы, привела к гибридизации рекламного текста, который стал 
комплексным и интегрированным текстовым образованием с интеграцией вербальных и невербальных 
элементов. Проведённый нами анализ языкового материала имиджевой рекламы продемонстрировал, что 
неологизмы, коррелируя с другими речевыми и визуально-графическими средствами, отвечают за созда-
ние и/или видоизменение ассоциативных связей и внутренних образов, стоящих за рекламным имиджевым 
объектом в индивидуальном лексиконе индивида.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: медиасфера; имиджевая реклама; восприятие; поликодовый текст; язык; неологизмы. 
 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
 
 

Для цитирования: Анненкова А. В. Неологизмы в поликодовом тексте имиджевой рекламы: некоторые осо-
бенности употребления в контексте медиасферы // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Лингвистика и педагогика. 2023. Т. 13, № 4. С. 64-81. https://doi.org/10.21869/2223-151X-2023-13-4-64-81. 
 
 
Статья поступила в редакцию 18.09.2023     Статья подписана в печать 11.10.2023               Статья опубликована 23.12.2023 
 
 
 
_______________________ 
 Анненкова А. В., 2023 



Анненкова А. В.            Неологизмы в поликодовом тексте имиджевой рекламы: некоторые особенности…   65 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 64-81 

 

Neologisms in Polycode Text of Image Advertising: Some 
Peculiarities of the USE in the Context of Media Sphere 

Antonina V. Annenkova 1  
1Southwest State University, Russian Federation,  
50 Let Oktyabrya Str., 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: Antonina-1984@yandex.ru 

Abstract 

The article considers the problem of neologisms functioning in mass media on the material of image advertising 
texts. The relevance is determined by the importance of advertising communication as an integral part of modern 
society, as well as the need to study the peculiarities of compositional structure of polycode texts of image advertis-
ing, in particular, correlation of verbal and nonverbal parts of an advertising text involved in the process of influencing 
an individual to manipulate both the collective behavior and consciousness. 

Development of globalization processes, availability of Internet and mass media could not but affect the adver-
tising language having transformed it by introducing neologisms which are used in everyday language but not quite 
familiar to the majority. Newly coined words can be both Russian derivatives and borrowings. The purpose of the re-
search is to study some peculiarities of neologisms usage in polycode texts of image advertising as well as to define 
a system forming factor in the structure of verbal/nonverbal that influences formation of an advertising objects image 
in an individual lexicon. The objectives of the study are to consider the notion of image, image advertising and its 
structural and compositional features along with the analysis of cognitive-psychological influence of images formed 
by neologisms combined with iconic signs on an individual. 

The need in reasoned influence on the individual when advertising has led to hybridization of the advertising 
text which became a complex and integrated textual entity with the integration of verbal and non-verbal elements. 
The analysis of image advertising language material showed that neologisms when correlating with other verbal and 
visual/graphic elements develop and/or adapt associative connections and internal images behind the image in an 
individual lexicon. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

В настоящее время в современной 
гуманитарной парадигме активно разви-
вается новое направление лингвистиче-
ской науки – медиалингвистика, посвя-
щённое исследованию особенностей 
функционирования языка в медиасфере, в 
средствах массовых коммуникаций (в 
том числе и в рекламе), представленных 
печатными, аудиовизуальными и/или се-
тевыми ресурсами. Как справедливо по-
лагает Д. Рашкофф, «единственная среда, 

в которой наша цивилизация ещё может 
расширяться, наш единственный фронтир 
– это эфир, иными словами – медиа» [1,  
с. 13]. Медиасфера и функционирующие 
в ней информационные сообщения могут 
оказывать как явное, так и латентное 
влияние на сферу общественного созна-
ния. Следовательно, актуальным пред-
ставляется изучение языка медиасферы 
как непосредственного медиатора между 
адресантом и адресатом информационно-
коммуникативных текстов медиасферы.  
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Сферу нашего научного интереса со-
ставляют вопросы медиалингвистики, а 
именно, проблематика, непосредственно 
касающаяся функционирования имидже-
вой рекламы, её языка и особенностей 
речевого воздействия текста имиджевой 
рекламы на индивида. Основная цель 
имиджевой рекламы состоит не столько в 
прямых продажах товара/услуги, сколько 
в формировании желаемого положитель-
ного имиджа объекта рекламы, т.е. это 
реклама, заведомо направленная на со-
здание и поддержание заранее запро-
граммированного имиджа, в ней не 
включены открытые призывы к непо-
средственной покупке товара/услуги, но 
она становится основой формирования 
доверия к объекту рекламы и убежденно-
сти в верности выбора данного това-
ра/услуги. 

Следует понимать, что доверие к ре-
кламе, транслируемой разными медиа-
средствами, изменяется под влиянием 
трансформаций, происходящих как в са-
мой медиасфере, так и в социуме, и в ми-
ре. Согласно данным опроса, проведён-
ного независимой компанией Nielsen в 
2021 году, только 53% россиян доверяют 
рекламе, причём степень доверия к раз-
ным средствам медиасреды варьируется в 
зависимости от психолингвистических 
показателей личности, таких как возраст, 
пол, регион проживания. Так, например, 
теле-, радио- и печатной рекламе дове-
ряют представители старшей возрастной 
группы (в возрасте 65 лет и выше), в то 
время как реклама в социальных медиа, 
интернете направлена на более молодую 
прослойку общества, миллениалов в воз-
расте 20 – 45 лет [2]. Если говорить о 
степени воздействия рекламных сообще-
ний на потребителей российского медиа-
сегмента, то по результатам данных Меж-
дународной рекламной группы GroupM, 
лидирующее место занимают цифровые 
источники (социальные медиа, Интернет, 
электронная рассылка, контекстная и 
баннерная реклама), далее идут средства 

наружной рекламы, телевидение и печат-
ная пресса [3]. 

Не следует забывать и о том, что по-
всеместное распространение рекламы, её 
неизбежное «проникновение» во все сфе-
ры жизнедеятельности социума и в по-
вседневную жизнь каждого индивида 
приводят к «насыщению» и даже «пре-
сыщению» медиасферы рекламой до та-
кой степени, что, в соответствии с иссле-
дованиями, проведёнными консультантом 
по маркетингу, профессором медиаведе-
ния Марой Эйнштейн, до 82% комитен-
тов просто бессознательно пропускают 
или игнорируют рекламу [4].  

Таким образом, главной задачей со-
здателя рекламы (адресанта) становится 
акцентирование внимание адресата на 
текст рекламы с целью заинтересовать 
потенциальных представителей из тар-
гетной группы, следовательно, реклами-
сту необходимо грамотно использовать 
весь спектр имеющихся у него в наличии 
выразительных средств для создания за-
поминающейся и «цепляющей» рекламы 
[5-10]. 

Язык рекламы, будучи одним из ос-
новных звеньев (посредником) при об-
мене информацией в процессе коммуни-
кации, социальной деятельности, речево-
го общения членов социума, является 
фактическим источником информации не 
только о состоянии потребительского рын-
ка или общественно-политической сфере, 
но и о национально- и культурно обуслов-
ленной специфике языка социума, в ко-
тором данные рекламные тексты функ-
ционируют. Указанное положение опре-
деляет актуальность и важность изучения 
языка рекламы как одного из наиболее 
значимых феноменов развития современ-
ной массовой культуры. 

Существующее положение сфер ре-
кламной индустрии и паблик-рилейшнз 
определяется непосредственным состоя-
нием общества и его социально-экономи-
ческими тенденциями и ориентирами в 
ситуации «здесь-и-сейчас». Процесс фор-
мирования социального института, от-
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личного от того, который принят в дан-
ный момент [11-13], предполагает не 
только усложнение текстов рекламы, 
функционирующей в медиасфере, но и 
градуальное развитие новых институтов 
маркетинговой коммуникации. Вышеука-
занное положение создаёт необходимые 
предпосылки к проведению контексту-
ального анализа для изучения функцио-
нальной специфики используемых в ре-
кламных текстах слов, их значений, а 
также изменений этих значений в зави-
симости от контекста, в котором они упо-
треблены.  

Мы считаем, что в общем виде ре-
кламу можно разделить на две объёмные 
группы: информационную рекламу и ими-
джевую рекламу, которые наиболее пол-
но охватывают все подвиды рекламного 
текста, функционирующие в медиасреде 
(такие как, например, социальная, ком-
мерческая, интеллектуальная, политиче-
ская и др. виды рекламы). Под информа-
ционной рекламой мы понимаем простое 
распространение конкретной и содержа-
тельной информации о предмете рекла-
мы, способствующее его продажам. Ими-
джевая реклама, в свою очередь, является 
более комплексным языковым феноме-
ном и учитывает не отдельно взятый ре-
кламный текст, а совокупное рекламное 
коммуникативное сообщение, представ-
ленное взаимосвязанными и взаимодо-
полняющими друг друга вербальными 
и/или невербальными компонентами, об-
разующими более связанный и комплекс-
ный образ. Цель его создания – последу-
ющее комплексное влияние на целевую 
аудиторию для формирования запрограм-
мированного и желаемого для адресанта 
(создателя рекламного сообщения) ими-
джа рекламного объекта с дальнейшим 
явным и/или латентным изменением от-
ношения респондента к предъявляемому 
ему объекту рекламы.    

В нашей работе предметом исследо-
вания является имиджевая реклама и её 
композиционная структура, содержащая 
вербальные и/или невербальные компо-

ненты, дополненные графическими сред-
ствами, а также видео- и/или аудио- ря-
дами для придания тексту рекламы 
большей выразительности, красочности и 
запоминаемости. Подобное интегратив-
ное объединение символов, взятых из 
различных знаковых систем, даёт воз-
можность сконструировать наиболее 
полный образ носителя имиджа объекта 
рекламы в когнитивном пространстве ад-
ресата [14, 15]. Поликодовость текста 
имиджевой рекламы, т.е. насыщение его 
кодами разных знаковых систем, позво-
ляет сделать акцент на рекламном тексте 
и объекте рекламы и вследствие этого 
привлечь внимание представителя тар-
гетной группы, сформировать положи-
тельный имидж по отношению к объекту 
рекламы и, соответственно, интерес к ре-
кламируемому продукту / услуге. В своей 
работе мы будем придерживаться выше-
приведённого определения, данного с по-
зиции теории языка, и будем рассматри-
вать особенности языка и специфику по-
строения поликодовых текстов имидже-
вой рекламы.  

Результаты и обсуждение 

Имиджевая реклама должна быть 
объективным отражением окружающей 
действительности, а также обладать связ-
ностью и грамотной структурно-компо-
зиционной организацией составляющих 
элементов. Вербально/визуальные компо-
ненты поликодового текста имиджевой ре-
кламы, как отмечается в работе О.И. Ма-
ксименко и В.В. Подрядковой [16], долж-
ны подчиняться основополагающим гар-
монистическим внутритекстовым связям: 
1) связи внутри вербального компонента; 
2) связи внутри невербального компонен-
та; 3) связи между вербальным и невер-
бальным компонентами. Только соблю-
дение указанных связей станет гарантом 
создания грамотной и действенной ими-
джевой рекламы. 

Движение от кодов вербальной ком-
поненты к кодам невербальной компо-
ненты даёт возможность пролить свет на 
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смысл составных частей имиджевого ре-
кламного текста в рамках коммуникатив-
ного общения в ситуации «здесь-и-сейчас», 
кроме того, это перемещение позволяет 
оценить и проанализировать связность 
вербальных и невербальных элементов, 
формирующих комплексную композици-
онно-смысловую структуру текста имид-
жевой рекламы. В первую очередь при 
воспринимании и первичном анализе 
текста имиджевой рекламы индивид об-
ращает внимание на иконическую со-
ставляющую поликодового текста, кото-
рая, коррелируя с языковой составляю-
щей, транслирует заранее запрограмми-
рованную создателем рекламы «картину 
мира, шкалу ценностей, эстетические 
идеалы» [17, с. 93]. Совместно трансли-
руемые в тексте имиджевой рекламы 
вербальные и невербальные коды могут 
интерпретироваться индивидом с некото-
рой долей неточности и неясности, что 
обусловлено особенностями самого ин-
дивида, то есть психолингвистическими 
факторами. Соответственно, восприни-
маемый образ, стоящий за поликодовым 
текстом имиджевой рекламы, будет субъ-
ективным и будет трактоваться с некото-
рой долей свободы.  

Гетерогенность рекламных текстов, 
как отмечает Д.К. Красноярова, предо-
ставляет «бесконечную множественность, 
которая состоит из сплетения разнообраз-
ных видов деятельности и семиотических 
кодов» [18, с. 256], но ни у рекламы как 
таковой нет единого кода, она, «внедря-
ясь в тот или иной уголок пространства 
<...>, подстраивается под новые условия, 
легко находя новые модификации» [18, с. 
256], иными словами, в каждой отдель-
ной рекламе системообразующий компо-
нент или главенствующий рекламный код 
будет определяться контекстом и услови-
ями распространения этой рекламы в ме-
диасреде. 

Образы, формирующиеся в индиви-
дуальном лексиконе человека при вос-
приятии поликодовой структуры текстов 
имиджевой рекламы, наполнены разно-

образными ассоциациями, коннотациями, 
коррелирующими с уже имеющимися и 
знакомыми индивиду ситуациями и явле-
ниями окружающей его действительно-
сти, поэтому высокопроработанная струк-
тура, тщательное и грамотное наполнение 
поликодового текста рекламы «цепляю-
щими» и запоминающимися элементами 
будет оказывать непосредственное влия-
ние не только на целостность образа, 
возникающего в индивидуальном лекси-
коне, но и на дальнейшую трансформа-
цию мотивов и поведенческих паттернов 
адресата имиджевой рекламы. Неотъем-
лемой частью рекламного образа являет-
ся имидж (рекламируемого объекта), ко-
торый мы расцениваем как некоторый 
идеализированный и эстетизированный 
объект, формирующийся в индивидуаль-
ном лексиконе человека как результат 
воздействия гетерогенного имиджевого 
рекламного текста. Непосредственно оце-
нить специфику процесса возникновения 
имиджа не представляется возможным, 
можно лишь проанализировать измене-
ние отношения к нему, отражающееся в 
видоизменении образов, мышления, осо-
бенности действий и поведения индиви-
да. Следовательно, в имиджевой рекламе 
необходимо «подавать» информацию не 
просто в виде отдельных знаков и их 
комбинаций, но объединять содержа-
тельный и эмоциональный аспекты по-
средством включения в поликодовый 
текст экспрессивных образов, поскольку 
сами объекты рекламы также функцио-
нируют как образы реальных предметов и 
явлений. 

В своей работе под имиджем мы по-
нимаем «собирательный образ, формируе-
мый в сознании адресата как ответ на воз-
действие имиджевого рекламного текста» 
[14, 15]. Похожее определение понятию 
имидж (но с акцентом на лингвистическую 
точку зрения) было дано Е.С. Кубряковой, 
согласно работам которой «для опреде-
ления имиджа важно установить, по от-
ношению к какому объекту он оказыва-
ется знаком – по отношению к такому 
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«эмпирическому объекту» как человек, 
или же – к такому идеальному объекту 
как его образ (или его сущность – харак-
тер, присущие ему нравственные и про-
чие черты, т.е. нечто из сферы абстракт-
ного и идеального)» [19, с. 6]. Указанное 
трактование частично соотносится с 
нашим пониманием имиджа и, соответ-
ственно, имиджевой рекламы. Таким об-
разом, мы закономерно полагаем, что ко-
нечной целью создания имиджевой ре-
кламы становится именно корректирова-
ние личностного воспринимания перфо-
матива мира вокруг индивида, отношения 
к определённому имиджевому объекту и, 
соответственно, трансформация потреби-
тельского поведения адресата рекламы. 

Язык имиджевой рекламы можно 
рассматривать как своеобразный код, как 
специфическую структуру, функциони-
рующую согласно своим собственным за-
конам, периодически нарушающим нор-
мы, установленные для общелитературно-
го русского языка. Подобные девиации 
призваны усилить речевое воздействие на 
индивида, продвигая неязыковые цели, а 
именно побуждая личность формировать 
запрограммированный рекламодателем 
положительный образ имиджа товара, 
услуги, организации и т.п. или способ-
ствовать реализации потребительского 
выбора в отношении рекламируемого то-
вара, услуги.  

Образ, формируемый в индивиду-
альном лексиконе человека при восприя-
тии рекламного текста поликодовой струк-
туры, строится на основе реализации ко-
гнитивного механизма метафоризации в 
ситуации «здесь-и-сейчас», т.е. в зависи-
мости от аффективно-когнитивно-перце-
птивного опыта адресата. Мы вслед за 
О.С. Зубковой полагаем, что «семиотиче-
ский характер образа, как продукта мета-
форизации, заключается не в простом от-
ражении реальности, но в реконструкции 
части окружающего мира, проведенные 
«фильтром» ментального пространства 
индивида. По ту сторону, мир также не 
является тем, чем кажется, поскольку то, 

на что обращает внимание индивид, яв-
ляется лишь углом зрения особого вида, 
способного к бесконечным изменениям. 
Фундаментальной характеристикой схе-
матизации на ментальном уровне являет-
ся разделительный способ представления 
сущности понятия. Этот процесс непре-
рывен» [20, с. 28] и градуальное преобра-
зование отношения индивида к объекту 
имиджа, транслируемому в имиджевом 
рекламном тексте, индуцирует соответ-
ствующую трансформацию образа, кото-
рый формируется в его индивидуальном 
лексиконе. 

Чувственным базисом процесса вос-
приятия поликодового текста имиджевой 
рекламы является образная составляющая 
данного текста, представленная невер-
бальным (иконическим) компонентом. 
Мы придерживаемся точки зрения, вы-
сказанной О.С. Зубковой, согласно кото-
рой «в результате метафоризации реаль-
ный объект/предмет окружающей дей-
ствительности существует не в качестве 
действительной, но ментальной целост-
ности и формирует у синтезирующего 
мир индивида симультанный подвижный 
образ, являющийся ядром конструируе-
мого смысла» [20, с. 19], который в по-
следующем окружается уже существую-
щими и закреплёнными в индивидуаль-
ном когнитивном пространстве концеп-
тами и смысловыми единицами, соприка-
сающимися и коррелирующими между 
собой. 

Мы разделяем мнение Г.Н. Тельми-
нова [21], который отмечает, что в про-
цессе формирования в индивидуальном 
лексиконе образа, стоящего за поликодо-
вым текстом имиджевой рекламы, фигу-
рируют не только вербальные и визуаль-
ные компоненты, составляющие его, но и 
фоновые знания, реалии и социокультур-
ный фон, входящие в его когнитивное 
пространство. Необходимо особо отме-
тить, что важное значение при формиро-
вании образа [22-24], стоящего за текстом 
имиджевой рекламы, играют невербаль-
ные компоненты, отвечающие за функ-
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ционально-графическое наполнение тек-
ста, обеспечивающие создание красочно-
го дизайна, иными словами, невербалика 
в тексте рекламы отвечает не только за 
экспликацию языкового материала, но и 
за художественно-эстетическое оформле-
ние поликодового текста имиджевой ре-
кламы. 

Реклама, являясь паттерном однона-
правленной коммуникации, когда адре-
сант и адресат не общаются непосред-
ственно друг с другом, а взаимодейству-
ют посредством кодов, транслируемых 
рекламными сообщениями, должна объ-
единять в себе две формы существования 
языка – устную (выражение интонаций, 
тонов, ритмики и т.п.) и письменную 
(средство передачи информации, мыслей, 
идей), то есть, по сути, реклама – это 
некая гибридная форма речи, функцио-
нирующая в медиасфере. Языковая со-
ставляющая имиджевой рекламы, явля-
ющейся поликодовым текстом вербаль-
но/визуальной структуры, должна быть 
подобрана так, чтобы обыгрывать икони-
ческую составляющую, создавая полно-
стью сформированный комплексный об-
раз объекта имиджа [14, 15, 22].   

Одной из особенностей языка со-
временной рекламы является использо-
вание в её текстах неологизмов, нередко 
являющихся заимствованиями из англий-
ского языка. Появление неологизмов яв-
ляется и закономерным отражением транс-
формационных процессов, имеющих ме-
сто в современном обществе. Неологиз-
мы участвуют в формировании своеоб-
разной видоизмененной картины мира, 
которая отражает идеи и установки, вы-
званные экспансией новых технологий, 
интернационализацией медиасферы в 
российском обществе. Критической де-
конструкции следует подвергнуть и пат-
терны, пришедшие в русскоязычную ре-
кламную сферу из рекламоиндустрии 
англоговорящих стран, характеризующи-
еся агрессивными интонациями [25], ча-
сто построенными на основе стратегий 
дискредитации и манипулирования [26]. 

Н.З. Котелова полагает, что в каче-
стве неологизмов могут выступать не 
только новообразованные слова, но и за-
имствования как из внешних (другие 
языковые системы – иноязычные заим-
ствования), так и из  внутренних источ-
ников (языковая система родного языка – 
возрожденные и актуализированные уста-
ревшие слова, узуализация, переход слов 
из устной, жаргонной, сленговой и узко-
специализированной речи, диалектов) 
[27, с.22]. Специфической чертой неоло-
гизмов является то, что они не входят в 
активный словарный запас языка, не яв-
ляются частью стандартизированного ли-
тературного нормативного языка, они 
есть адаптация языка к изменяющимся 
реалиям окружающего мира и общества, 
требующим трансформации языка для 
отожествления и номинации новых объ-
ектов и явлений действительности. 
Неологизмы облегчают переход социума 
к видоизменённым условиям, делая об-
щество более мобильным и открытым 
для перемен, что является основополага-
ющим фактор при трансформации языка, 
в общем, и языка имиджевой рекламы, в 
частности.  

Ещё одной особенностью неологиз-
мов является то, что их семантическая 
структура позволяет осуществить «‘удво-
ение реального объекта’», как бы проти-
вопоставляя «реальный мир виртуально-
му» [28, с.512], что позволяет влиять на 
процесс формирования образов, возни-
кающих в индивидуальном лексиконе: 
одно понятие или явление именуется раз-
ными лексическими единицами, облада-
ющими разными ассоциативными связя-
ми в сознании респондента, поэтому и 
образы, возникающие в его индивиду-
альном лексиконе, будут формироваться 
как результирующая двух метафориче-
ских образов на основе их аналогии, по-
добия и сходства.  

Кроме того, целью использования 
неологизмов в имиджевой рекламе «яв-
ляется передача неповторимого пережи-
вания, личностной интерпретации явле-
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ния» [29], что придаёт текстам имидже-
вой рекламы желаемую авторами эмоци-
ональность и выразительность. Коррект-
ное использование языковых структур 
неологизмов в вербально/визуальной стру-
ктуре рекламы способно сделать реклам-
ный текст грамотно построенным, ёмким, 
красочным и запоминающимся. Неоло-
гизмы позволяют моделировать в инди-
видуальном лексиконе адресата рекламы 
образы и ассоциации, соотносящиеся с 
уже существующими в его индивидуаль-
ном лексиконе образами. 

Рассмотрим примеры использования 
неологизмов в текстах имиджевой рекла-
мы, функционирующих в медиасфере. 

Реклама снеков торговой марки 
Чилл’S (рис. 1) представляет собой текст 
вербально-визуальной структуры, в язы-
ковой составляющей которого присут-
ствуют неологизмы: Чилл’S отличный 
повод ЧИЛИТЬ с друзьями! Максимум 
довольствия! В рекламном тексте авто-
ром используется несколько неологизмов 
разной этимологии – чилить, доволь-
ствие. Чилить – сленговое слово, заим-
ствование, пришедшее из английского 
языка и широко распространённое в лек-
сиконе молодёжи поколения Z [30-32]. 
Сленговое выражение чилить, от англо-

язычного chill out – расслабляться, без-
дельничать, балдеть, максимально рас-
слаблено отдыхать, тащиться, прохла-
ждаться, используется для метафориче-
ского обозначения чего-то лёгкого, спо-
собствующего релаксации и нивелирова-
ния психического напряжения, показы-
вающее прилив экстаза, состояние эйфо-
рии. Слово довольствие в данной форме 
и значении не является общеупотреби-
тельным в русском языке, оно является 
архаичным сравнительно со словами до-
статок, удовольствие, что коррелирует с 
вышеуказанным неологизмом чилить и 
названием торговой марки «Чилл‘S», так-
же являющимся неологизмом: транслите-
рированное на русский язык слово Chill – 
Чилл с английским окончания ‘S произ-
носится на английский манер ЧИЛЛЗ. 
Визуальная составляющая представлена 
изображением рекламируемого продукта 
(семечки, орешки) в яркой бросающейся 
упаковке. Рекламный текст привлекает 
респондента своей яркостью и необычно-
стью: комбинация вербальной и визуаль-
ной составляющих создаёт образ рас-
слабленности, отдыха, когда есть время и 
желание «почилить» с друзьями и пере-
кусить орешками и семечками. 

 

     
Рис. 1  

 
В рамках своей рекламной кампании 

маркетологи МТС при создании реклам-
ных текстов часто используют неологиз-
мы для привлечения внимания молодёж-
ной аудитории (рис. 2). Такие новые для 
литературного русского языка слова как 
хайп, залипай, стримы, безлимитно, ре-

пост, зафиксируй, уже давно являются 
частью сленгового языка молодежи, и в 
основном используются в рамках интер-
нет-общения. Решение прибегнуть к упо-
треблению подобных лексем в рекламной 
кампании позволяет маркетологам смо-
делировать образ, близкий молодёжной 
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прослойке. Слова-неологизмы хайп, зали-
пай, стримы, безлимитно, репост, за-
фиксируй, пришедшие в русский язык из 
английского языка, вносят вклад в реали-
зацию концепции «залипания» в Интер-
нете и социальных медиа. Вербальные 
единицы-неологизмы объединены общим 
значение – они используются для выра-
жения чего-то, от чего невозможно ото-
рваться (залипай, зафиксируй), показы-
вают вечный процесс, шумиху (хайп, 
стримы, безлимитно, репост), что так 
ценится и пропагандируется среди со-
временной молодёжи. Вербальный ком-
понент подкрепляется красочным оформ-
лением в цветах компании МТС – фир-
менном красном цвете, на который сразу 
акцентируется внимание аудитории. Если 
говорить о конкретных примерах комби-
наций вербальное/невербальное в ре-
кламных текстах компании МТС, то сле-
дует отметить грамотный подбор сопро-
вождающего графического материала. 
Так, для подкрепления слогана Залипай 
на стримах бесплатно в рекламе Тарифа 
ХАЙП выбрано изображение кибер-
спортсмена, сидящего в кресле и окру-
женного компьютерными мониторами, 
транслирующими потоковые видео в ре-
жиме стрима. Такой подход позволяет 
сформировать в сознании целевой ауди-
тории образ доступности и безгранично-
сти Интернет-соединения для занятия 
любимым делом молодёжи, одним из ко-
торых и является гейминг. Еще один 
пример рекламы МТС с вербальной ком-
понентой Дарим подарки ЗА РЕПОСТ. Ты 
знаешь, что можешь! обещает подарок 

каждому, кто сделает репост, что под-
тверждается изображением улыбающейся 
девушки в форме компании МТС, протя-
гивающей подарочную карту. Обещание 
подарка за выполнение простого дей-
ствия притягивает внимание респонден-
та, который захочет изучить рекламное 
предложение подробнее и, соответствен-
но, в его индивидуальном лексиконе про-
исходит закрепление ассоциативного об-
раза компания МТС = подарок, что в 
дальнейшем может влиять на его потре-
бительское поведение. Рекламный текст 0 
копеек со 2-й минуты разговора без або-
нентской платы. Зафиксируй цену! при-
влекает внимание индивида, гарантируя 
абонентам МТС бесплатные звонки со 
второй минуты. Вербальная компонента с 
неологизмом зафиксируй обыгрывается 
изображением Нуля (стоимости услуги), 
закованного кандалами с гирей. Таким 
образом, функционирующая в медиасфе-
ре имиджевая реклама компании МТС 
создаёт в индивидуальном лексиконе ре-
спондента образ компании, которая га-
рантирует подарки, фиксированные цены 
на услуги, высокие скорости и безлимит-
ный доступ к социальным медиа, а также 
компании, идущей в ногу со временем, 
остающейся на одной волне с молодё-
жью, ведь современная молодёжь не то-
лько говорит на сленге, который грамот-
но используется в рекламной кампании, 
но и не может оторваться от социальных 
сетей, игр, музыки, видео, то есть от все-
го, для чего нужен доступ в Интернет, 
который компания МТС и гарантирует. 

 

     

Рис. 2 
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Рассмотренные нами выше примеры 
текстов имиджевой рекламы содержат 
неологизмы, заимствованные русским 
языком из английского языка (например, 
зафиксируй – fix, репост – repost, стрим 
– stream, чилить – chill, хайп – hype), ис-
пользование которых ставит целью при-
влечь молодёжную аудиторию, в чей лек-
сикон входят подобные слова, и кто по-
стоянно их использует в устной и пись-
менной речи в социальных медиа. 

Еще одним видом неологизмов, 
встречающихся в текстах имиджевой ре-
кламы, являются авторские неологизмы 
(окказионализмы) и слова, используемые 
в тексте с несвойственным им значением.  

Так, в рекламе БТА Банка (рис. 3) 
используются такие неологизмы как Бан-
коубежище (Банкоубежище для Ваших 
денег) и револьверная карта (Револьвер-
ная кредитная карта до 5-ти заработ-
ных плат). Неологизм банкоубежище об-

разован путем слияния слов банк и убе-
жище и по написанию и произношению 
напоминает слово бомбоубежище, что 
создаёт метафорический образ защищён-
ности денежных вкладов, размещённых в 
банке БТБ, аналогично тому, как бомбо-
убежище помогает сохранять жизни. 
Неологизм револьверная карта образован 
нетипичной комбинацией прилагательно-
го револьверный и существительного 
карта, который вместе с невербальной 
составляющей – изображение человека, 
держащего кредитную карту как револь-
вер, создает в индивидуальном лексиконе 
адресата рекламы образ силы, стреми-
тельности, больших возможностей, вла-
сти, которые он получит, открыв кредит-
ную карту в банке БТА. Следовательно, 
авторами имиджевого рекламного текста 
выбираются лексемы, направленные на 
создание образа успешной и надежной 
кредитно-финансовой организации.  

 

    
Рис. 3 

 
В рекламном тексте компании 

МОРТОН-ИНВЕСТ (рис. 4) авторами ис-
пользуется рекламная фраза НЕ ПРО-
БАРАНЬТЕ! 0% первый взнос за кварти-
ру с неологизмом пробараньте, являю-
щимся авторским неологизмом, который 
невербально обыгрывается изображением 
нуля процентов в виде бублика. Необхо-
димо отметить, что выбранный неоло-
гизм и его визуальное обыгрывание вы-
зывают двоякое впечатление. С одной 
стороны, изображение бублика / баранки 
и неологизм не пробараньте вместе мо-

гут быть истолкованы, как вероятность 
упустить выгодную возможность, нереа-
лизовать подходящий момент, не успеть 
забронировать приятную скидку, то есть 
в данном случае неологизм образован по 
аналогии со сленговым глаголом не про-
шляпьте. С другой стороны, может сло-
житься впечатление, что неологизм про-
бараньте образован от слова баран и ас-
социируется с ругательством, например, 
бараны, скидку не пробараньте, что вно-
сит негативный аспект в рекламный текст 
и может оттолкнуть респондентов.  
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Рис. 4 

 
Неологизмы с негативной оценочно-

стью используются и в рекламе экспресс-
гипермаркета НОВА*ТОР (рис. 5), текст 
сообщает, что в продаже имеется БРОЙ-
ЛЕР НАТУРАЛ ОТМОРОЗОК. Без гор-
монов и стероидов. Неологизм отмо-
розок является частью молодёжного 
сленга и может интерпретироваться как 
выродок, бандит, головорез, больной на 
всю голову, громила, что характеризуется 
отрицательной оценочностью и негатив-
но воспринимается общественностью. 
Считается, что те, кого называют отмо-
розок, являются опасными представите-
лями общества, которых нужно обходить 
стороной. В данном случае в рекламе от-
морозком назван замороженный продукт, 
бройлер и, следовательно, в данном кон-
тексте неологизм отморозок образован 
от слова замороженный. Визуально нео-
логизм обыгран изображением тушки 

бройлера, которая выглядит и позирует 
как бодибилдер на соревнованиях. Вы-
бранная авторами концепция использо-
вания негативно окрашенного неологиз-
ма отморозок и неоднозначной фотогра-
фии создает в индивидуальном лексиконе 
адресата рекламы, с одной стороны, об-
раз массивной, мясной тушки куры-
бройлера, купив которую, ты будешь сыт 
и здоров, так как она выращена без сте-
роидов и гормонов, но с другой стороны, 
формируется образ чего-то страшного, 
опасного, непредсказуемого, от которого 
надо держаться подальше. Предсказать 
то, какой образ будет доминировать в ин-
дивидуальном лексиконе респондента ре-
кламы, заранее невозможно, так как он 
напрямую зависит от личностных харак-
теристик индивида, его фоновых знаний 
и психолингвистических факторов, то 
есть он субъективен. 

 

 
Рис. 5 
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Ещё одним вариантом образования 
неологизмов, встречающихся в имидже-
вых рекламных текстах, является смеше-
ние элементов кириллицы и латиницы в 
рамках одного слова. Если говорить о 
сфере рекламной коммуникации, то по-
добное соединение «несоединимого» ча-
сто встречается в вывесках, названиях и 
является неотъемлемой частью особого 
языка рекламной коммуникации. Актив-
ное использование латинских вкраплений 
в текстах сферы рекламной индустрии 
можно проиллюстрировать примерами 
наименований магазинов и предприятий 
общественного питания (рис. 6), где не-
которые названия или отдельные слова в 
названиях часто пишутся с использова-
нием латинского алфавита, например, 
блинная БлинStreet, магазин одежды се-
конд-хенд ЕвроShmot, закусочная За-
куcity. В неологизме Закуcity часть слова 
замещена англоязычным словом city, ко-
торый, с одной стороны, отражает место-
положение закусочной, находящейся в 
городской среде: с английского языка 
слово city переводится как город, центр 
города, с другой стороны, Закуcity произ-
носится на русском языке как Закусити, 
иллюстрируя основной профиль органи-

зации: ресторан быстрого питания, где 
можно перекусить и закусить. Неологизм 
БлинStreet образован аналогичным спо-
собом: путём добавления английского 
слова street к основе, и обозначает улицу 
с блинами: слово street (в переводе с ан-
глийского языка улица) указывает место-
положение предприятия общественного 
питания. Для образования неологизма 
ЕвроShmot, используемого в качестве 
названия магазина одежды секонд-хенд, 
использована техника транслита: англий-
ские и русские части слова приведены на 
русском и английском языке соответ-
ственно. Первая часть названия Евро от-
ражает происхождение товаров магазина 
(Евро – страны Европейского союза), а 
вторая часть Shmot (транслит сокращен-
ного просторечного и пренебрежительно-
го русского слова шмотки, означающего 
одежду, личные вещи, тряпки) наименует 
ассортимент товара. Неологизм Ев-
роShmot создает в индивидуальном лек-
сиконе образ большой кучи вещей непо-
нятного назначения, привезённых из ев-
ропейских стран, что соотносится со сфе-
рой деятельности магазина – продаже по-
держанных товаров.  

 

       
Рис. 6 

 
Следовательно, можно сделать вы-

вод, что использование неологизмов раз-
ной этимологии в текстах имиджевой ре-
кламы направлено на фиксацию внима-
ния на непривычном написании, необыч-
ном слове, поскольку выбивающаяся из 
общей картины буква или слово является 
триггером, активирующим метаязыковое 
поведение, т.е. авторами рекламного тек-

ста задействуется «способность к осо-
знанному манипулированию языком, ко-
торый <...> предполагает осознанное, ра-
циональное отношение к речи» [33]. 

Выводы 

Таким образом, имиджевая реклама, 
будучи особой формой речевой комму-
никативной ситуации, выстраивает свое-
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образный диалог между адресантом и ад-
ресатом, используя своеобразный ре-
кламный код, реализуемый посредством 
информационных сообщений, содержа-
щих закодированные субъективные по-
слания эмоциональной направленности и 
экспрессивности, создающие в индиви-
дуальном лексиконе респондента ре-
кламного сообщения образ, который бу-
дет ассоциироваться, сопоставляться и 
коррелировать с имиджем рекламируемо-
го объекта, транслируемым вербально/ви-
зуальным рекламным текстом. Прагмати-
ческий аспект рекламы, отражающий 
необходимость таким образом компили-
ровать доносимую до индивида инфор-
мацию, чтобы она, в конечном итоге, 
приводила к изменению его потребитель-
ского поведения, то есть воздействовала 
убеждением или внушением. Специфика 
коммуникативной ситуации в рамках ме-
диасреды, характеризующаяся однона-
правленностью, обусловливает необхо-
димость использования разнообразных 
выразительных средств и вербально/ви-
зуальных комбинаций для создания ярко-
го запоминающегося образа, целью кото-
рого станет реализация прагматической 
цели имиджевой рекламы. 

Использование неологизмов в поли-
кодовых тексах имиджевой рекламы яв-
ляется одним из таких способов привле-
чения внимания, который позволяет 
«насытить» текст рекламного сообщения 
кодами и образами, позволяющими уси-
лить эмоциональность и экспрессивность 
рекламного текста, сделать его более 
наглядным, убедительным и запоминаю-
щимся. Текст рекламного сообщения во-
спринимается индивидом «быстро», по-
этому адресанту важно грамотно струк-
турировать подаваемую информацию, 
чтобы она «цепляла» взгляд и держала 
внимание индивида как можно дольше. 
Динамичное внедрение неологизмов в 
медиасферу и рекламу отражает «космо-
политичность общественного сознания» 
[34, с. 49], когда за счёт новых элементов 
языка индивид получает возможность 

расширить границы своего сознания, что 
способствует перемещению метафориче-
ских проекций новых реалий в простран-
ство действительности.  

Неологизмы, обладающие значите-
льной словообразовательной активно-
стью и адаптационной способностью, ха-
рактеризующиеся экспрессией, вырази-
тельностью и эмоциональной оценочно-
стью, будучи грамотно встроены в вер-
бально/визуальный текст рекламного со-
общения, способны оказать непосредст-
венное влияние на видоизменение сфор-
мированных у индивида стандартов жиз-
ни и мироощущений. Как нами было 
установлено, постижение новых реалий, 
которые нужно передать с помощью 
имиджевой рекламы, значительно упро-
щается за счёт использования неологиз-
мов, интенсифицирующих смыслы, за-
кладываемые создателем в рекламное со-
общение. Визуальная составляющая по-
могает обыграть вербальную составляю-
щую с неологизмов, детерминируя про-
цесс смыслопорождения и, соответствен-
но, процесс формирования образов в ин-
дивидуальном лексиконе, запуская реа-
лизацию когнитивного механизма мета-
форизации на основе сходства, аналогии 
и подобия в ситуации «здесь-и-сейчас». 
Во многих случая иконическая компо-
нента позволяет адекватно проиллюстри-
ровать неологизм, создав положительный 
имидж рекламируемого объекта. Вместе 
с тем, чрезмерная агрессивность, крикли-
вость и мишурность рекламного текста 
может привести как к увеличению потре-
бительских предпочтений по направле-
нию к рекламируемому товару/услуге, 
так и к противоположному результату: 
реклама станет раздражать и оттолкнет 
потенциальных потребителей [35].  

Таким образом, неологизмы, исполь-
зуемые в текстах имиджевой рекламы, 
оказывают речевое воздействие на инди-
вида, активизируя процесс внушения и 
влияя на внутренние мыслительные про-
цессы, ведущие к трансформации и ин-
вертированию внутренних образов, сто-
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ящих за объектом имиджевой рекламы, и 
внутренних образов, сформировавшихся 
под воздействием рекламного текста в 
индивидуальном лексиконе респондента. 
Следовательно, справедливо можно ут-
верждать, что неологизмы, обладая высо-
ким прагматическим потенциалом, бу-

дучи использованы в рекламном тексте, 
станут источником для выражения новых 
идей и наименования новых объектов и 
явлений, поскольку реализуют «не только 
ориентирующую, но и миросозидающую 
функцию» [36, с. 106]. 
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Способы выражения гендерного аспекта в лирическом тексте 

М.В. Громенко  
1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация  

 e-mail: grommv@mail.ru 

Резюме 

В статье предпринята попытка описания и выявления языковых средств выражения гендерного ас-
пекта в лирике В. М. Тушновой. Это обусловлено тем, что рассмотрение языковых средств выражения 
гендерного аспекта в лирическом произведении позволит не только проанализировать средства репре-
зентации в тексте, но и в речи. Анализ языковых структур может дать информацию о роли гендера в 
той или иной культуре, какие нормы поведения по отношению к мужчинам и женщинам фиксируются в 
различных типах текстов, как меняются представления о гендере, как различаются различные типы 
текстов, какие нормы поведения по отношению к мужчинам и женщинам зафиксированы в различных ти-
пах текстов, как меняются представления о гендерных нормах маскулинности и фемининности с тече-
нием времени, какие стилевые характеристики можно отнести к феминным или маскулинным, как маску-
линность и фемининность концептуализируются в разных языках и культурах, как фемининность и ген-
дерная идентичность в разных языках и культурах влияют на усвоение языка, как гендер влияет на овла-
дение языком и с какими фрагментами или тематическими областями языковой картины мира он связан, 
с какими фрагментами или тематическими областями языковой картины мира он соотносится. 

Материал исследования является актуальным и для стилистики и герменевтики художественного 
текста, в нем рассматривается лексическое развитие образов мужчин и женщин в поэтических текстах, 
прослеживается возникновение ассоциативных смыслов и выявляется, какие мужские образы присут-
ствуют в женской поэзии. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: лингвистика; гендерология; картина мира; лирический текст.  
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Ways of Expressing the Gender Aspect in a Lyrical Text 
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Abstract 

The article attempts to describe and identify the linguistic means of expressing the gender aspect in the lyrics 
of V. M. Tushnova. This is due to the fact that the consideration of linguistic means of expressing the gender aspect 
in a lyrical work will allow not only to analyze the means of representation in the text, but also in speech. The analysis 
of language structures allows us to obtain information about the role gender plays in a particular culture, what behav-
ioral norms for men and women are fixed in texts of different types, how the idea of gender norms, masculinity and 
femininity changes over time, what stylistic features can be attributed to predominantly female or predominantly male, 
how it is understood masculinity and femininity in different languages and cultures, how gender identity affects lan-
guage acquisition, with which fragments and thematic areas of the linguistic picture of the world it is associated. 

The research material is also relevant for the stylistics and hermeneutics of a literary text, as it allows us to see 
the ways of lexical development of the image of a man and a woman in a poetic text, to trace the emergence of asso-
ciative meanings, to identify which male images are present in female poetry. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: linguistics; genderology; worldview; lyrical text. 
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*** 

Введение 

Гендерология, или гендерная линг-
вистика – относительно молодая междис-
циплинарная наука, которая стала пред-
метом изучения лингвистических и экстра-
лингвистических наук. 

Элемент гендера применительно к 
языку впервые возник в древности при 
обозначении грамматических генитивных 
категорий. Гендер является предметом 
исследования ряда лингвистических наук, 
в пределах каждой работает плеяда уче-
ных, разрабатывающих подходы и тео-
рии, связанные с функционированием 
гендерного аспекта в языке. Как правило, 
недостатком данных теорий является од-
носторонность концепций, разработан-
ных в рамках конкретной науки, однако 
существуют попытки создания междис-
циплинарных подходов в изучении ген-

дерного аспекта дискурса и художе-
ственного текста. 

В 20-е годы ХХ в. генитивную кате-
горию ввели в научные исследования, в 
трудах англоязычных социопсихологов, 
чтобы заменить превалирующие  в соци-
альных науках понятия гендерной роли и 
гендерного подхода [1, 2]. К представи-
телям данного периода можно отнести  
Ф. Маутнера и О. Есперсена. 

В связи с тем, что в современной 
науке о языке одним из наиболее дина-
мично развивающихся направлений явля-
ется антропологическая лингвистика, ко-
торая в центр миросозерцания и в центр 
лексической системы языка ставит чело-
века, внимание к постижению человека 
через язык – универсальный путь харак-
теристики человека, выявление его фе-
номена специфическими средствами язы-
кознания (что такое человек, в чём его 
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сущность, в каких взаимосвязях он нахо-
дится с окружающим миром, в чём он 
видит суть своего существования и т.д.). 

Следовательно, языковая картина 
мира и человек в ней будут этнически 
специфичны, что выражается в наличии 
или отсутствии тех или иных концептов 
в системе связей. 

Материалы и методы 
В ходе исследования применялись 

методы представительной выборки и мо-
делирования, метод количественной об-
работки материала, описательно-аналити-
ческий метод, контекстологического, се-
мантико-стилистического, а также куль-
турологического анализа. Задача практи-
ческого характера была реализована на 
основании представленных в гендерной 
лингвистике исследований, касающихся 
создания единого перечня признаков, ха-
рактерных для мужской и женской речи, 
и репрезентации мужчины и женщины в 
языке. 

Результаты и обсуждение 

По мнению Ю. Д. Апресяна [3], ис-
следование наивной картины мира идёт в 
двух направлениях. Исследуются опреде-
лённые концепты, характерные для дан-
ного языка, представляющие собой раз-
новидность лингвокультурной изоглоссы 
и пучок изоглосс. Во-первых, это лингви-
стические и широко развитые "стереоти-
пы" сознания. Во-вторых, это необычные 
коннотации с неспецифическими поняти-
ями (например, многократные описания 
символики цвета в разных культурах). 
Несмотря на свою «наивность», все дона-
учное мировоззрение, заложенное в язы-
ке, подвергается исследованию и измене-
нию. Тем не менее, хотя здесь и учитыва-
ется национальная специфика, акцент де-
лается на единстве языковой картины 
мира. 

Второе направление в изучении на-
ивной картины мира поддерживается 
многими лингвистами. Опираясь на ис-
следование, проведённое Ю. Д. Апреся-
ном, можно отметить причины этого яв-

ления. В каждом естественном языке от-
ражается определённый способ восприя-
тия и организации мира. 

Выражаемые в них смыслы образу-
ют единую систему взглядов, своего рода 
коллективную философию, обязательную 
для всех носителей языка. 

Языковая картина мира отчасти уни-
версальна, но и отчасти специфична для 
каждой страны. Поэтому носители раз-
ных языков могут видеть мир через 
призму своего языка несколько по-
разному. Мир «примитивен» только в 
том смысле, что во многих существенных 
аспектах отличается от научной картины 
мира. Представления о мире не прими-
тивны и зачастую не менее сложны и ин-
тересны, чем научные представления о 
внутреннем мире. 

Как отмечает Е.С. Гриценко, в осно-
ве лингвистического конструирования ге-
ндера лежит идея того, что «высказыва-
ния – это непросто слова или речевые ак-
ты, а кирпичики, из которых складыва-
ются социальные отношения, образы себя 
и других, различные аспекты личности, 
воссоздаваемые и проживаемые в каждом 
коммуникативном взаимодействии» [4]. 

В.М. Войченко утверждает, что ген-
дерные модели в речи выражаются часто 
с помощью фразеологизмов о людях 
женского и мужского пола [5]. 

В гендерной лингвистике выделяют 
два направления: различия и общие чер-
ты в языке мужчин и женщин и гендер-
ная маркированность и антропоцентрич-
ность языка. Данное лингвистическое 
направление выявляет специфику обо-
значений мужского и женского рода в 
языке и изучение коммуникативного по-
ведения людей в зависимости от их пола. 
Эта новая концепция позволяет исследо-
вать гендерные атрибуции, закрепленные 
в лексических значениях мужского и 
женского в разных языках, с учетом со-
циокультурных различий между мужчи-
нами и женщинами.  

Однако маскулинность и феминин-
ность не проявляются в чистом виде, и в 
реальности можно отметить их смешение 
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или баланс (андрогинность). Так предпо-
ложение С. Бема основано на существо-
вании трех разновидностей людей с раз-
личными типами гендерной идентично-
сти: с преобладанием женских, мужских 
и андрогинных, т.е. людей с равным ко-
личеством гендерных  признаков [6]. 

Относительно художественной ли-
тературы, О.В. Пермякова употребляет 
термин «гендерный стиль». Под гендер-
ным стилем понимается «вид речевой ор-
ганизации и художественного текста, ко-
торый обусловлен гендерной характери-
стикой автора, дифференциацией речи 
мужчин и женщин, а также вариативно-
стью их речевого поведения, проявляю-
щейся на различных уровнях языка» [7]. 

Как отмечает О.Д. Филлипова, сего-
дня гендер в лингвистике может изучать-
ся в двух направлениях: проявление  ген-
дерных  особенностей в системе языка 
(способы номинации, категория рода и 
т.д.) и реализация  гендера в речевом по-
ведении (предпочтение использования 
тех или иных языковых средств мужчи-
нами и женщинами) [8]. 

В науке не существует единого мне-
ния по поводу природы гендера. Для од-
них исследователей гендер – это грамма-
тическая принадлежность лексем к роду, 
для других – сочетание лексем и стерео-
типная отнесенность к тому или иному 
полу, для третьих – биологический пол 
автора и обусловленные им особенности 
психолингвистического восприятия и 
мышления [9]. 

Таким образом, на данный момент 
исследование гендера в языкознании в 
общем касается двух проблем: 

1. Языковое отражение пола. Цель 
этого подхода – объяснить, как присут-
ствие людей одного пола представлено в 
языке. При этом прежде всего, исследу-
ются номинативная система, лексика, 
синтаксис и гендерные категории языка: 
какие оценки приписываются мужчинам 
и женщинам и в каких семантических об-
ластях они наиболее ярко выражены. 

2. Речевое и в целом коммуникатив-
ное поведение мужчин и женщин. В них 

освещаются типичные стратегии и такти-
ки, выбор гендерных лексических еди-
ниц, способы достижения успеха в обще-
нии, предпочтения в выборе лексики, 
синтаксические структуры, т.е. особенно-
сти речи мужчин и женщин [10]. 

Нами было проанализировано 215 сти-
хотворений В. Тушновой. Все стихотворе-
ния поэтессы по субъекту речи можно 
разделить на две группы. К первой группе 
относятся стихотворения, написанные от 
имени женщины, ко второй – мужчины. 
Для соотнесения того или иного произве-
дение к той или иной группе, нами была 
проанализирована обобщенная классифи-
кация гендерной принадлежности в речи. 

Художественный текст можно рас-
сматривать «в качестве особой формы 
инобытия для его создателя, поскольку 
он является отражением его внутреннего 
мира, носителем “следов, отпечатковˮ его 
человеческой сущности» [11, с. 7]. На со-
держательном уровне стихотворения, на-
писанные женщиной, характеризуются вы-
сокой значимостью «женщин-писатель-
ниц». Это происходит посредством рас-
крытия эмоций и внутренних черт лири-
ческой героини, поскольку женщины-
авторы «отличаются большей восприим-
чивостью, интуицией, большей иррацио-
нальностью <…˃ естественностью» [12, 
с. 116], эмоциональностью. 

Лирические героини в текстах часто 
максимально приближены к образу авто-
ра, о чем свидетельствуют грамматиче-
ские особенности (личные местоимения 
первого лица и односоставные опреде-
ленно-личные предложения). В стихотво-
рениях поэтессы местоимение первого 
лица встречается 243 раза, больше чем 
местоимения второго/ третьего лица и 
существительных, содержащих в своей 
структуре семный компонент «пол». 

Одной из особенностей женской ре-
чи является эмоциональность, которая 
выражается на всех уровнях языка слово-
образовательными, синтаксическими, лек-
сическими средствами. Термин «эмоцио-
нальность» в рамках теории языка можно 
трактовать, во-первых, как способность 
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субъекта испытывать эмоции, окраши-
вать и выражать эмоциями свои действия 
и поведение, и, во-вторых, как потенци-
альная возможность субъекта выразить 
эмоциональные переживания по отноше-
нию к определенному событию, именно 
тому событию, которое составляет пред-
метное содержание данного лингвисти-
ческого символа. 

На уровне лексики предложения от 
имени женщины обозначаются следую-
щими диминутивными выражениями (45 
лексем). Как видно из текстов, использу-
емые диминутивы выражают размерно-
оценочное или оценочное значение: ма-
ячки, домишко, слоненок, котенок, дож-
дик, тельце, девчурка. 

Диминутивные выражения в стихо-
творениях придают словам различную 
эмоциональную оценку. Экспрессивная 
функция слова предоставляет высказыва-
нию выразительности, образности и пе-
редает эмоциональную оценку, ведь вы-
ражая свое мнение или рассказывая о ка-
честве события и т.п., человек не может 
полностью абстрагироваться от своего 
отношения к излагаемому и, так или ина-
че, выражает свою оценку [9]. Они могут 
быть саркастическими, уничижительны-
ми или снисходительными и т.п. Не ис-
ключением являются и слова с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, в 
текстах используются другие компонен-
ты эмоционально-оценочной лексики: 
лексемы со значением оценки (хороший, 
брюзглива, девка, милый, драгоценный, 
уродец); метафоры (безмолвная улица, 
сизый голубь, мудрое решение).  

Стоит отметить, что поэтесса ис-
пользует лексику возвышенного стиля 
(низложен, нарочито, торжествует, ни-
спадающая, беспрекословная). Именно 
это, на наш взгляд, и является одной из 
особенностей стиля женщины-поэтессы, 
так и просторечного (недотепа, дура-
читься) для придания речи непринуж-
денности. 

В. Тушнова активно употребляет в 
своих произведениях местоимения пер-
вого и второго лица (156 словоупотреб-

лений). Именно так все местоимения 
первого лица единственного числа будут 
маркировать женщину-поэтессу в тексте:  

«Я глядела // на яблоки, склоняясь 
над столом. // и трогала упругое их тело, 
// пронизанное светом и теплом // … // Я 
видела  осеннюю прогулку, // сырой ас-
фальт и листья без числа. // Я шла род-
ным московским переулком» («Яблоки»); 

«Я стою у открытой двери, // я 
прощаюсь, я ухожу. // Ни во что уже не 
поверю,— // все равно // напиши, // про-
шу!» («Я стою у открытой двери…»). 

Местоимение первого лица множе-
ственного числа будут маркировать как 
лиц одного пола, так и разного. Как пра-
вило, отталкиваясь от контекста можно 
определить половую принадлежность: 

«Мы с тобой плыли Волгой,// 
…//Проглядела я излучину,// что лозою 
заросла, // утопила я уключину,// не 
сдержала весла.// Ты бранил меня недол-
го.// Тишина. Темнота.// Нас укачивала 
Волга, // …//Мы зажгли плавник нанос-
ный,//руки грели в золе.//…//Много было, 
да уплыло.// как по волнам весло,//было, 
было, много было,//да быльем поросло!» 
(«Весло»). 

Гендер в поэзии В. Тушновой, «не 
просто несущей в себе специфическое 
мировидение автора, но максимально 
полно его выражающей» [13, с. 30], мо-
жет обнаруживаться на всех уровнях 
языка. В основном автор использует жен-
скую письменную речь. Можно отметить 
особенности, характерные для женского 
речевого поведения. А именно, димину-
тивная лексика с неточным значением, 
эмоционально-оценочная лексика, слова, 
выражающие эмоции, антонимы, сравни-
тельные обороты, эллиптические кон-
струкции, вопросительные и восклица-
тельные предложения, парцелляция, фи-
гуры повтора, однородные члены пред-
ложения и вставные конструкции. Муж-
ская же речь представлена в меньшем 
объеме: сниженная и нецензурная лекси-
ка, глаголы в повелительном наклонении 
и вводно-модальные слова, выражающие 
уверенность. Мужские черты выражают-
ся средствами абстрактных конструкций, 
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а реальная гендерная идентичность не 
может включать в себя только маскулин-
ность и фемининность – совершается 
смешение характеристик в разных про-
порциях. 

Лексико-грамматическими маркера-
ми выступают имена существительные, 
глаголы, местоимения, имена прилага-
тельные и числительные. Больше всего в 
тексте маркируется женская особь. Мар-
керами, как правило, выступают место-
имения первого и второго лица и их со-
гласования с глаголами и именами при-
лагательными. 

Выводы 
В результате проведенного анализа 

было выявлено, что гендер в текстах         
В. Тушновой может проявлять себя экс-
плицитно, то есть посредством употреб-
ления прилагательных с существитель-

ными со значением «род», глаголами в 
прошедшем времени в изъявительном 
наклонении или условной форме, а также 
прилагательных с именами существи-
тельными в мужском или женском роде. 
Гендерная специфика проявляется не 
только на уровне содержания, но и на 
лексическом и грамматическом уровнях. 

Таким образом, сложность рассмот-
рения лирического текста заключается в 
том, что автор строит текст, в котором 
действительность отражается путем пе-
редачи глубоких душевных переживаний, 
мыслей и чувств. В нем передано мгно-
вение внутренней жизни автора. Также, 
по причине того, что лирический текст – 
сложный объект исследования, относя-
щийся одновременно и к письменному и 
к устному виду текстов, мы рассмотрели 
основные классификации маркирования 
гендера в женской и мужской речи. 
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Резюме 

Данная статья имела целью научное исследование беспредложных членов французского повество-
вательного предложения, в результате которого предполагалось уточнить основные принципы позицио-
нирования подлежащего и дополнения, их взаимозаменяемость, принципы локализации относительно ска-
зуемого в письменной речи.  

В рамках работы использовались описательный, сравнительно-исторический, сопоставительный и 
семантико-стилистический методы исследования языка. Результаты анализа грамматических справоч-
ников и художественной литературы XVIII-XX вв. позволили доказать связь позиции подлежащего и до-
полнения с синтаксической функцией последних, при этом рассматривать ее как средство разграничения 
между субъектными и объектными отношениями в предложении. Как следствие, решены вопросы о па-
дежной форме личных местоимений и форме числа сказуемых как единственно возможных инструментах 
выражения и дифференциации синтаксических функций беспредложных именных членов предложения. 
Проанализирована семантическая составляющая в выражении синтаксических отношений.  Выдвинутые 
гипотезы были подтверждены на примерах вольных переводов классического русского романа XIX века, в 
которых удалось проследить преднамеренное изменение взаимного расположения подлежащего, сказуе-
мого и прямого дополнения при переводе русских предложений на французский язык, а также изменение 
конструкции в предложениях с прямым дополнением в случае, когда в оригинале не сохранен прямой поря-
док слов. 

Исследование носит прикладной характер, но его результаты позволят расширить понимание 
дифференциации подлежащего и дополнения во французском повествовательном предложении, использо-
вать накопленные знания в процессе переводческой деятельности и, возможно, побудят лингвистов к 
дальнейшему изучению этого явления не только в аналитических, но и во флективных языках. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

This article deals with the problem of the non-prepositional members of the French narrative sentence. The 
main goal is to clarify the basic principles of the positioning of the subject and the complement, their interchangeabil-
ity, the principles of localization in written speech. Within the framework of the work, descriptive, comparative-
historical, comparative and semantic-stylistic methods of language research were used. The results of the analysis of 
grammatical reference books and fiction of the XVIII-XX centuries made it possible to prove the connection of the 
position of the subject and the complement with their syntactic function. The semantic component in the expression 
of syntactic relations is analyzed. Advanced hypothesis were verified with the examples of four translations of the 
classic Russian novel of the XIX century. The research will expand the comprehension of subject and complement in 
the French narrative sentence and, perhaps, encourage linguists to further study this phenomenon not only in analyt-
ical, but also in inflectional languages.  
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*** 
Введение 

Для российских лингвистов-перево-
дчиков французского языка классическим 
является вопрос о различении тех или 
иных членов предложения, их коррект-
ном переводе с языка-оригинала на рус-
ский, отличающийся изобилующей флек-
тивной базой и отсутствием обязательной 
инверсии. Как следствие, возникающие 
трудности с обратным переводом на 
французский язык: несоответствующий 
порядок слов, чрезмерное количество до-
полнительных, уточняющих лексем, и в 
результате потеря основного или под-
спудного смысла повествовательного 
предложения. Отдельные очерки о разли-
чении подлежащего и прямого дополне-

ния во французском повествовательном 
языке можно встретить в трудах многих 
советских и российских грамматистов 
(В. Г. Гак, Е. А. Реферовская, А. К. Васи-
льева, К. И. Масленникова, Н. М. Васи-
льева, Л. П. Пицкова, В. Н. Бурчинский и 
многие др.). Однако данная проблематика 
все еще остается актуальной и не до кон-
ца изученной, что, в том числе, связано с 
постоянно меняющейся формой языково-
го выражения [1, 2]. В теоретической 
грамматике французского языка утвер-
ждается, что прямое дополнение во 
французском повествовательном пред-
ложении может занимать различное ме-
сто: оно не только бывает удалено на до-
вольно большое расстояние от глагола-
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сказуемого, но в целом ряде случаев по-
мещается в начале, т. е. до подлежащего 
н сказуемого [3]. 

Однако место подлежащего в повест-
вовательном предложении тоже не всегда 
строго фиксировано: известны случаи, на-
пример, когда подлежащее следует за ска-
зуемым, а не предшествует ему [4]. 

Приводимые ниже примеры могут 
служить этому иллюстрацией: 

1. Il pensait tout cela et plus encore. 
2. C'est ce que je pensais, et c'est ce que 

je pense. 
3. Ainsi pensait chaque garcon harcelé, 

entravé et respectable de Saint-Petersbourg. 
Возникает вопрос: как возможно при 

подобной относительной свободе место-
положения дифференцировать два бес-
предложных именных (в широком смыс-
ле этого слова) члена, из которых один 
выступает в роли подлежащего, а другой 
– в роли прямого дополнения; другими 
словами, как выражаются указанные син-
таксические отношения во французском 
повествовательном предложении: поряд-
ком слов, локализацией или чем-либо 
иным? 

Обратимся к приведенным выше 
примерам. 

В первом и втором предложениях 
дополнение занимает прямо противопо-
ложные места, подлежащее же остаётся 
перед сказуемым. В третьем предложе-
нии подлежащее перемещается. На пер-
вый взгляд может показаться, что по-
рядок их расположения всецело зависит 
от выбора автора. Однако при более вни-
мательном рассмотрении оказывается, 
что между первым и вторым предложе-
ниями, с одной стороны, и третьим пред-
ложением с другой имеется существенная 
разница: если в первом и во втором пред-
ложениях наличествуют два беспредлож-
ных имени (в широком смысле этого сло-
ва, в данном случае это местоимения), 
синтаксические функции которых необ-
ходимо разграничить, то в третьем пред-
ложении их не два, а только одно, и, сле-
довательно, вопрос о разграничении во-

обще не ставится. Некоторые наречия ме-
стоименного характера, как ainsi и др., 
хотя и могут по своей синтаксической 
семантике сближаться с прямым допол-
нением, отличаются, однако, от соб-
ственно местоимений, как il, ceux и т. д., 
отсутствием характера предметности в 
лексическом значении [5]. 

Возможно ли в первых двух пред-
ложениях отличить подлежащее от пря-
мого дополнения по местоположению? 
Да, возможно. Эта дифференциация бу-
дет основываться на аналогичных в обо-
их случаях местах подлежащего относи-
тельно сказуемого. Последнее позволяет 
сделать предположение: не выражается 
ли различие рассматриваемых синтакси-
ческих отношений локализацией только 
одного подлежащего, а не обоих членов 
отношения: подлежащего и прямого до-
полнения. 

Исследование достаточного количе-
ства текстового материала научной и ху-
дожественной литературы на француз-
ском языке, в частности, оригинальных 
переводов романа Л. Н. Толстого на 
французский язык, позволило провести 
данную работу с целью уточнить грани-
цы свободы местоположения прямого 
дополнения и подтвердить предположе-
ние о закреплённом месте подлежащего в 
предложениях с прямым дополнением, 
при его довольно большой подвижности 
в предложениях без прямого дополнения. 

Результаты и обсуждение 

Как было сказано выше, прямое до-
полнение действительно характеризуется 
довольно большой свободой места. Для 
него возможны весьма разнообразные по-
зиции в предложении: 

а) подлежащее сказуемое + прямое 
дополнение: 

Il pensait tout cela et plus encore. 
б) подлежащее + сказуемое + второ-

степенный член + прямое дополнение: 
Не commença à exercer sur les habi-

tudes, les manières, les personnes, les bours-
es et les propensions de toute la communau-
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té qui l'entourait, une influence la plus 
étendue et la plus despotique[6]. 

в) прямое дополнение + подлежащее 
+ сказуемое: 

Beaucoup de choses (qu')il n'a jamais 
vues [7]. 

г) прямое дополнение + второсте-
пенный член +подлежащее + сказуемое: 

L'idiome «avoir plutôt», qu'il utilise lui-
même à Rasselas, dans son dictionnaire qu'il 
condamne comme une expression barbare 
d'intrusion tardive dans notre langue» [8]. 

д) прямое дополнение + изменяемая 
часть сказуемого + подлежащее + неиз-
меняемая (главная)часть сказуемого: 

Pas une syllabe de toute la matière que 
je pouvais comprendre pour ma vie [6]. 

Прямое дополнение, однако, не ха-
рактеризуется полной свободой места. В 
текстах не встретилось ни одного случая, 
где бы прямое дополнение стояло непо-
средственно перед неизменяемой (глав-
ной) частью сказуемого. 

3. Подлежащему действительно при-
суща полная свобода места в предложе-
ниях без прямого дополнения.  

а) подлежащее + сказуемое: 
Une semaine a passé. 
в) изменяемая часть сказуемого + 

подлежащее + неизменяемая (главная) 
часть сказуемого: 

Bien des jours et des nuits j'ai guetté ta 
venue [9]. 

г) подлежащее + второстепенный 
член + сказуемое: 

Il, comme toujours, s'arrêta brusque-
ment. 

д) второстепенный член + сказуемое 
второстепенный член + подлежащее: 

Sur le choix de Chaucer de sa forme de 
vers dépend dans une plus grande mesure le 
développement ultérieur de la versification 
française [3]. 

4. Подлежащее при этом характери-
зуется практически полным отсутствием 
свободы места в предложениях с прямым 
дополнением. Абсолютно во всех подоб-
ных предложениях подлежащее в иссле-
дованном материале стояло перед сказу-

емым в целом или перед его главной ча-
стью, хотя между ними иногда и вклини-
вались предложное дополнение, обстоя-
тельство, вводное слово или оборот; пря-
мого дополнения между ними не встре-
тилось ни разу. 

Следует заметить также, что свобода 
местоположения подлежащего в предло-
жениях без прямого дополнения и отсут-
ствие этой свободы в предложениях с 
прямым дополнением наблюдаются и в 
тех случаях, когда в функции сказуемого 
выступает один и тот же глагол. Выше 
приводились примеры с глаголом penser. 
В литературе, подвергшейся анализу, бы-
ло найдено большое количество приме-
ров на глаголы regarder, aimer, voir, ren-
contrer, в которых полная инверсия ска-
зуемого отсутствовала при переходном 
значении глагола. 

Результаты исследования, таким об-
разом, показали, что в предложениях, со-
держащих прямое дополнение, последнее 
не имеет взаимозаменяемых мест с под-
лежащим: единственно возможное место 
для подлежащего исключено для прямого 
дополнения, и из довольно большого 
числа возможных мест для прямою до-
полнения ни одно не может быть занято 
подлежащим. 

Для окончательной проверки пра-
вильности этого наблюдения было про-
изведено другое исследование над че-
тырьмя параллельными переводами ро-
мана Л. Н. Толстого «Война и мир», с це-
лью проследить, в каких случаях и как 
переводчики изменяют взаимное распо-
ложение подлежащего, сказуемого и 
прямого дополнения при переводе рус-
ских предложений на французский язык. 

При анализе переводов обнару-
жилось, что переводчики: 

1) в большом количестве случаев не 
меняют конструкции при любом месте 
подлежащего в предложении без прямого 
дополнения: 

Прямо против Вейротера... сидел ру-
мяный Милорадович. 
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Directement contre Weirother... un mi-
loradovic roux était assis [6]. 

Exactement le contraire de Weyrother... 
c'était Miloradovitch [7]; 

2) зачастую не меняют конструкции 
предложения при любой позиции прямо-
го дополнения, за безусловным исклю-
чением непосредственного предшество-
вания сказуемому: 

Этого я не обещаю. 
Cela, je ne le promets pas [10] . 
Или: 
Cela, je ne peux pas le promettre [7]. 
Je ne peux pas le promettre [9]; 
3) абсолютно во всех случаях меня-

ют конструкцию предложения, если пря-
мое дополнение стоит перед сказуемым: 

Я своих гусар не могу жертвовать. 
В трех переводах наблюдаем  
Je ne peux pas sacrifier les hussards [7, 

6, 10]. 
И в одном 
Je ne pourrai pas sacrifier mes soldats 

[9]. 
Но порядок членов предложения у 

всех одинаков; 
4) всегда меняют конструкцию пред-

ложения, если подлежащее при наличии 
прямого дополнения не стоит перед ска-
зуемым: ... но делает всё он один. 

.... il fait tout seul. 

...’ il fait tout lui-même ... il fait tout 
par lui-même sans aide [6]. 

О, как ненавидел Ростов в эту мину-
ту эти руки. 

Oh, comme Rostov à ce moment-là 
méprisait ces mains [7]. 

У трёх других то же, за исключением 
глагола haïr или detester. 

Но подлежащее Rostov неизменно 
предшествует сказуемому. 

Точно ту же фразу... уже пять раз 
слышал... князь Андрей от своей жены. 

Exactement la même phrase... le Prince 
André a déjà entendu cinq fois... sa femme 
[7]. 

Précisement la même phrase... le 
Prince André l’a entendue cinq fois de sa 
femme [6].  

Le Prince André a déjà entendu la 
même phrase précise cinq fois de sa femme 
[9]. 

 C’était au moins pour la cinquème fois 
que le Prince André a entendue la même 
phrase cinq fois de sa femme [10].  

Второе исследование, таким обра-
зом, показало, что переводчики обяза-
тельно меняют конструкцию в предложе-
ниях с прямым дополнением в случаях, 
если подлежащее в оригинале непосред-
ственно не предшествует сказуемому 
(предложные дополнения при этом во 
внимание не принимаются). 

Вернёмся к примерам, приведённым 
в самом начале статьи, и разберёмся в 
причинах, побудивших авторов поста-
вить прямое дополнение и подлежащее 
на то или другое место в предложении. 

При анализе контекста можно легко 
обнаружить, что различные места прямо-
го дополнения tout cela и plus encore в 
первом предложении и ce во втором не 
случайны, а логически вытекают из их 
семантической роли. В то время как в 
первом примере главное в высказывании 
сообщается в прямом дополнении tout 
cela et plus encore, во втором примере это 
главное (неизменность определённой 
точки зрения) сообщается в сказуемом 
pensais и pense, а прямое дополнение ce 
является только отправным пунктом вы-
сказывания. В третьем примере главное в 
высказывании сообщается в подлежащем 
harcelé, entravé et respectable de Saint-
Petersbourg. 

Таким образом, различное располо-
жение подлежащего, сказуемого и прямо-
го дополнения в цитированных выше 
предложениях служит целям выделения 
главного в высказывании [11]. Это глав-
ное, называемое иногда ситуационным 
предикатом, занимает в приведённых 
предложениях последнее место. 

Интересно в связи с этим выяснить, 
займёт ли грамматическое подлежащее, 
являющееся одновременно ситуацион-
ным предикатом последнее место также в 
предложении с прямым дополнением. 
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Возьмём пример на тот же глагол 

«думать» из уже упомянутых переводов 
романа «Война и мир» Л. Н. Толстого. 

И это думал каждый. 
Ситуационный предикат в этом 

предложении, как показывает контекст,  
каждый. Речь идёт о появлении княгини 
Болконской в гостиной Анны Павловны и 
о том, что кто говорил с ней..., тот ду-
мал, что он особенно нынче любезен. В 
приведённом же предложении сообщает-
ся ещё одно обстоятельство, что это при-
ходило на мысль каждому. 

При переводе вполне резонно будет 
отказаться от специального выражения 
ситуационного предиката, разбив фразу 
на две части:  

… Et tout le monde ressentait la même 
chose. Chacun le pensait [10]. 

Однако для более точного передачи 
оригинальной мысли требуется указать ее 
отправной момент (ситуационный субъ-
ект) и перевести как 

… et ça, tout le monde pensait à cette 
manière [9]. 

Очевидно, что положение прямого 
дополнения перед сказуемым проводит 
разграничение между синтаксическими 
отношениями субъектного и объектного 
характера, потому, что локализация под-
лежащего перед сказуемым является сред-
ством выражения его синтаксической фу-
нкции во французском повествователь-
ном предложении, содержащем прямое 
дополнение [12]. 

Однако встаёт другой вопрос: явля-
ется ли локализация подлежащего не 
только обязательным, но и основным 
средством разграничения между субъ-
ектными и объектными отношениями. 

Существует мнение, что основными 
способами выражения функций подле-
жащего и прямого дополнения можно 
считать: падежные формы личных место-
имений; форму числа сказуемого при 
различии форм числа у подлежащего и 
прямого дополнения; семантику слов, яв-
ляющихся подлежащим и прямым до-
полнением [13]. 

Может ли падежная форма личных 
местоимений являться основным сред-
ством для выражения различных синтак-
сических отношений беспредложного 
именного члена к сказуемому? 

Формы личных местоимений, несо-
мненно, в силу их чрезвычайной употре-
бительности, а также в силу того, что 
разграничение между подлежащим и не-
подлежащим является их основной функ-
цией, можно считать важным средством 
выражения рассматриваемых синтакси-
ческих отношений во французском по-
вествовательном предложении. Следую-
щие соображения, однако, не позволяют 
считать эти формы основным средством 
разграничения субъектных и объектных 
отношений. 

Во-первых, в склонении личных ме-
стоимений имеются омонимичные фор-
мы. Так, у местоимения nous, vous нет 
формальных различий между именитель-
ным и объектным падежами, которые 
признаются существующими у них только 
по аналогии с другими местоимениями. 

Во-вторых, частотность личных ме-
стоимений весьма невелика в литературе 
специального характера, например, тех-
нической, где практически употреби-
тельным оказывается только местоиме-
ние on с его формами именительного и 
объектного падежей [14]. 

И, наконец, в-третьих, местоимения 
третьего лица, чрезвычайно употребите-
льные, по самому определению (как заме-
нители имени существительного) предпо-
лагают непременное предварительное 
употребление имени существительного и, 
следовательно, обязательное предвари-
тельное разграничение синтаксических 
функций последнего, без предложного 
оформления каким-то другим, более по-
стоянным, т. е. основным способом. 

Форма числа сказуемого не может 
являться основным средством для выра-
жения дифференциации синтаксических 
функций, связанных с ним имён, по-
скольку в числе подлежащего и прямого 
дополнения может и не быть различия. 
Более того, в огромном количестве слу-
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чаев различение числа в сказуемом мо-
жет быть затруднено омонимичными 
формами (Je regarde il/elle/on regarde). 
Даже при наличии разницы в числе под-
лежащего и прямого дополнения и чётко-
сти в выражении форма числа в сказуе-
мом, можно часто оказаться перед серь-
ёзными трудностями при отыскании под-
лежащего по форме числа сказуемого. 
Ведь сказуемое не слепо повторяет фор-
му числа подлежащего, а часто указывает 
своей формой на фактическую трактовку 
числа субъекта (неграмматическое или 
семантическое согласование): Notre fa-
mille aime сes soirées. 

Выводы 
Важность семантики в выражении 

синтаксических отношений неоспорима. 
Имеется целый ряд бесписьменных язы-
ков, которые используют семантику от-
дельных слов в качестве основного сред-
ства выражения синтаксических функций 
и связей. К примеру, английский язык в 
течение нескольких столетий, после того 
как старая морфологическая техника вы-
ражения пришла в упадок, в большом ко-
личестве случаев опирался только на се-
мантику слов для различения между субъ-
ектными и объектными отношениями. 

Однако появление и развитие фран-
цузского языка на основе латинского, 
долгая письменная традиция языка – оче-
видный пример тому, что это средство 
является недостаточным. Письменный 
язык требует другого, более универсаль-
ного инструмента, которое без помощи 
жестов, ударения и интонации было бы 
пригодно для выражения различных слу-
чаев дифференциации субъектных и объ-
ектных отношений [3]; а ведь многие из 
них не только не вытекают из семантики 

отдельных слов (Мой отец навестил мое-
го друга), но и до некоторой степени про-
тивоположны ей (Яйцо курицу учит; Це-
ло мастера боится, и т. п.). 

Таким образом, в первом, подлин-
ном французском предложении наличе-
ствует основное средство выражения раз-
личения субъектных и объектных отно-
шений – локализация подлежащего перед 
сказуемым; а в остальных, переведённых 
предложениях, напротив, это основное 
средство отсутствует, правило локализа-
ции нарушено, и другие средства (инвер-
сия, препозиция обстоятельств образа 
действия, уточняющий местоимения) мо-
гут лишь частично «участвовать» в оформ-
лении семантики предложения. 

Таким образом, дифференциация ме-
жду субъектными и объектными отноше-
ниями во французском повествовательном 
предложении в минимальной степенью 
выражается семантической составляющей 
главных и второстепенных членов фран-
цузского повествовательного предложе-
ния. 

При переводе с русского на фран-
цузский язык необходимо, во-первых, 
указывать на то выразительное средство, 
которым располагает французский язык 
для выделения ситуационно-семантичес-
ки главного, обладая некоторой свободой 
порядка слов; во-вторых, чётко очертить 
границы этой свободы, чтобы не превра-
тить её в средство разрушения вырабо-
танных в языке норм, и, наконец, в-
третьих, обращать внимание на разницу 
между предложениями с прямым допол-
нением, допускающими меньшую свобо-
ду порядка слов, и предложениями без 
прямого дополнения, допускающими 
большую свободу порядка слов.  
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Резюме 

Одной из актуальных проблем современной когнитивной науки выступает переосмысление сущно-
сти основных процессов переводческой деятельности. Классическое рассмотрение языковых трансфор-
маций в рамках собственно лингвистики сменяется представлением их в ракурсе активизации когнитив-
ных структур сознания переводчика. В данной статье с позиции когнитивного подхода рассматривается 
вопрос функционирования различных типов концептов и осуществления процедур когнитивной работы с 
ними в процессе применения переводческих трансформаций.  

Целью исследования является попытка создания когнитивной модели переводческих преобразова-
ний, описывающей различные аспекты мыслительно-языкового взаимодействия, а также анализ перевод-
ческих трансформаций по разработанной модели. Данная модель предоставляет возможность раскрыть 
динамические стороны процесса перевода, объяснить сущность переводческой деятельности в целом. 

В задачи данной работы входит изучение теоретических работ по теме исследования, раскрытие 
понятия переводческих трансформаций, анализ видов трансформаций и выявление их в оригинальном 
тексте и тексте перевода, определение ключевых точек соотношения когнитивных единиц и вербальных 
значений. 

Последовательный анализ когнитивных оснований переводческих трансформаций проведен при по-
мощи методов концептуального анализа, а также сопоставительного анализа оригинала и текстов пе-
ревода, а именно на материале романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и его перевода, выпол-
ненного И.С. Маршаком. Иллюстративный материал представлен примерами, которые были отобраны 
методом сплошной выборки из текстов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение переводческих транс-
формаций может изменить тип концепта и область знания, а также задействовать иной когнитивный 
механизм. 
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Ключевые слова: переводоведение, когнитивная лингвистика, роман «Гордость и предубеждение», пере-
водческие трансформации. 
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Abstract 

An urgent problem of modern cognitive sciences is the rethinking of the essence of the main processes of 
translation activity. The classical consideration of linguistic transformations within the framework of linguistics proper 
is replaced by their presentation as evidence of the activation of the cognitive structures of the translator's conscious-
ness. In this article, from the position of the cognitive approach, the issue of the functioning of various types of con-
cepts and the implementation of cognitive work procedures with them in the process of applying translation transfor-
mations is considered.  

The purpose of this article is an attempt to create a cognitive model of translation transformations describing 
various aspects of thought-language interaction, as well as an analysis of translation transformations according to the 
developed model. This model provides an opportunity to reveal the dynamic aspects of the translation process, to 
explain the essence of translation activity as a whole. 

The objectives of this work include the study of theoretical works on the research topic, the disclosure of the 
concept of translation transformations, the analysis of types of transformations and their identification in the original 
text and the translation text, the definition of key points of the relationship of cognitive units and verbal meanings. 

A consistent study of the cognitive foundations of translation transformations was carried out using the methods 
of conceptual analysis, comparative analysis of the original and the translation texts, namely on the material of Jane 
Austen's novel "Pride and Prejudice" and its translation by I.S. Marshak. The illustrative material is represented by 
examples that were selected by the method of continuous sampling from texts. 

The results obtained allow us to conclude that the use of translation transformations can change the type of 
concept and the field of knowledge, as well as involve another cognitive mechanism. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В настоящее время с развитием ко-
гнитивных наук происходит значитель-
ное переосмысление процесса переводче-
ской деятельности. Рассматривая пере-
водчика как языковую личность, которая 
способна воспринимать, обрабатывать и 
репрезентировать информацию, ученые в 
области переводоведения переключают 
интерес на антропоцентрические аспекты 

деятельности переводчика. Фокус внима-
ния исследователей переносится с дета-
лей техники перевода на когнитивные 
процессы и активизацию тех или иных 
когнитивных структур.  

Перед тем, как описать основные 
понятия теории перевода с точки зрения 
когнитивного подхода, дадим когнитив-
но-психологическое определение поня-
тию перевода. Перевод есть «рецептивно-
репродуктивный вид речевой деятельно-
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сти, предполагающий совокупность смы-
слового восприятия, осмысления и ре-
продуктивного изложения текста (выска-
зывания) и основанный на развитых язы-
ковых и экстралингвистических компетен-
циях и способности воссоздавать и переда-
вать средствами ПЯ концептуальное пред-
ставление, соответствующее концептуаль-
ному представлению на ИЯ», где ПЯ – 
язык перевода, ИЯ – исходный язык [1]. 

С позиции когнитивной лингвистики 
моделью перевода считается такая мо-
дель, в которой процесс перевода моде-
лируется как восприятие одного типа ин-
формации и преобразование ее в другой 
тип. При этом когнитивная система пере-
водчика является преобразующей ин-
станцией. Перевод в данной модели явля-
ется формой передачи семиотического 
опыта одного лингвокультурного сооб-
щества знаковыми средствами другого 
лингвокультурного сообщества. В моде-
ли актуализируется этноментальный ас-
пект деятельности переводчика, где на 
первый план выходят проблемы функци-
онального соотношения когнитивных еди-
ниц и вербальных значений. 

В терминологии современной когни-
тивной лингвистики квантом структури-
рованного знания, той абстрактной еди-
ницей, которой человек оперирует в про-
цессе мышления, считается концепт. Он 
является отражением приобретенных зна-
ний, опыта, результатов всей деятельно-
сти человека и результатом восприятия 
окружающего мира [2, с. 23-24]. 

Если существуют концепты, на ос-
нове которых отражаются и интерпрети-
руются явления действительности, ло-
гично предположить, что в основе пере-
водческих трансформаций, то есть прие-
мов, с помощью которых разрешаются 
несоответствия в ИЯ и ПЯ, также лежат 
различные типы концептов (знания раз-
ного уровня абстракции, различные фор-
маты знания) и процедуры их когнитив-
ной обработки.  

Проанализировав имеющиеся клас-
сификации переводческих трансформа-

ций, данные Л.С Бархударовым [3, с. 190], 
И.С. Алексеевой [4, с. 159], А.М. Швей-
цером [5, с. 274], мы нашли наиболее 
полной и подробно описанной классифи-
кацию В.Н. Комиссарова. [6, с. 159-166].  
Принимая во внимание характер элемен-
тов языка-оригинала, исследователь вы-
деляет следующие виды преобразований: 

1) лексические (калькирование, тран-
скрипция, транслитерация, а также лекси-
ко-семантическая группа  конкретиза-
ция, генерализация, модуляция); 

2) грамматические (грамматические 
замены, членение и объединение пред-
ложений, синтаксическое уподобление); 

3) лексико-грамматические (антони-
мический перевод, экспликация, компен-
сация, а также причислим к ним приёмы 
добавления, опущения, импликации, 
идиоматизации и деидиоматизации). 

Материалы и методы 

Материалом исследования выступа-
ет роман Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение» [7] и его перевод, вы-
полненный И.С. Маршаком [8]. Данные 
работы требуют применения такого об-
щенаучного метода, как метод сплошной 
выборки, применяемый для сбора и ана-
лиза языкового материала, а также метод 
концептуального анализа, описательный, 
сравнительный и контекстуальный методы. 
Основными при этом являются концепту-
альный и сопоставительный методы.  

Результаты и обсуждение 

Используемая в нашем исследовании 
модель когнитивного описания перевод-
ческих трансформаций включает такие 
аспекты мыслительной деятельности, как: 

1) определение единицы перевода и 
лежащей в ее основе концептуальной об-
ласти – общего поля, к которому отно-
сится категория или фрейм в данной си-
туации [9]; 

2) выявление формата знания в ИЯ и 
ПЯ; 
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3) характеристика данного формата с 
точки зрения представленности в нем 
первичного или вторичного знания; 

4) определение когнитивных меха-
низмов, задействованных в ходе приме-
нения трансформации. Под когнитивным 
механизмом мы понимаем частные опе-
рации по обработке информации в ходе 
концептуализации и категоризации как 
основных процессов познания. 

Алгоритм использования данной мо-
дели включает четыре этапа, каждый из 
которых сосредоточен на определенном 
аспекте мыслительно-языкового взаимо-
действия. Далее когнитивное моделиро-
вание переводческих трансформаций про-
изводилось в опоре на эту модель. 

Перейдем к анализу форматов зна-
ния, лежащих в основе осуществления 
грамматических трансформаций. Начнем 
с грамматических замен – преобразова-
ний, вызванных несоответствиями между 
грамматическими значениями языковых 
единиц любого уровня: 

“It is a truth universally acknowledged, 
that a single man in possession of a good 
fortune, must be in want of a wife”  «Все 
знают, что молодой человек, располага-
ющий средствами, должен подыскивать 
себе жену» [8, с. 3]. 

Первая из трансформаций – замена 
части речи, существительного глаголом: 
“It is a truth”  «Все знают». И в ИЯ, и в 
ПЯ представлено квалификативное пред-
ложение, имеющее подлежащее и сказу-
емое, следовательно, представлен кон-
цепт ситуации. Однако если в исходном 
языке происходит развертывание в ситу-
ативный концепт, который обозначает 
существование чего-то (в данном случае 
– существование правды), то в языке пе-
ревода ситуация говорит о состоянии, то 
есть перед нами фрейм ментального со-
стояния.   

Вторичное знание, воплощённое в 
словосочетании “in possession”, отталки-
вается от первичного геометрического 
представления (одно находится в дру-
гом), от концепта-схемы, то есть обоб-

щенного и в большей степени абстракт-
ного представления об определенном 
объекте или явлении, которые имеют 
пространственно-контурные характери-
стики. Оно формируется на основе кон-
тейнерной метафоры [10].  

В ходе работы переводчик заменяет 
существительно причастием, образовы-
вая слово «располагающий». Здесь перед 
нами также вторичное знание, так как 
причастие представляет собой гибрид-
ную часть речи, тип концепта – фрейм, то 
есть многомерное понятие, дающее ин-
формацию о некой стереотипной ситуа-
ции и представляющее собой слова, свя-
занные ассоциативными отношениями с 
другими языковыми единицами. Данный 
формат знания можно представить двух-
уровневой иерархической структурой уз-
лов – вершинных и терминальных узлов. 
В данном примере можно вычленить 
терминальные узлы – кто располагает 
(молодой человек), чем располагает 
(средствами) и т.п. Активизируя фрейм 
через эти данные, мы можем воссоздать 
всю структуру этой ситуации в целом.  

Следующий вид грамматических 
трансформаций – это членение предло-
жений, то есть преобразование сложного 
предложения исходного текста в два или 
более простых предложения в тексте пе-
ревода:  

“I certainly have had my share of beau-
ty, but I do not pretend to be anything ex-
traordinary now”  «Когда-то я и в самом 
деле была не лишена привлекательности. 
/ Но сейчас, увы, я уже не претендую на 
то, чтобы слыть красавицей» [8, с. 4] 

Представление человека о значимой 
части познаваемой действительности за-
частую структурируются в виде пропози-
ции и объективируются как простые 
предложения. Пропозиция – это модель 
некоторого фрагмента опыта, в котором 
выделяются элементы – аргументы и ба-
зовый предикат, связывающий эти аргу-
менты, а также дается их характеристика 
и определяются отношения между ними. 
Пропозиция, в элементарной форме 
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включающая онтологию аргументов и 
базового предиката, а также семантиче-
ские отношения между аргументами, 
представляет собой когнитивную модель 
события. 

Когда на смену эмпирическим пред-
ставлениям о мире, сформированным у 
человека как субъекте познания, прихо-
дит понятийное понимание, они получа-
ют новое осмысление, а также меняется 
диапазон языковых возможностей выра-
жения человеком результатов своей по-
знавательной активности. Так, опреде-
ленные события в окружающей действи-
тельности могут объединяться в более 
сложные образования, гиперсобытия, ко-
торые «требуют в целях коммуникации 
языковую репрезентацию, отличную от 
репрезентации отдельных событий» [11, 
с. 100].  

Если понимание события формали-
зуется в виде пропозиции, то понимание 
гиперсобытия оформляется как пропози-
циональный комплекс, который состоит 
из двух и более пропозиций, объединен-
ных  пропозициональной связкой – кон-
цептом сочинения или подчинения, то 
есть объективируется как сложное пред-
ложение. 

Так, например, сложноподчиненное 
предложение в ИЯ “I certainly have had 
my share of beauty, but I do not pretend to 
be anything extraordinary now” является 
сообщением, объективирующим синтак-
сически репрезентируемый концепт, 
включающий две пропозиции: о про-
шедшем событии (“I have had my share of 
beauty”) и настоящем событии (“I do not 
pretend to be anything extraordinary now”), 
которые говорящим видятся как фраг-
менты одного гиперсобытия. Подобная 
целостность обеспечивается пропозицио-
нальной связкой –  концептом подчине-
ния. Сложносочиненные предложения 
отличаются симметрией их компонентов, 
то есть события передаются как концеп-
туально самостоятельные и функцио-
нально равноценные, и поэтому внутри 
гиперсобытия тесно не связаны.  

В случае использования трансфор-
мации членения предложений участвует 
когнитивный механизм анализа. Мы ви-
дим, что посредством перераспределения 
семантических элементов между отдель-
ными предложениями текста на исход-
ном языке и языке перевода устанавлива-
ется семантическая эквивалентность. Пе-
реводческая трансформация членения 
предложений помогает сохранить смысл 
исходного предложения при переводе на 
другой язык и облегчить понимание тек-
ста читателями. 

Обратная представленной выше 
трансформация – объединение предло-
жений: 

“Here she was interrupted again. / Mr. 
Bennet protested against any description of 
finery” – «Здесь ее речь была снова прерва-
на, так как мистер Беннет не пожелал вы-
слушивать описание туалетов» [8, с. 13]. 

Концептуальным механизмом для 
соединения двух и более событий в 
осмысленный фрагмент реальности, вы-
раженный в виде сложного предложения, 
является концептуальная интеграция как 
базовая когнитивная функция, которая 
означает объединение ментальных про-
странств (структур, которые приходят в 
голову во время мышления и речи) в 
смешанное пространство. Этот механизм 
происходит по определенной схеме: «на 
фоне межпространственных связей (се-
тей) в исходных пространствах вычленя-
ются единые для них прототипические 
концептуальные характеристики» [11, с. 
102]. При этом смешанное пространство 
функционирует как единое целое и не 
ограничивается характеристиками исход-
ного пространства, а понимается в соот-
ветствии с конкретным контекстом. 

Когнитивным механизмом, участву-
ющим при использовании трансформа-
ции объединения предложений, является 
синтез. Он основывается на способности 
мозга к обработке и сопряжению инфор-
мации из различных источников. В слу-
чае объединения нескольких предложе-
ний в одно переводчик использует свои 
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знания языка, логику, знание семантики и 
контекста, чтобы создать более полное и 
точное предложение.  

Далее рассмотрим такой вид грамма-
тического преобразования, как синтакси-
ческое уподобление, или дословный пе-
ревод, – «нулевая» трансформация, когда 
исходный язык и язык перевода имеют 
параллельные синтаксические структуры; 
количество элементов и их порядок не 
могут быть изменены:  

“I hope Mr. Bingley will like it, Lizzy” – 
«Надеюсь, Лиззи, мистеру Бингли это 
понравится» [8, с. 6]. 

Так как модели оригинала и перево-
да идентичны, концептуальная область в 
этом случае остается неизменной, так же, 
как и формат знания. Здесь перед нами 
представлены фреймы ментального со-
стояния, выражающиеся словосочетани-
ями “I hope” и «надеюсь». В целом 
трансформация целостного преобразова-
ния, когда исходный текст и текст пере-
вода имеют параллельные синтаксиче-
ские структуры, элементы или их поря-
док не меняются, то есть сохраняется 
план выражения и план содержания, по-
могает переводчику воспроизвести со-
держание, включая эмоциональный тон 
исходного текста. 

Перейдем к следующей группе 
трансформаций – лексическо-граммати-
ческим. Антонимический перевод – это 
переход от утвердительной формы в ис-
ходном тексте к отрицательной в тексте 
перевода или наоборот: 

“Her mind was less difficult to develop” 
– «Разобраться в ее натуре было намно-
го проще» [8, с. 5]. 

Здесь мы можем определить вторич-
ное знание как интеллектуальную оцен-
ку, а формат знания как сценарный 
фрейм. Сценарный фрейм, так же, как и 
сценарий, представляет собой динамиче-
скую когнитивную структуру, которая 
отличается от статических (фрейм, поня-
тие и т.д.) репрезентацией событий, раз-
вивающихся в пространстве и времени, 
когда одна сцена сменяет другую и все 

они причинно связаны [13]. Данный тер-
мин ввел М. Минский, и определил его 
как типовую структуру «для некоторого 
действия/события, которая включает ха-
рактерные элементы этого действия и ко-
торая непосредственно связана с ситуа-
цией» [14]. Важным различием между 
сценарным фреймом и сценарием являет-
ся его неотделимость от конкретного 
контекста той или иной ситуации.  

Когнитивный механизм в данном 
случае – это перспективизация, то есть 
выдвижение на первый план отдельных 
признаков концепта. Перспективизация 
отражает субъективную позицию гово-
рящего с выбором определенного ракур-
са, системы координат, точки обзора. 
Данный механизм определяет способ-
ность человека вычленять ключевые ча-
сти концептуальной структуры. В языке 
перевода угол зрения, ракурс видения пе-
реводчика сменился, что вербализуется 
единицами “difficult”  «проще». Однако 
так как в предложенном примере знание 
вторичное, то присутствует и другая ко-
гнитивная операция, вторичная – сравне-
ние.  

Эскпликация, или описательный пе-
ревод, – это объяснение значение лекси-
ческих единиц исходного языка с помо-
щью словосочетаний в языке перевода:  

“Mr. Bingley had soon made himself 
acquainted with all the principal people in 
the room...” – «Мистер Бингли вскоре пе-
резнакомился почти со всеми присут-
ствовавшими» [8, с. 10]. 

Дословный перевод “people in the 
room” будет звучать как «люди в комна-
те», имеются пространственно-контур-
ные характеристики, следовательно, фор-
мат знания – схема. Переводчик приме-
нил трансформацию и образовал «при-
сутствующими», что представляет такой 
тип концепта, как понятие – знание о 
наиболее общих, объективных и логиче-
ски структурированных признаках объек-
та, которое «возникает на основе пред-
ставления или схемы в результате абстра-
гирования от второстепенных признаков» 
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[14, с. 56]. Концептуальная область при 
этом не изменилась и осталась в пределах 
местоположения, а знание изменилось на 
вторичное, так как образовано причастие. 
Когнитивный механизм, задействован-
ный в данном случае, – дефокусирование, 
так как переводчик фокусировался на 
присутствии людей, исключая другие 
свойства и характеристики, которые мо-
гут быть связаны с этим понятием.  

Следующая трансформация – добав-
ление, то есть использование в тексте пе-
ревода дополнительных лексических эле-
ментов, не имеющих внешне выражен-
ных аналогов в оригинальном тексте:  

“"My dear Mr. Bennet," replied his 
wife, "how can you be so tiresome!" ” – 
«Дорогой мистер Беннет, – ответила 
его жена, – сегодня вы просто невыно-
симы» [8, с. 4]. 

Обратим внимание, что за счёт «can» 
и «be» в оригинальной реплике возможно 
определить время – настоящее, первич-
ное знание. Именно с целью сохранить 
время действия переводчик добавляет 
единицу «сегодня», вторичное знание. 
Так, в ИЯ время выраженно грамматиче-
ски, а в ПЯ – лексически. В обоих случа-
ях представлены части фрейма, то есть 
базовые слоты общей модели ситуации – 
обстоятельство времени. Концептуальная 
область – грамматическое время. Так как 
меняется фокус передачи концепта, ко-
гнитивный механизм мы можем опреде-
лить в терминах перспективизации. 

Обратная добавлению трансформа-
ция – опущение: 

“But, my dear, you must indeed go and 
see Mr. Bingley when he comes into the 
neighbourhood” – «Но, мой друг, вам 
непременно следует навестить мистера 
Бингли, как только он появится» [8, с. 6]. 

В данном случае в ПЯ опускается 
обстоятельство места “into the neigh-
bourhood”, однако глагол “see” в ИЯ пре-
образуется в «навестить». Это слово 
имеет следующее определение в Толко-
вом словаре С.И. Ожегова: «НАВЕС-
ТИ́ТЬ. Посетить, намереваясь пробыть 

недолго. Н. больного. Шёл мимо, решил 
н. приятеля. Н. друзей. Н. родные места» 
[15]. Именно с целью сохранить значение 
«посетить, зайти в гости» переводчик ис-
пользует единицу «навестить» и игно-
рирует ставшее избыточным с позиции 
смысловой нагрузки обстоятельство ме-
ста. В связи когнитивный механизм в 
данном случае – перспективизация.  

Типом концепта “into the neighbour-
hood” является схема, так как представ-
ляет собой конкретный визуальный образ 
с пространственными характеристиками; 
представлено вторичное знание. Когни-
тивная область – место действия. 

Далее перейдем к такой трансфор-
мации, как идиоматизация – преобразо-
вание семантических элементов, выра-
женных в прямом (непереносном) значе-
нии с помощью иносказания, идиомы, 
фразеологизма и т.п.:  

“It is evident that you belong to the first 
circles” – «Ваша принадлежность к выс-
шему обществу бросается в глаза» [8,         
с. 93]. 

Так как значение идиом, фразеоло-
гизмов и т.п. образно мотивированно, они 
представляют особый интерес для иссле-
дователей.  Когнитивное моделирование 
смысла любого иносказания представляет 
собой «формализованное представление 
этого процесса с помощью фреймов и 
операций над ними» [16, с. 240]. Соот-
ношение актуального значения и внут-
ренней формы определяет двойствен-
ность описываемой в нем ситуации.  

Так, фразеологизм «бросается в гла-
за» означает «становиться явно заметным 
для зрительного восприятия; резко выде-
ляться из окружающего» [17]. Первое 
ментальное пространство образуется из 
прямого значения выражения, складыва-
ющегося из значения его компонентов. 
Лексема «бросаться» означает «стреми-
тельно кинуться, кидаться», предлог «в» 
выступает как пространственный ориен-
тир перемещения, «глаза» имеют смысл 
«взгляд». Актуальное значение данного 
фразеологизма тесно соотносится с внут-
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ренней формой. Таким образом, фрейм-
источник – «попасть в глаза», а фрейм 
цель, вторичное знание – «быть замечен-
ным, выделяться». В исходном языке “it 
is evident” можно дословно перевести как 
«это очевидно». Формат знания также 
фрейм. Когнитивная область – заметить, 
обратить внимание. Когнитивный меха-
низм, задействованный в данном приме-
ре, – перспективизация. 

Обратная идиоматизации трансфор-
мация, то есть замена образно-экспрес-
сивных языковых единиц нейтральными, 
– это деидиоматизация: 

“"Which do you mean?" and turning 
round he looked for a moment at Elizabeth, 
till catching her eye, he withdrew his own 
and coldly said…” – «Про кого это вы го-
ворите? – Обернувшись, Дарси взглянул 
на Элизабет, но, заметив, что она на не-
го смотрит, отвел глаза и холодно ска-
зал…» [8, с. 11]. 

В идиоме “catch someone's eye” лек-
сема “catch” означает поймать, “eye” – 
взгляд. Внутренняя форма данной идио-
мы пересекается с актуальным значени-
ем, что делает его легко понятным и 
узнаваемым. Вторичное знание, образо-
ванное путём соединения исходных 
фреймов, реализовано значением ‘пой-
мать взгляд, привлечь внимание, по-
пасться на глаза’. Переводчик опустил 
идиому, использовав конструкцию «она 
на него смотрит», за которой стоит сце-
нарный фрейм. 

В оригинале фразеологизм “catching 
her eye” фокусирует внимание на дей-
ствии, тогда как в переводе «она на него 
смотрит» перспектива смещается на объ-
ект, то есть на человека, на которого она 
смотрит. Таким образом, при переводе 
происходит перемещение фокуса с одно-
го элемента на другой, что характеризует 
о действии механизма перспективизации. 

Перейдем к группе лексических 
трансформаций. Калькирование – замена 
лексических единиц исходного языка их 
эквивалентами в языке перевода. Данное 
преобразование чаще всего применяется 

для перевода общеупотребительных слов 
и словосочетаний: 

“…and on these grounds I flatter myself 
that my present overtures are highly com-
mendable, and that the circumstance of my 
being next in the entail of Longbourn estate 
will be kindly overlooked on your side, and 
not lead you to reject the offered olive-
branch”  «По этой причине я льщу себя 
надеждой, что Вы благожелательно 
отнесетесь к моему настоящему изъяв-
лению доброй воли и не отвергнете про-
тянутую мною оливковую ветвь, вели-
кодушно закрыв глаза на то, что я явля-
юсь наследником Лонгборна» [8, с. 55]. 

Выражение «оливковая ветвь» явля-
ется международной реалией, используе-
мой во всем мире. Как и англоязычные, 
так и русскоязычные читатели могут лег-
ко понять ее смысл. Переводчик принял 
решение подобрать эквивалент, сохранив 
колорит ИЯ. И в исходном языке, и в 
языке перевода мы можем увидеть аллю-
зию – когнитивный механизм, который 
базируется на использовании уже имею-
щихся знаний (как и собственного опыта 
человека, так и совокупных знаний обще-
ства) для решения других задач. Таким 
образом, концептуальная область «мир, 
примирение» не меняется; знание вто-
ричное, формат знания передается идио-
матически на уровне пропозициональной 
структуры с заполненными синтаксиче-
ски позициями. 

Трансформации транслитерации и 
транскрипции – это перевод лексической 
единицы путем воссоздания ее формы с 
помощью знаковой системы другого язы-
ка. В случае транскрипции воспроизво-
дится звуковая форма, а при транскрип-
ции – графическая. Так как фонетическая 
и графическая системы языков суще-
ственно различаются, воссоздание формы 
иноязычных слов на языке перевода все-
гда является условной и приблизитель-
ной. Данные трансформации использова-
лись в романе преимущественно для пе-
ревода имен собственных: 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 98-112 

106 

 транслитерация: Lydia Bennet – 
Лидия Беннет, Maria Lucas – Мария Лу-
кас, Mr Gardiner – Мистер Гардинер; 

 транскрипция: Miss de Bourgh – 
Мисс де Бёр, George Wickham – Джордж 
Уикхем, William Lucas – Уильям Лукас, 
Louisa Hurst – Луиза Херст, Caroline 
Bingley – Кэролайн Бингли, William 
Collins – Уильям Коллинз. 

В этом случае концепты функциони-
руют в одной рамках концептуальной об-
ласти  «человек», формат знания – по-
нятие. Здесь мы можем увидеть наиболее 
универсальный когнитивный механизм  
аналогию, который базируется на при-
верженности человека к аналогическому 
мышлению. Как подчёркивает Е.С. Куб-
рякова, «аналогия предполагает суще-
ствование известного прототипа каждой 
формы как образца для подражания» [18, 
с. 45]. 

Как правило, лексические единицы 
русского языка более конкретизированы, 
чем соответствующие единицы англий-
ского языка. Конкретизация – это замена 
исходных единиц с широким значением 
единицами более узкого значения: 

1) “His coming into the country at all is 
a most insolent thing, indeed, and I wonder 
how he could presume to do it” – «Появле-
ние Уикхема в этих местах – неслыхан-
ная дерзость. Непонятно, как он мог на 
это осмелиться!» [8, с. 96]; 

2) “How wonderfully these sort of 
things occur!” – «Случаются же на свете 
подобные чудеса!» [8, с. 97]; 

3) “We will settle with your father 
about the money afterwards; but the things 
should be ordered immediately” – «О день-
гах мы поговорим с папой позже. Но 
платье нужно заказать сию же минуту» 
[8, с. 302]; 

4) “A single man of large fortune; four 
or five thousand a year. What a fine thing 
for our girls!” – «Молодой холостяк с до-
ходом в четыре или пять тысяч в год! Не 
правда ли, удачный случай для наших де-
вочек?» [8, с. 5]; 

5) “She was very equal, therefore, to 
address Mr. Bingley on the subject of the 
ball, and abruptly reminded him of his 
promise; adding, that it would be the most 
shameful thing in the world if he did not 
keep it” – «Поэтому ей ничего не стоило 
заговорить с мистером Бингли о бале и 
прямо напомнить ему про его обязатель-
ство, добавив, что с его стороны было 
бы позорнейшим упущением, если бы он 
не сдержал слова» [8, с. 45]. 

Во всех вышеприведенных примерах 
трансформации подвергается слово “thing”. 
При этом следует учитывать, что «одно и 
то же слово может в разных коммуника-
тивных условиях репрезентировать, пред-
ставлять в речи разные признаки концеп-
та и даже разные концепты – в зависимо-
сти от коммуникативных потребностей, 
от объема, количества и качества той ин-
формации, которую говорящий хочет пе-
редать в данном коммуникативном акте 
и, естественно, в зависимости от смысло-
вой структуры слова, его семантических 
возможностей» [19, с. 14]. Данная поли-
семичная единица, представляя собой 
понятие и обладая широким значением и 
некой контекстуальной обусловленно-
стью, в разных своих лексико-семанти-
ческих вариантах репрезентирует разные 
концептуальные области: 

1. “Thing” – поступки, деятельность. 
Единица “thing” находится на суперорди-
нантном уровне, представляя собой кон-
цепт сущности, существования и вторич-
ное знание. Так как в ИЯ данная единица 
имеет признак “insolent” (наглый, дерз-
кий), И.С. Маршак категоризирует ее до 
интерпретирующего концепта субкатего-
риального уровня «дерзость» – концепт 
поведения, негативной оценки, следова-
тельно, вторичное знание. 

2. “Thing” – ситуация, случай. В 
этом примере переводчик трансформиру-
ет единицу “thing”, имеющую рациона-
льное содержание, в интерпретирующий 
концепт-релятив, выражающий эмоцию и 
дающий нормативную оценку, так как 
проявляется степень нетипичной ситуа-
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ции. Так же представлено вторичное зна-
ние. 

3. “Thing” – конкретная, материаль-
ная вещь. Здесь единица суперординант-
ного уровня конкретизировалась до базо-
вого, область «сущность» при этом не 
изменилась, однако изменилась катего-
риальная принадлежность. 

4. “Thing” – непредвиденное собы-
тие. В данном случае И. С. Маршак кон-
кретизировал ситуативный концепт, со-
хранив при этом оценочность суждений в 
пределах вторичного знания.  

5. “Thing” – инцидент, происше-
ствие. Здесь также представлено вторич-
ное знание, так как дается нормативная 
оценка “the most shameful” – «позорней-
шим» [8, с. 73]. Однако если в ИЯ кон-
цепт имел объективное, рациональное 
значение, то в ПЯ – эмоциональное. 

Обратная конкретизации трансфор-
мация, то есть преобразование от частно-
го к общему – генерализация:  

1) “O that he had sprained his ankle in 
the first dance!” – «Что ему стоило подвер-
нуть ногу при первом танце?» [8, с. 13]. 

2) “Elizabeth hesitated, but her knees 
trembled under her and she felt how little 
would be gained by her attempting to pursue 
them” – «Элизабет хотела было насто-
ять на своем, но, почувствовав слабость 
в ногах, поняла, что едва ли способна до-
гнать Гардинеров» [8, с. 272]. 

Соматические концепты “ankle” и 
«нога», “knees” и «ноги» в первом и вто-
ром примерах соответственно относятся 
к классу биологических, так как их кон-
цептуальное содержание включает в себя 
телесный аспект. При этом концептуаль-
ная область «часть тела» не меняется, 
знание первичное. 

Модуляция – это замена лексической 
единицы исходного текста другой едини-
цей переводящего языка, смысловое зна-
чение которых связано причинно-след-
ственной связью. При этой трансформа-
ции семантическая структура предложе-
ния подвергается самым большим изме-

нениям и может приобретать новые эле-
менты. 

“He gave the horse his head” – «Он 
отпустил поводья» [8, с. 215]. 

В данном случае наблюдается четкая 
метонимическая связь: голова лошади и 
поводья – замена действия его причиной. 
Дословно предложение в ИЯ можно пе-
ревести как «он отдал коню его голову», 
то есть «дал лошади самой выбирать до-
рогу». Перед нами вторичное знание, 
формат знания - сценарный фрейм. «По-
водья» в значении средства управления 
лошадью представляют собой первичное 
знание. Когнитивный механизм, задей-
ствованный в ходе применения транс-
формации, – аналогия, так как в ее основе 
«лежит образование одной формы по ти-
пу и подобию другой или других», что 
«свидетельствует о понимании структур-
ного и/или семантического сходства 
между всеми такими единицами и о су-
ществовании ассоциативных связей меж-
ду ними» [18, с. 45, 49]. В оригинальном 
предложении активной зоной является 
действие “gave the horse his head”, а в пе-
реводе акцент смещается на действие 
«отпустил поводья». Поэтому другой за-
действованный механизм – перспективи-
зации. 

Выводы 

Итак, в обследованном тексте пере-
вода романа количество грамматических 
трансформаций составило 158 штук (51% 
от общего числа трансформаций), из ко-
торых мы выделили 45% примеров грам-
матических замен, 38% членений пред-
ложений, 6% объединений предложений, 
11% синтаксических уподоблений. Вы-
борка лексических трансформаций пред-
ставлена 59 реализациями (22% от обще-
го количества), из которых 6% примеров 
калькирований, 20% транскрипций и 
транслитераций, 38% конкретизаций, 
22% генерализаций, 7% модуляций. Кор-
пус лексико-грамматических трансфор-
маций включает 77 употреблений (27% 
от общего количества), из которых 9% 
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примеров антонимических переводов, 4% 
описательных переводов, 18% добавле-
ний, 20% опущений, 37% идиоматизаций, 

12% деидиоматизаций. В обобщённом и 
наглядном виде полученные результаты 
суммированы на диаграммах (рис. 1, 2): 

 

 
Рис. 1. Доля видов переводческих трансформаций от общего числа выявленных преобразований 

Fig. 1. Percentage of types of transformations from the total number of identified translation transformations 

 
Рис. 2. Процент типов переводческих трансформаций на каждом уровне 

Fig. 2. Percentage of types of translation transformations at each level 
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Преобладающее количество грамма-
тических преобразований, а конкретно 
грамматических замен, связано с разли-
чиями в грамматических структурах ан-
глийского и русского языков. Во-первых, 
положение сказуемого по отношению к 
подлежащему в повествовательном пред-
ложении в этих языках весьма различно 
[21]. Во-вторых, в русском языке суще-
ствует множество разных типов односо-
ставных предложений с разнообразной 
семантикой, в то время как в английском 
языке число таких типов весьма ограни-
чено. Эти черты являются следствие ана-
литической природы английского языка, 
для которой характерен жесткий порядок 
слов и обязательное наличие подлежаще-
го, даже если оно выражено формально; 
русский же язык имеет синтетический 
строй [22]. В-третьих, как известно, рус-
ский язык относится к числу языков с 
развитой системой словоизменения, где, 
в частности, наблюдается согласование 
единиц по роду, числу, падежу. 

Как показал проведённый анализ, 
наиболее часто встречающиеся транс-
формации связаны с преобразованием 
пропозициональных структур или пропо-
зиций. Это обусловлено тем, что в ан-
глийском языке и русском языке исполь-
зуются разные способы выражения и 
структурирования информации. Пере-
водчик вынужден был изменять структу-
ру предложений, чтобы передать пра-
вильный смысл оригинального текста, 
достигнув эквивалентности и адекватно-
сти. 

В большинстве случаев трансформа-
циям было подвергнуто вторичное зна-
ние. Переводчик должен был преобразо-
вать его с целью передачи эквивалентно-
го смысла на русском языке. 

Активно развивающаяся на сего-
дняшний день когнитивная направлен-
ность исследований перевода дает новый 
стимул для научного сопоставления ис-
ходного текста и текста перевода, позво-

ляя выявить новые тонкости переводче-
ской деятельности. Так как текст ориги-
нала обладает потенциалом актуализации 
в сознании определенной структуры кон-
цептов, называемой «инвариантом пере-
вода», основной критерий при оценке 
успешности перевода состоит в том, 
«удалось ли переводчику объективиро-
вать всю совокупность концептов, потен-
циально актуализируемую исходным тек-
стом» [20, с. 235]. Эти концепты, взаимо-
действуя друг с другом, с контекстом и 
фоновыми знаниями переводчика, фор-
мируют смысловую структуру. Могут 
возникнуть проблемы, связанные с отсут-
ствием эквивалентных для языка перево-
да смыслов или структур исходного тек-
ста. Переводческие трансформации в 
определённой степени позволяют вос-
полнить этот пробел. 

Опираясь на разработанную модель, 
в исследовании были выявлены и по-
дробно описаны когнитивные аспекты 
переводческих трансформаций, обнару-
женные в тексте перевода И.С. Маршака 
романа Джейн Остин «Гордость и пре-
дубеждение».  

Полученные результаты дают осно-
вания полагать, что ключевым фактором 
для применения преобразований являют-
ся различия в типологии английского и 
русского языков. Однако при этом необ-
ходимо также учитывать специфику язы-
ковой личности переводчика. Вследствие 
того, что между оригиналом и переводом 
невозможно семантическое тождество, а 
возможна лишь интерпретация исходного 
текста, языковая личность переводчика и 
его творческая индивидуальность не мо-
гут не сказаться на результате. Творче-
ская сторона деятельности переводчика 
проявляется в первую очередь в выбран-
ных им стратегиях и приемах, в том чис-
ле в применении переводческих транс-
формаций. Поэтому при обращении к ху-
дожественной форме познания [23, с. 31] 
и в процессе перевода художественного 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 98-112 

110 

текста приоритет отдаётся не только 
навыкам перевода с одного языка на дру-
гой, но и языковой и творческой лично-
сти переводчика, имеющего целью пере-

дать стиль автора произведения и создать 
коммуникативно равноценный оригиналу 
перевод.  
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Резюме 

Статья посвящена анализу китайских фразеологических единиц как носителей воплощения универ-
сальной и уникальной культурной информации. Автор исследует национально-культурное содержание ря-
да китайских фразеологизмов, в основе которых лежит символическое значение растений (мэйхуа, орхи-
дея, бамбук, хризантема, сосна) и реальных и мифических животных (дракон, феникс, черепаха, цилинь, 
тигр).  

Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования китайских идиом с точки зрения 
лингвокультурологического подхода, определения культурной коннотации, стоящей за этими фразеоло-
гическими единицами. Исследуются китайские фразеологизмы, содержащие иероглифы, обозначающие 
растений и животных, в аспекте представления ими национально-культурного содержания. Выявляя 
национально-культурные коннотации, отражаемые в китайских идиомах, автор актуализирует содержа-
ние национально специфичных концептов, важных в традиционной культуре китайского народа. Прове-
денное исследование прагматически способствует эффективности межкультурной коммуникации, осо-
бенно на фоне современных глобальных социокультурных трансформаций. Исследование семантики фра-
зеологизмов иллюстрируется примерами из литературных произведений на древнекитайском и совре-
менном китайском языках и примерами с китайских сайтов составления предложений. Автор приходит к 
выводу, что фразеологические единицы репрезентируют национально-культурное содержание картины 
мира китайского народа, демонстрируя его традиции, обычаи, историю и мировоззрение.  
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Ключевые слова: китайский фразеологизм; символ; национально-культурная специфика; культурная кон-
нотация; картина мира китайского народа. 
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National-cultural content of Chinese phraseologisms 

Chen Sifan1  
1Moscow State Linguistic University  
38 Ostozhenka Str., 1, Moscow 119034, Russian Federation 
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Abstract 

The article is devoted to analysis of Chinese phraseological units as carriers of the embodiment of universal 
and unique cultural information. The author explores the national and cultural content of a number of Chinese phra-
seological units, which are based on the symbolic meaning of plants (meihua, orchid, bamboo, chrysanthemum, pine-
tree), real and mythical animals (dragon, phoenix, tortoise, qilin, tiger). 

The relevance of the work is due to the necessity of study Chinese idioms from the point of linguoculturological 
approach, to define the cultural connotation contained in these phraseological units. Chinese phraseological units 
containing Chinese characters representing plants and animals are being studied in the aspect of their representation 
of national and cultural content. Revealing the national and cultural connotations reflected in Chinese idioms, the au-
thor actualizes the content of nationally specific concepts that are important in the traditional culture of the Chinese 
people. The conducted research pragmatically contributes to the effectiveness of intercultural communication, espe-
cially in the context of modern global sociocultural transformations. The study of the semantics of phraseological units 
is illustrated by examples from literary works in ancient Chinese and modern Chinese and examples from Chinese 
sentence writing sites. The study of the semanteme of phraseological units is illustrated by examples from literary 
works in ancient Chinese and modern Chinese and examples from Chinese sentence writing sites. The author con-
cludes that phraseological units represent the national and cultural content of the world image of the Chinese people, 
demonstrating their traditions, customs, history and worldview. 
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Keywords: Chinese phraseological unit; symbol; national and cultural specificity; cultural connotation; world image of 
the Chinese people. 
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*** 
Введение 

Фразеологические единицы языка тра-
диционно связываются с содержанием лин-
гвокультуры, определяющей национально 
специфичные экспрессивно-эмоциональные 
способы номинации посредством фразеоло-
гизмов. По мнению В.Н. Телии, «посколь-
ку субъектом номинации фразеологизмов 
всегда является предмет национальной 
культуры, фразеологические единицы в 
национальных языках возникают на ос-
нове образного изображения действи-
тельности, в котором воплощается эм-
пирический, исторический и духовный 

опыт конкретного языкового коллектива. 
Поэтому фразеологизмы тесно связаны с 
определёнными национальными и куль-
турными традициями» [1, с. 13] (курсив 
наш. – Ч.С.). 

Фразеологические единицы, воз-
никшие в бытовых ситуациях и фикси-
рующие отношение к ним, в китайской 
лингвистике называются шуюй: «语言中

固定的词组或语句。使用时一般不能任意

改变其组织，且要以其整体来理解语义» 
[2, с. 3625] / Устойчивое словосочетание 
или предложение в китайском языке. 
Обычно структура шуюй не может быть 
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изменена при использовании, а их семан-
тика представляет собой нечленимое 
единство и не вытекает из содержания 
отдельных иероглифов (здесь и далее пе-
ревод наш. – Ч.С.). Китайский лингвист 
Ма Гофань выделяет пять основных раз-
рядов шуюй: чэнъюй, яньюй, сехоуюй, 
гуаньюнъюй, суюй [3, с. 54–93].  

В настоящей статье интерпретирует-
ся содержание некоторых китайских фра-
зеологизмов с целью объяснения роли 
символов, включенных в структуру иеро-
глифов, в образовании единого содержа-
ния шуюй. Проблема культурно обуслов-
ленного содержания китайских идиом 
уже поднималась в китайской и русской 
лингвистике [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Праг-
матическое значение достижения такой 
цели заключается в повышении степени 
эффективности межкультурной комму-
никации. 

Материал исследования извлечен из 
различных китайских словарей фразеоло-
гизмов [12, 13, 2]; научной китайской ли-
тературы, посвященной исследованию 
фразеологических единиц [3, 14, 15]. 
Общий объем фразеологических единиц 
– 44. Поскольку одни и те же символы 
могут входить в состав разных типов 
шуюй, материал по группам не распреде-
лялся. За основу типологизации материа-
ла было принято соотношение опреде-
ленных компонентов иероглифов с тем 
или иным символом. Это позволило на 
первом этапе исследования выделить 
следующие группы фразеологизмов. 

I. Фразеологизмы, содержащие иеро-
глифы, обозначающие растения 

В китайском языке есть много иди-
ом, в состав которых входят названия 
цветов, трав и деревьев. Эти идиомы 
осложнены специфическими культурны-
ми коннотациями, поскольку отражают 
символическое содержание реалий, зна-
чимое для китайской культуры и фикси-
рующее почтение китайцев к природе и 
благоговение перед жизнью. Символиче-
ское содержание образов растений, кото-

рые частотно представлены в идиомах, в 
основном определяются следующим. 

В китайской традиционной культуре 
есть слово, которое обозначает собира-
тельное название четырех растений – 梅
花 / мэйхуа, 兰花 / орхидеи, 竹 / бамбука 
и 菊花  / хризантемы [4, с. 169]. Чэнь 
Цзижу, поэт и художник эпохи династии 
Мин, обучая типам штрихов в живописи, 
разработал определенную систему обуче-
ния и назвал ее «Четыре благородных». 
Это канонический способ традиционного 
изображения четырех перечисленных 
растений. Все они происходят из Китая и 
имеют высокую декоративную ценность, 
а потому приобретают в культуре специ-
фическое символическое содержание. Те-
рмин «благородный» соответствует кон-
фуцианскому понятию «君子  / цзюнь-
цзы», которое интерпретируется как ‘до-
стойный человек с высокими нравствен-
ными качествами или благородный чело-
век’ и в целом человек, сочетающий в се-
бе достоинства конфуцианства. 

梅花 / мэйхуа. На время китайского 
Нового года приходится период цветения 
мэйхуа – особого сорта сливы (синони-
мичные названия: японский абрикос, ки-
тайская слива, японская слива), и поэто-
му цветущая слива является одним из 
символов праздника. Цветы сливы появ-
ляются раньше, чем листья, когда снег 
еще не сошел. Поэтому в Китае они счи-
таются символом выносливости и твер-
дости духа. Цветы мэйхуа выдерживают 
температуру до минус 50 градусов. Пять 
лепестков сливы символизируют пять 
благословений / благодеяний: радость, 
счастье, долголетие, здоровье, благопо-
лучие; пять постоянств: гуманизм, долг, 
доверие, благопристойность, мудрость; 
пять первоэлементов: земля, вода, огонь, 
дерево, металл.  

Например, (1) 傲雪寒梅 [16] / бук-
вально Слива мэйхуа расцвела назло сне-
гам и морозам означает ‘устойчивость 
перед трудностями’: «“ 傲雪寒梅永吐

艳、芳华绝代声艺全”为梅艳芳的一生画
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上句号» [https://www.kejudati.com/jushow/ 
5fe532f7c8f8a.html] / Жизнь Мэй Яньфан, 
самой выдающейся певицы, подошла к 
концу. Но её благородный характер и 
душевная чистота, как мэйхуа на снегу, и 
чудесная песня на китайской музыкаль-
ной сцене останутся вечными. 

(2) 梅妻鹤子 [13, с. 971] / буквально 
Сливовые деревья вместо жены и жу-
равли вместо детей означает ‘чистый, 
бескорыстный, высоконравственный’, 

(3) 雪胎梅骨 [13, с. 1644] / буквально 
Рождается под снегом новая жизнь с 
моральной силой мэйхуа означает ‘благо-
родный характер и изысканные манеры’: 
«小姐这等诗真是雪胎梅骨，冷韵幽香» [
李渔 «怜香伴·香咏»] / Мисс, Ваши стихи, 
как сливы на снегу, раскрывают благо-
родство и изящество [Ли Юй. Ляньсян-
бань · Сянюн]. 

 Поэтому слива считается символом 
стойкости китайского национального ду-
ха, скромности, достоинства, надежды, 
воли, трудолюбия, благородства и изяще-
ства. Семь тычинок в цветке сливы соот-
носятся с семью светилами: солнцем, лу-
ной и пятью планетами. Поскольку ствол 
сливы темный с одной стороны и светлый 
с другой, он символически указывает на 
инь и ян. Ветви сливы направлены на че-
тыре стороны, и этот факт становится ос-
нованием для символизации сливы как 
четырех времен года. О значимости этого 
символа в национальной культуре свиде-
тельствует и то, что в эпоху Тан в китай-
ской живописи возникло особое направ-
ление – живопись мэйхуа, которое суще-
ствовало и активно развивалось в течение 
более чем трехсот лет и сохраняется как 
один из видов традиционной живописи в 
настоящее время. Каждый элемент сливы 
подвергался тщательному рассмотрению 
и символизации в течение долгого време-
ни и является значимым маркером китай-
ской национальной культуры.  

Этот символ вступает в значимые 
отношения с другими. Так, слива, бамбук 
и сосна названы тремя друзьями студе-
ной поры и вместе символизируют дол-

гую, проверенную временем дружбу, а 
также единство трех доминирующих ре-
лигий современного Китая. Одна из са-
мых известных китайских символических 
композиций названа «Три друга зимы / 
Три друга студеной поры»; на ней изоб-
ражаются бамбук, дикая слива и сосна – 
растения, не увядающие даже в самые 
снежные зимы, поэтому в китайской куль-
туре они символизируют базовую тради-
ционную китайскую моральную ценность: 
независимо от внешних условий сохранять 
устойчивость, демонстрировать жизнен-
ную силу. Например, с помощью фразео-
логизма (4) 岁寒松柏 [13, с. 1389] / бук-
вально cосна и кипарис в холодное время 
означает ‘стойкий и благородный человек, 
не поддающийся дурным влияниям’: «顾
我已无当世望，似君须向古人求。岁寒松

柏肯惊秋» [苏轼  «浣溪沙 ·寓意»] / Я 
больше не могу выносить больших ожи-
даний, а потом следовать примеру древ-
них и просто сидеть в прострации? Ко-
нечно, нет. Несмотря на то, что мир по-
стоянно меняется и моя служебная карье-
ра неблагополучна, я все же хочу сохра-
нить сильный и вечнозеленый характер, 
как сосна или кипарис [Су Ши. Хуаньси-
ша · Юйи].  

(5) 松柏之茂 [13, с. 1379] / буквально 
Сосны и кипарисы пышные и вечнозеле-
ные и не увядают зимой означает ‘спо-
собность бесконечно выдержать испыта-
ния’, а фразеологизм (6) 松柏后凋  [13,         
с. 1379] / буквально Холодной зимой сос-
ны и кипарисы увядают последними 
означает людей с высокими идеалами, 
которые сражаются до конца в сложных и 
опасных условиях. 

Таким образом, во фразеологизмах с 
компонентом 梅花  / мэйхуа отражено 
специфическое символическое содержа-
ние – высокие духовные качества: стой-
кость и устойчивость перед трудностями, 
чистота души, высокая нравственность, 
бескорыстие, благородство, изысканность 
манер. 
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兰花 / орхидея – один из самых по-
пулярных цветов в Китае. Хрупкие и 
нежные, они обладают легким ароматом 
и символизируют весну, красоту, скром-
ность и элегантность. Например, идиома 
(7) 蕙心兰质 [12, с. 254] / элегантный и 
чистый сердцем, как орхидея, употребля-
ется в значении ‘чистая душа и сердце (о 
девушке и женщине)’. (8) 兰桂齐芳 [12,     
с. 328] / буквально Орхидея и османтус1 – 
оба ароматны символизируют, что гря-
дущие поколения пользуются заслужен-
ной славой и богатством’: «现今荣宁两府

，善者修缘，恶者悔祸，将来兰桂齐芳，

家道复初也是自然的道理» [曹雪芹 «红楼

梦»] / Теперь в семьях Жун и Нин добрые 
люди делают благодеяния, а плохие чи-
стосердечно раскаиваются. В будущем, 
естественно, грядущие поколения будут 
наслаждаться успехом, благополучием и 
богатством [Цао Сюецинь. Сон в красном 
тереме]. (9)兰摧玉折 [12, с. 328] / бук-
вально Орхидея сломалась, и нефрит 
раскололся означает ‘смерть талантливо-
го человека’: «毛伯成既负其才气,常称宁

为兰摧玉折,不作萧敷哀荣» [刘义庆 «世
说新语»] / Поскольку Мао Бочэн тщесла-
вен и талантлив, он часто говорит, что 
лучше будет сломанной орхидеей и раз-
рушенным нефритом, чем буйной дикой 
полынью [Лю Ицин. Новое изложение 
рассказов, в свете ходящих]. 

竹 / бамбук отличается очень проч-
ным одеревеневшим золотисто-желтым 
узловатым стеблем. Это свойство симво-
лически переосмысляется в идиомах и, 
например, фразеологизм 破竹建瓴  [12,         
с. 410] / буквально Расколоть бамбук, 
опрокинуть амфору с водой означает 
непреодолимую силу: «我们已经形成破

                                                
1 Османтус (от др.-греч. όσμή ‘запах’ и 

άνϑος ‘цветок’). Его выращивают более тыся-
чи лет; цветок часто встречается в рощах при 
буддийских храмах. Некоторые сорта осман-
туса цветут круглый год, поэтому его назы-
вают «цветком четырех сезонов».  

竹 建 瓴 之 势 ， 胜 利 在 望 » 
[http://www.teachdb.com/chengyu/jpyprv.ht
ml] / Мы стремительно продвигаемся 
вперед, как раскалывание бамбука, и по-
беда не за горами. Поэтому (10) 势如破竹 
[12, с. 491] / подобно тому, как раскалы-
вают бамбук, означает ‘сметать все на 
своем пути’. Бамбук растет даже в моро-
зы, гнется, но не ломается при сильном 
ветре, «人民解放军势如破竹，渡过长江

， 迅 速 解 放 全 中 国 » 
[https://baijiahao.baidu.com/s?id=17688216
11474002887&wfr=spider&for=pc] / 
Народно-освободительная армия, как 
расколотый бамбук, перешла реку Янцзы 
и быстро освободила весь Китай. поэтому 
он олицетворяет высокую нравствен-
ность, стойкость, терпимость и долголе-
тие: (11) 东南竹箭 [13, с. 388] / буквально 
Горный бамбук с юго-востока Китая 2 , 
что означает ‘талантливый человек; чело-
век, обладающий исключительными ка-
чествами’. Фразеологизм (12) 竹苞松茂 
[12, с. 711] / буквально Пышные заросли 
бамбука и сосны употребляется при по-
желании единства, процветания, благо-
получия и крепкого здоровья семье: «亲
寿享，愿竹苞松茂，日月悠长» [范世彦 «
磨忠记·杨涟家庆] / Пусть ваши родители 
проживут долгую и здоровую жизнь, как 
бамбук и сосны [Фань Шиянь. Мочжунц-
зи · Семейный праздник Ян Ляня].  

Древнем Китае дети использовали 
бамбуковые жерди при игре в «лошадки», 
поэтому иногда бамбук интерпретируется 
как символ детства и непорочности: (13) 
青梅竹马 [12, с. 431] / Зеленые сливы и 
бамбуковые лошадки: «那少年时期的青

梅竹马,在他心灵里留下了多少难忘的记

忆啊» [魏巍 «东方»] / Сколько незабыва-
емых воспоминаний оставила в его серд-
це возлюбленная детства! [Вэй Вэй. Во-
сток]. Фразеологизм используется для 

                                                
2 Юго-восточная холмистая местность – 

одна из областей с самыми богатыми ресур-
сами горного бамбука в Китае. 
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подчеркивания детской непосредственно-
сти и чистоты, означает долгую верную 
дружбу с детства, ‘друг детства’: 竹马之

交 [13, с. 1956], например, «小红和小明是

竹马之交，后来因为工作，分隔两地，但

是 情 义 依 然 没 有 断 » 
[https://www.wwyulu.com/read/7195.html] / 
Сяохун и Сяомин – лучшие друзья с дет-
ства, а сейчас из-за работы находятся в 
разных городах, но их дружба всегда 
крепка. 

菊花  / Хризантема. Осенью, когда 
большинство растений уже отцвело, хри-
зантемы только начинают цвести. Они 
цветут до самых холодов, предвещая 
приближение зимы, увядают, но их ле-
пестки не падают. Поэтому хризантема 
ассоциируется c бодростью духа и спо-
собностью противостоять страданиям. 
Например, (14) 春兰秋菊  [12, с. 103] / 
буквально Орхидея весной и хризантема 
осенью означает ‘у всех свои достоин-
ства, каждый хорош по-своему’: «新中国

成立以来，跳水冠军如同春兰秋菊，各自

独领风骚数年 » [http://gushiju.net/zaoju/ 
e68890e7ab8be4bba5e69da5] / С момента 
основания Нового Китая такие чемпионы 
мира по прыжкам в воду, как орхидея 
весной и хризантема осенью, в течение 
нескольких лет лидируют на мировой 
спортивной арене. (15) 黄花晚节 [13, с. 
660] / буквально 黄花 / хуанхуа – хризан-
тема, 晚节 / ваньцзе – моральные устои в 
старости, что означает ‘сохранять свои 
благородные моральные устои в старо-
сти’: «老先生能在经济大潮的冲击下安心
做 学 问 ， 黄 花 晚 节 ， 令 我 敬 佩 » 
[https://www.kejudati.com/juread/5b478206
f0a46.html] / Я восхищаюсь этим старым 
ученым за то, что он смог спокойно за-
ниматься наукой под влиянием подъёма 
экономики. Это действительно сохране-
ние своих благородных моральных усто-
ев в старости.  

С сезоном цветения хризантем сов-
падает праздник Чунъян1, или День по-
жилых людей, во время которого люди 
традиционно любуются хризантемами, 
пьют вино и чай из хризантем – это один 
из самых важных традиционных обычаев 
праздника [5]. Поэтому хризантема также 
символизирует долголетие и поддержа-
ние здоровья: 松菊延年  [17] / Сосна и 
хризантема продлевают жизнь исполь-
зуют для пожелания долголетия) как и 枸
菊延年 / Пусть ягоды годжи и хризантема 
продлят Вашу жизнь.  

Высокая жизнеспособность хризан-
темы связывается с лучшими качествами 
китайского народа – бодростью духа, 
благородными моральными устоями и 
способностью противостоять страданиям. 
Кроме того, выступая в качестве важного 
культурного символа праздника Чунъян, 
хризантема считается символом долголе-
тия и поддержания здоровья. 

松树 / сосна не увядает даже в снеж-
ные зимы, поэтому в китайской культуре 
она символически связана с традиционно 
важной китайской духовно-нравственной 
ценностью: независимо от внешней сре-
ды сохранять цепкую жизненную силу. 
Например, (16) 松贞柏劲 [13, с. 1380] / 
буквально Непоколебимая сосна и креп-
кий кипарис, что означает ‘благородный 
характер, как сосны и кипарисы вынос-
ливы и пышны зимой’: «世当危乱,而后著

忠臣烈士之名; 岁寒霜雪,而后知贞松劲柏
之操» [陆树声 «耄余杂识»] / В смутные 
времена подчеркивается благородный ха-
рактер верных людей, в холодных зимних 
условиях обнаруживается стойкость со-
сен и кипарисов [Лу Шушэн. Маоюйцза-
ши]. (17) 松贞玉刚  [13, с. 1380] / бук-
вально Непоколебимая сосна и твердый 

                                                
1 В Китае каждый год на девятый день 

девятого месяца по лунному календарю от-
мечается традиционный праздник Чунъян, 
который также называют праздником двой-
ной девятки, праздником хризантем или 
Днём пожилых людей. 



Чэнь Сыфань                                      Национально-культурное содержание китайских фразеологизмов        119 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 113-125 

нефрит означает ‘непреклонный, силь-
ный и решительный, как сосна и твердый 
нефрит’. Сосны стройные и высокие, до-
стигают в высоту от 30 до 40 метров, по-
этому иногда символизируют стройное 
тело: (20) 松姿柳态 [13, с. 1380] / бук-
вально Поза сосны и ивы, что означает 
‘стоять прямо и величественно, как зеле-
ные сосны’: «先生松姿柳态，山屹陂注，

语默有程，进退可法» [黄滔 «<颍川陈先

生集>序»] / Джентльмен стоит, как сосна, 
с необычной осанкой [Хуан Тао. Преди-
словие к <Сборнику господина Чэня из 
Инчуань>]. 

II. Фразеологизмы, в состав которых 
входят слова, обозначающие животных 

Здесь прежде всего выделяется груп-
па слов, обозначающих мифических жи-
вотных, которым культурная традиция 
приписывает качества, соответствующие 
мировоззренческими предпочтениям древ-
некитайского народа [15]. Среди мифиче-
ских животных в китайской культуре 
наибольшее место занимают четыре свя-
щенных животных – дракон, феникс, ци-
линь и черепаха:  

龙  / дракон в традиционной китай-
ской культуре является символом власти, 
благородства, чести и благополучия, а 
также связан с удачей и счастьем [9]. По-
этому почти все идиомы, включающие 
слово 龙 / дракон, имеют положительную 
коннотацию. Например, выдающихся мо-
лодых людей называют (21) 龙驹凤雏 
[12, с. 351] / молодой дракон, птенец фе-
никса в значении ‘способный и умный 
молодой человек или девушка’: «他从小

聪明才智超群，又具有很高的文学天赋，

长大后才华 横溢，被 誉为 “ 凤雏 ”» 
[https://baijiahao.baidu.com/s?id=17692437
33723579072&wfr=spider&for=pc] / Он с 
детства был очень умным и интеллигент-
ным, а также обладал особым литератур-
ным даром. И сейчас он выдающийся че-
ловек. Поэтому многие называют его 
«птенец феникса». (22) 龙德在田  [13,         
с. 921] / буквально Дракон появляется в 

поле, что означает ‘благодеяние распро-
странено повсюду’: «太祖基命之初,武功
潜用,泰始开运,大拯时艰,龙德在田,见猜云

雨之迹» [萧子显 «南齐书»] / В начале за-
кладки фундамента страны император 
широко оказывал благодеяния и спас 
страну от опасности, не применяя силы 
[Сяо Цзысянь. Наньцишу].  

Поскольку дракон относится к хищ-
никам, в некоторых случаях идиомы с 
иероглифом 龙 / дракон имеют и отрица-
тельную коннотацию: (23) 龙潭虎穴 [12, 
с. 351] / буквально Пучина дракона и ло-
гово тигра означает ‘опасное место’: «警
察决定深入龙潭虎穴，调查案件的前因后» 
[https://mzaoju.txcx.com/zaoju-cs8p.html] / 
Полиция решила работать в пучине дра-
кона и логове тигра для прикрытия, что-
бы расследовать причину и следствие 
этого дела. (24) 虎踞龙盘 [12, с. 240] / 
дракон свился в клубок, тигр присел на 
задние лапы означает а) стратегически 
важный пункт, б) г. Нанкин1, Китай: «南
京背靠钟山，面临大江，形势险要，自古
被 称 为 虎 踞 龙 盘 之 地 » 
[http://www.bdzzz.com/chy/chyShow.aspx?
c=6Jis6Lm66b_j55qi] / Опираясь на гору 
Чжуншань и выходя на реку Янцзы, 
Нанкин находится в стратегически важ-
ном положении, и с древних времен его 
называли «местом, где дракон свился в 
клубок и тигр присел на задние лапы». 

凤凰  / феникс, именуемый 凤凰  / 
Фэн-Хуан, – самая культовая мифическая 
птица в китайской культуре. Китайское 
слово для названия феникса состоит из 
двух слов: 凤 / фэн – феникс-самец и 凰 / 
хуан – феникс-самка [6]. 凰 / самка исто-
рически восходит к 皇 / король. Феникс 
упоминается как королевская птица в 

                                                
1  Из-за стратегически важного положе-

ния г. Нанкин эта идиома часто употребляет-
ся как его синоним. Каменный город на запа-
де Нанкина (в парке Цинлян на территории 
сегодняшнего Нанкина) похож на крадуще-
гося тигра, а гора Чжуншань на востоке – на 
свернувшегося кольцами дракона. 
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«Книге гор и морей»1, а 皇 / король сим-
волизирует власть над большим количе-
ством людей. Вокруг иероглифа 皇 / ко-
роль добавляется внешняя рамка风 / ве-
тер, и слово в целом имеет значение 
«большое количество птиц, следующих 
за королем птиц», «король ста птиц» – 
феникс. И образ пары фениксов стал сим-
волом неразлучной и гармоничной су-
пружеской четы, а также корифеев, геро-
ев, лучших людей и их творений. Напри-
мер, фразеологизм 凤凰于飞 [12, с. 177] / 
буквально Самцу и самке феникса вме-
сте летать означает ‘счастливые супру-
ги’: « 愿天下有情人共效凤凰于飞 » 
[https://www.zcdian.com/jyc/rrkkrk.html] / 
Пусть влюбленные в мире живут душа в 
душу. (25) 凤鸣朝阳 [12, с. 177] букваль-
но Феникс поет навстречу утреннему 
солнцу означает ‘выдающиеся люди по-
лучают возможность проявить свои та-
ланты’: «像他这么有才华的人,终于等到
了 凤 鸣 朝 阳 之 时 » [https://www. 
chacihai.com/zaoju/ 34247.html] / Такой 
талантливый человек, как он, наконец-то 
дождался момента, чтобы проявить свои 
таланты. (26) 凤毛麟角 [12, с. 177] / бук-
вально Перо феникса и рог единорога, 
что означает ‘редкое явление, необыкно-
венный человек’: «随波逐流者,多如过江
之 鲫 ; 守 正 不 阿 者 , 鲜 若 凤 毛 麟 角 » 
[https://www.sohu.com/a/390905432_100 
177998] / Много людей, которые слепо 
следуют за другими, но редко встретишь 
людей, которые придерживаются своей 
природы. Согласно легенде, феникс пря-
чется в трудные времена, и его появление 
– предзнаменование возрождения, нового 
процветания. (27) 凤凰来仪 [12, с. 176] / 
буквально Феникс прилетает сюда и 

                                                
1 «Шань хай цзин / Книга гор и морей» – 

древнекитайский трактат, описывающий ре-
альную и мифическую географию Китая и 
соседних земель и обитающих там созданий, 
создававшийся в течение последних веков до 
нашей эры и первых веков нашей эры (пери-
од Сражающихся царств – династия Хань). 

танцует, выглядит необыкновенно, что 
означает ‘счастливое предзнаменование’: 
«凤凰乃是天下祥瑞,每逢太平盛世,便有凤

凰来仪 » [http://zaoju.xuexiaodaquan.com/ 
zaoju/ju-.html?uuid=fdf3ce2610d04e9e8975 
e1fb30c62046] / Феникс – это счастливое 
предзнаменование, и он всегда летит тан-
цевать в период мира и процветания. 

Итак, дракон, будучи одним из важ-
нейших традиционных символических 
образов Китая, воплощает собой благо-
получие, счастье, удачу, которые являют-
ся наилучшим пожеланием в культуре 
китайцев [7]. Одновременно из-за своей 
агрессивности дракон ассоциируется с 
опасностью. 

麒麟 / цилинь2 является комбинаци-
ей 麒 / Ци (самец единорога) и 麟 / Линь 
(самка единорога) [8]. У цилиня, живуще-
го не менее двух тысяч лет, как правило, 
один рог, но бывает и несколько, зелено-
голубая чешуя, тело коня, ноги оленя, го-
лова дракона и медвежий или бычий 
хвост. Впервые упоминает о цилине 
Конфуций; каменные воплощения появ-
ляются появляются в период Поздняя 
Хань, когда он представляется как жи-
вотное, похожее на единорогого оленя 
или вола, но рог заканчивается мягкой 
шишкой, поэтому он не может причинить 
вреда; хвост у цилиня коровий, а копыта 
лошадиные. Это животное выше трех 
метров ростом, но ни одному живому 
существу, даже самому мелкому, не при-
чиняет вреда: он не ест живые существа, 
питается некими чудесными злаками и 
ходит по траве, не приминая ее. Иногда 
отмечается, что цилинь способен ходить 
по воде и даже летать. Но видеть цилиня 
могут только избранные во времена бла-

                                                
2 麒麟 / цилинь – мифологическое ко-

пытное химерическое существо, известное в 
китайской и других культурах Восточной 
Азии. Его включают в перечень четырёх бла-
городных животных наряду с китайскими 
драконом, фениксом и черепахой вместо тиг-
ра. Цилинь - специфический тип мифологи-
ческого семейства однорогих зверей линь.  
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годенствия и процветания, и его явление 
человеку всегда связано с исполнением 
цилинем важной миссии: предзнаменова-
нием ухода или рождения мудреца, вы-
дающегося правителя, талантливого че-
ловека. Поскольку цилинь – животное, 
приносящее доброе предзнаменование, 
он появляется перед людьми только во 
время важных миссий. Все эти качества 
мифического существа определяют его 
национально-культурное содержание: ци-
линь символизирует мудрость, долговеч-
ность и благополучие, мир и спокой-
ствие, власть и силу, предвещая приход 
доброго правителя или рождение монар-
ха; одну из сторон света (вместе с феник-
сом, черепахой и драконом, замещая в 
этом случае Белого Тигра); он охраняет 
от злых духов, сопровождает умерших в 
иной мир, приносит долгожданного ма-
льчика-наследника. Цилинь также – вест-
ник счастья; в фэн-шуй символизирует 
долгую жизнь, празднество. Все эти сим-
волические содержания реализуются в 
различных фразеологизмах: (28)凤鸣麟出 
[18] / буквально Появляется мудрец; (29) 
麟角凤觜 [12, с. 346] / буквально рог ци-
линя и рот феникса, что означает ‘редкие 
и ценнейшие вещи’. Фразеологизмы ча-
стотны в текстах: «这位山沟沟里飞出的

金凤凰,在家乡被当作麟角凤觜,可是一到

了人才济济的大城市里,就显得太平常太

不起眼了» [https://www.chazidian. com/zj-
179125/] / Этот ученый, выросший в де-
ревне, считается редким талантом. Но в 
большом городе он кажется слишком 
обычным. (30) 威凤祥麟 [18] / буквально 
Как величавый феникс и возвещающий о 
благе единорог, что означает ‘исключи-
тельный талант’. 

乌龟 / черепаха – важный символи-
ческий образ в китайской культуре. Со-
гласно древнекитайской мифологии, че-
репахи могут жить тысячи и даже десятки 
тысяч лет. Поэтому это медлительное 
животное символизирует прежде всего 
долголетие: (31) 龟年鹤寿 [12, с. 214] / 
буквально Жить долго, как черепаха и 

журавль, – это распространенное поже-
лание долголетия. Поскольку черепаха 
ползает очень медленно, она также сим-
волизирует медлительность, но одновре-
менно и одобряемую неторопливость в 
делах: (32) 乌龟爬沙 – 慢慢来 [19, с. 534] 
/ буквально Черепаха ползает по песку, 
что означает ‘не торопись’; (33) 乌龟撵兔

子 – 赶不上 [20] / буквально Черепаха го-
нится за кроликом, что означает ‘не мо-
жет догнать’. Образ черепахи может 
иметь и отрицательную культурную кон-
нотацию, связанную с древней легендой, 
заимствованной славянами у китайцев. 
Черепаха для славян была олицетворени-
ем жадности. Того, кто проявлял это ка-
чество, боги превращали в черепаху. Не-
которые легенды славян говорят о том, 
что черепахи – это те же самые змеи, но 
боги накрыли их панцирями, чтобы они 
больше не могли причинять людям вреда. 
Змеи и драконы – это общие персонажи у 
древних китайцев и славян и могут сим-
волизировать трусость: (34) 缩头乌龟 
[17] / ‘трус’: «我最瞧不起那种只会在乡里

间趾高气扬,一见到外人却又似缩头乌龟

的人» [https://www.chacihai.com/zaoju/181 
65.html] / Я презираю людей, которые 
высокомерны только у себя дома и стано-
вятся трусами при встрече с посторонни-
ми. Образ черепахи в китайской культуре 
постепенно приобретал негативную кон-
нотацию, что, по мнению исследователей, 
связано со сходством звучания этих слов 
忘八端  / ‘забыть восемь добродетелей 
конфуцианства’ и 王八蛋  / ‘черепашье 
яйцо’. В китайской традиционной куль-
туре черепаха считается распущенной, 
потому что никогда не известно, какой 
самец участвовал в воспроизводстве 
потомства. Поэтому 王八蛋 / ванбадань 
имеет другое грубое значение – бастард. 
Упомянутая выше негативная оценка 
представлена в следующих фразеологиз-
мах: (35) 龟孙子 [17] / буквально чере-
пашье отродье, что означает ‘выродок’; 
(36)王八蛋  [17] / буквально черепашье 
яйцо, что означает ‘потомок рогоносца, 
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бастард или выродок’; (37)王八犊子 [9] / 
буквально черепашье отродье, что озна-
чает ‘ублюдок, сукин сын’. Таким обра-
зом, являясь неотъемлемым символом 
китайской культуры, черепаха олицетво-
ряет долголетие, медлительность, но од-
новременно и одобряемую неторопли-
вость в делах. Одновременно образ чере-
пахи связывается с отрицательными кон-
нотациями, символизируя трусость и ис-
пользуясь для оскорблений в незаконно-
рожденности (бастард, потомок рого-
носца, выродок, ублюдок и сукин сын). 

虎  / тигр. Тигр является одним из 
наиболее репрезентативных образов в 
традиционной китайской культуре, име-
ющих многочисленные культурные кон-
нотации. Тигр – одно из самых сильных 
плотоядных животных на суше Азии, 
царь зверей, а на лбу тигра есть полосы, 
которые культурная традиция уподобляет 
иероглифу 王 / царь [11]. Поэтому тигр 
олицетворяет власть, справедливость и 
храбрость: (35) 虎入羊群  [12, с. 241] / 
буквально Тигр вломился в баранье ста-
до, что означает ‘пользуясь силой, делать 
всё, что заблагорассудится’ : «日本侵略

者闯入南京城,如虎入羊群一般,任意杀戮

手 无 寸 铁 的 老 百 姓 » [https://www. 
szjtzjz.com/zaoju/0705106286.html] / Япон-
ские агрессоры ворвались в Нанкин, как 
тигр вломился в баранье стадо, убивая 
безоружных людей по своему желанию. 
Иное символическое значение тигра реа-
лизуется во фразеологизме (36) 虎落平川 
[12, с. 241] / буквально Тигр попал на 
равнину, что означает ‘потерять власть, 
лишиться влияния’. Но поскольку тигры 
– хищники, это их свойство ассоциирует-
ся с опасностью, и некоторые идиомы это 
фиксируют: (37) 虎口余生 [12, с. 241] / 
буквально Вырваться из пасти тигра 
означает ‘избежать смертельной опасно-

сти’: «这场车祸只有他一人幸免于难,真是

虎 口 余 生 » [http://www.171u.com/ 
zaoju/255/932d68c5aa93349a.html] / В этой 
автокатастрофе он был единственным, 
кто выжил. Это действительно вырыва-
ние из пасти тигра. Сила и коварство 
хищника отражено во фразеологизме (38) 
虎视眈眈 [12, с. 241] / буквально Смот-
реть хищно, как тигр, то есть ‘затаить в 
душе недоброе’: «所以各帝国主义都虎视
眈眈地觊觎我国的领土和资源» [陈建业 «
生产教育与政治教育»] / Поэтому все им-
периалисты зарятся на территорию и ре-
сурсы нашей страны [Чэнь Цзянье. Про-
изводственное образование и политиче-
ское образование]. 

Выводы 

Таким образом, китайские идиомы 
являются неотъемлемой частью нацио-
нальной культуры и тесно связаны с тра-
дициями, историей, культурой. Только 
комплексно связывая образы с коннота-
циями, можно по-настоящему понять 
национально-культурное содержание, пе-
редаваемое фразеологизмом как носите-
лем культуры [10]. 

Сян Гуанчжун отмечает: фразеоло-
гические единицы являются продуктом 
культуры, порождением ее традиций, ре-
зультатом мироощущения народа и со-
ставляют специфическую экспрессивную 
часть языка, фиксирующую результаты 
речемыслительной деятельности обще-
ства [14, с.1–11]. В составе идиом обна-
руживаются символические знаки, обо-
значающие растения и животных, выра-
жающих уникальные ценности, традиции, 
представления китайцев об окружающем 
мире. Они могут стать основой для ре-
конструкции некоторых обычаев, тради-
ций, церемоний и этикета.  
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Резюме 

В статье представлена технология комплексной работы с общенаучным текстом в рамках изуче-
ния языка специальности иностранными обучающимися инженерно-технической направленности на пред-
вузовском этапе. 

Актуальность исследования определяется научно-теоретической и практической значимостью 
проблем, связанных с формированием у инофонов компетенций, необходимых для общения в учебно-
научной и профессиональной сферах. Сложность восприятия инофонами лексико-грамматических кон-
струкций, понимания учебного общенаучного текста и его продуцирования требуют от педагогов ис-
пользования эффективного методического аппарата уже на этапе предвузовской подготовки. 

Новизна и научная ценность исследования заключается в разработке системы заданий с текстом 
по языку специальности с использованием таблиц и схем, развивающих познавательную деятельность. 

Разработка и апробация системы заданий с общенаучным текстом с использованием схем, стиму-
лирующих познавательную деятельность, проводилась на базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-
ный университет» в рамках преподавания языка специальности иностранным обучающимся инженерно-
технической направленности на предвузовском этапе. В процессе исследования использовались теорети-
ческие, эмпирические, педагогические методы, такие как анализ и обобщение научной литературы, моде-
лирование, а также наблюдение за учебным процессом. 

Технология комплексной работы с общенаучным текстом представлена на материале текста 
«Классификация неорганических веществ», изучаемого в рамках темы «Классификация предметов и яв-
лений» в курсе дисциплины «Язык учебно-научной сферы общения» (инженерно-техническая направлен-
ность). Представленная технология работы с текстом общенаучной направленности с использованием 
таблиц и схем способствует эффективному достижению образовательных целей, развитию профессио-
нально-коммуникативной компетентности (ПКК) обучающихся. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; язык учебно-научной сферы общения; общенаучный 
текст; начальный этап подготовки.  
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Abstract 

The article presents the technology of comprehensive work with general scientific text while studying the lan-
guage of specialty by foreign students of engineering and technical field of preparation at the pre-university stage.  

The relevance of the study is determined by the scientific, theoretical and practical significance of the problems 
associated with the formation of competencies of foreigners necessary for communication in educational, scientific 
and professional spheres. The difficulty of foreign speakers’ perception of lexical and grammatical structures, under-
standing of an educational general scientific text and its production require teachers to use an effective methodologi-
cal apparatus already at the stage of pre-university preparation.  

The novelty and scientific value of the research lies in the development of a system for working with the text in 
the language of specialty using tables and schemes that stimulate cognitive activity. The development and testing of 
a system for working with general scientific text using schemes that stimulate cognitive activity was carried out on the 
basis of Southwest State University as part of teaching the language of specialty to foreign students of e engineering 
and technical field of preparation at the pre-university stage.  

In the process of research, theoretical, empirical, pedagogical methods were used, such as analysis and syn-
thesis of scientific literature, modeling, as well as observation of the educational process.  

The technology of comprehensive work with general scientific text is presented on the material of the text 
“Classification of inorganic substances”, studied in the topic “Classification of objects and phenomena” in the course 
of the discipline “Language of the educational and scientific sphere of communication” (engineering and technical 
field of preparation).  

The presented technology for working with general scientific text using tables and schemes contributes to the 
effective achievement of educational goals, development of student’s professional and communicative competence. 
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*** 

Введение 

Формирование профессионально-ком-
муникативной компетентности иностран-
ных обучающихся является важной це-
лью их обучения в российском образова-
тельном пространстве. Именно уровень 
ее сформированности выступает «инте-
гральным показателем качества подго-
товки специалистов» [1, c. 88]. Развитие 

навыков общения в учебно-научной и 
профессиональной сферах обеспечивает 
успешную академическую адаптацию и 
способствует становлению личности спе-
циалиста в выбранной области [2, c. 160]. 
Это находит выражение в адекватном ре-
чевом поведении на лекции, семинар-
ском, лабораторном, практическом заня-
тии, продуктивной самостоятельной ра-
боте по изучению профильных дисци-
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плин [3, c. 224-225], эффективном осу-
ществлении профессиональной деятель-
ности. Подготовка инофонов в россий-
ском вузе происходит в условиях нового 
для них лингвосоциума, поэтому «адап-
тационная работа с иностранными обу-
чающимися является важной, многоас-
пектной и требует системного подхода» 
[4, c. 479]. 

К значимым составляющим профес-
сионально-коммуникативной компетен-
ции (ПКК) относится способность пони-
мать и продуцировать научные тексты по 
специальности. Успешность достижения 
этой цели базируется на знакомстве с 
особенностями научного стиля речи 
(НСР). Владение НСР связано с развити-
ем научного типа мышления, что опреде-
ляет необходимость включения в учеб-
ный процесс системы заданий, совершен-
ствующих общеучебные навыки и уме-
ния, такие как толкование понятий, выде-
ление существенных и второстепенных 
признаков, классификация понятий, при-
ведение примеров и др. [5, с. 541]. 

Ключевыми моментами для препо-
давателя являются «поддержание моти-
вации студентов, обучение их алгоритму 
действий <…˃ создание разнообразных 
приемов и методов работы, заданий и 
упражнений» [6, c. 735], которые позволят 
сделать учебную деятельность более про-
дуктивной. В этой связи методисты рас-
сматривают особенности работы с текстом 
по специальности, сосредотачиваясь на 
отдельных аспектах, например, на раскры-
тии принципов моделирования биографи-
ческого текста [7, c. 31], а также на описа-
нии системы работы с текстом, включаю-
щей предтекстовые, текстовые, послетек-
стовые задания [8, с. 191; 9, c. 319].  

Педагоги отмечают ряд проблем, свя-
занных с изучением инофонами текстов 
научного стиля речи на разных уровнях 
обучения, в числе которых «выделение 
главной информации, составление списка 
ключевых слов, тезирование, аннотиро-
вание, реферирование нескольких источ-
ников (т.е. информационная переработка 

текста); аудирование, письмо (продуци-
рование текстов)» [10, c.186].  

Авторы посвящают статьи пробле-
мам формирования ПКК в процессе рабо-
ты с текстами по специальности с учетом 
контингента обучающихся, например, 
обучающихся военного вуза [11; 12], тех-
нического вуза [13], медицинского вуза 
[14], юридического вуза [15]. 

Таким образом, проблемы, связан-
ные с обучением языку специальности, 
НСР, вопросы организации работы с тек-
стами учебно-профессиональной направ-
ленности, находятся в центре внимания 
ученых.  

Как показывает практика, иностран-
цы не перестают испытывать трудности в 
понимании и продуцировании текстов по 
специальности, что отмечают и сами обу-
чающиеся, и преподаватели русского 
языка и профильных дисциплин. В этой 
связи научное сообщество находится в 
постоянном поиске наиболее оптималь-
ных подходов и методик формирования 
ПКК инофонов в области учебно-научной 
и профессиональной коммуникации. Сло-
жность восприятия инофонами лексико-
грамматических конструкций, понимания 
учебного общенаучного текста и его про-
дуцирования требует от педагогов ис-
пользования эффективного методическо-
го аппарата уже на этапе предвузовской 
подготовки, что и определяет актуаль-
ность нашего исследования. 

Цель исследования – описать эффек-
тивную технологию комплексной работы 
с общенаучным текстом в рамках изуче-
ния языка специальности иностранными 
обучающимися инженерно-технической 
направленности на предвузовском этапе. 

Новизна и научная ценность иссле-
дования заключается в разработке систе-
мы заданий с текстом по языку специаль-
ности с использованием таблиц и схем, 
способствующих развитию познаватель-
ной деятельности. 
Методология исследования 

Разработка и апробация системы за-
даний с общенаучным текстом с исполь-
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зованием таблиц и схем, стимулирующих 
когнитивную деятельность, проводилась на 
базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет» в рамках курса по 
языку специальности с иностранными обу-
чающимися инженерно-технической на-
правленности на предвузовском этапе. 

Теоретико-методологическую основу 
исследования составляют научные поло-
жения, раскрываемые в работах Г.И. Куту-
зовой, С.Э. Харзеевой, Е.И. Аникиной и др. 
о когнитивных схемах в когнитивном опы-
те обучаемого (категориальных, понятий-
ных, ситуативных), схемах, отражающих 
архитектонику научного текста, для по-
строения глубинной смысловой модели 
текста при его обработке; о процедуре 
формирования смысловой информацион-
ной модели текста [16, с. 182; 17, с. 39].  

В процессе исследования использо-
вались теоретические, эмпирические, пе-
дагогические методы, такие как анализ и 
обобщение трудов по методике обучения 
научному стилю речи, моделирование 
при описании технологии комплексной 
работы с общенаучным текстом, а также 
наблюдение за процессом изучения ино-
фонами текстов профессиональной на-
правленности на занятиях по языку учеб-
но-научной сферы общения на предву-
зовском этапе. 

Технология комплексной работы с 
общенаучным текстом представлена на 
материале текста «Классификация неор-
ганических веществ», изучаемого в рам-
ках темы «Классификация предметов и 
явлений» в курсе дисциплины «Язык 
учебно-научной сферы общения» (инже-
нерно-техническая направленность). 

Результаты и обсуждения 

Основной единицей обучения языку 
специальности, чтению, письму, аудиро-
ванию, говорению в учебно-научной и 
профессиональной сфере общения явля-
ется текст, в частности общенаучный, 
анализ которого предполагает выделение 
смысловых опор, семантическую ком-
прессию [18, с. 169]. Такая работа с тек-

стом направлена на формирование про-
фессионально-коммуникативной компе-
тентности инофонов. ПКК раскрывается 
как «комплексный профессионально-лич-
ностный языковой ресурс обучающихся» 
[19, c. 204], это основанная на знаниях, 
опыте, приобретенных ценностях способ-
ность находить способы решения комму-
никативных задач в профессиональной 
сере общения [20, c. 64]. На предвузов-
ском этапе ознакомление с языком специ-
альности во многом адаптирует иностран-
цев к академическому дискурсу, в усло-
виях которого им предстоит получать 
профессиональную подготовку, к вклю-
чению в учебный процесс наравне с рос-
сийскими студентами.  

Технология комплексной работы с 
общенаучным текстом способствует ов-
ладению терминологией, подготавливает 
к чтению и анализу учебно-профессио-
нальной литературы, создает основу для 
восприятия материала на слух и его запи-
си, что необходимо при усвоении инфор-
мации, сообщаемой преподавателем, сту-
дентами на лекционных, семинарских, 
практических занятиях, и ее конспекти-
ровании, а также формирует навыки про-
дуцирования монологических и диалоги-
ческих высказываний в учебно-научной и 
профессиональной сфере (сообщения, 
доклады, выступления, ответы на вопро-
сы в рамках дискуссии и т.д.). Так созда-
ются условия для «личностного самораз-
вития и самореализации иностранных 
обучающихся на занятиях по русскому 
языку как иностранному» [21, c. 921]; 
инофоны учатся пользоваться русским 
языком для достижения целей как в соци-
альной, коммуникативной, так и в про-
фессиональной деятельности. 

Важной задачей преподавателя при 
выстраивании учебного процесса стано-
вится отбор текстового материала. Текст 
не только расширяет предметные знания 
обучающегося, но и выступает как сред-
ство представления языковых особенно-
стей, тренировки речевых умений и 
навыков, а также контроля развития ПКК. 
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При отборе текстов учитываются следу-
ющие критерии: 

– типичность текста (наличие в тек-
сте активного языкового и коммуника-
тивного материала);  

– соответствие языкового материала 
уровню владения языком обучающимся, 
необходимый объем в соответствии с 
требованиями к текстам в зависимости от 
уровня владения языком; 

– соответствие языкового и предмет-
ного содержания целям занятия; 

– информативность, соответствие 
тематике материала, который будет изу-
чаться в курсе специальных дисциплин. 

Понимание общенаучного текста, 
его анализ и воспроизведение в ино-
странной аудитории представляет слож-
ный и многоступенчатый процесс. Ком-
плексная работа с учебным общенаучным 
текстом выстраивается в рамках трех по-
следовательных этапов: предтекстового, 
текстового и послетекстового, что обес-
печивает пошаговое формирование рече-
вых навыков и умений в чтении, письме, 
говорении и аудировании. 

Рассмотрим особенности работы с 
общенаучным текстом на этапе предву-
зовской подготовки в курсе дисциплины 
«Язык учебно-научной сферы общения» 
(инженерно-техническая направленность) 
на примере такого типа текста, как опи-
сание-классификация в рамках темы 
«Классификация предметов и явлений».  

Текст 
Классификация неорганических ве-

ществ 
Все химические вещества по составу 

делятся на простые и сложные, неорга-
нические и органические. В зависимости 
от агрегатного состояния простые и 
сложные вещества подразделяют на 
твёрдые, жидкие и газообразные.  

Все неорганические вещества мож-
но разделить на классы. Каждый класс 
объединяют вещества, сходные по со-
ставу. 

По типу химической связи простые 
вещества делятся на металлы, неметал-

лы и инертные (благородные) газы. 
Большинство неорганических соединений 
– это соединения металлов. 

Сложные неорганические вещества 
по строению и свойствам делят на окси-
ды, основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды, соли.  

Оксиды – это соединения двух эле-
ментов, один из которых – кислород (CO, 
SiO, Na2O, NO, PbO и др.).  

Основания – это сложные веще-
ства, молекулы которых состоят из 
атома металла и одной или нескольких 
гидроксидных групп – ОН (Fe(OH)2, 
Ni(OH)3, NaOH, Ca(OH)2 и др.). 

Кислоты – это сложные вещества, 
содержащие атомы водорода, которые 
могут замещаться атомами металла 
(HCl, Н2СО3, Н2SO3  и др.).  

Амфотерные гидроксиды – это 
сложные вещества, которые имеют 
свойства кислот и свойства оснований. 
Например, Zn(OH)2 = H2ZnO2, Al(OH)2 = 
H2Al O3 (гидроксид цинка, или цинковая 
кислота, гидроксид алюминия, или ор-
тоалюминиевая кислота) 

Соли – это сложные вещества, ко-
торые являются продуктами замещения 
атомов водорода в молекулах кислот 
атомами металла или продуктами за-
мещения гидроксидных групп в молекулах 
оснований кислотными остатками 
(NaCl, Fe(NO3)2, Ca3(PO4)2 и др.). 

 
Классификация неорганических ве-

ществ представляет собой систему взаи-
мосвязанных классов, поэтому данная 
коммуникативная тема является актуаль-
ной для изучения на начальном этапе 
подготовки иностранных обучающихся. 
Выбор темы также обусловлен ее широ-
ким контекстом, поскольку достаточно 
часто встречается в текстах по общенауч-
ным (например, химия, физика, биология 
и др.) и профильным (например, матери-
аловедение и др.) дисциплинам, что 
обеспечивает преемственность обучения. 
На занятии преподаватель обращает вни-
мание на то, что классификация исполь-
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зуется при изучении каких-либо предме-
тов и явлений, которые делят на классы 
(группы) по определенному критерию 
(например, строению, составу, свойству, 
функции, агрегатному состоянию, форме, 
растворимости величине, размеру т.д.); 

представляет синонимичные модели: по 
чему (3) что делится на что (4); в зави-
симости от чего (2) что делят (подраз-
деляют) на что (4). В скобках указыва-
ются падежи (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Модель «По чему что делится на что» 

Table 1. Model “By what what is divided into what” 

По чему? (3) 
(По какому признаку) 

что делится 
(подразделяется) 

на что? (4) 

 
 
 
 
По  

составу 
строению 
свойствам 
функции 
агрегатному состоянию 
растворимости 
размеру 
величине  
форме 

 
 
 
что 

 
 

делится 
(подразделяется) 

 
 
 

на что 

классы 
группы 
типы  
виды 
роды 

Таблица 2. Модель «В зависимости от чего что делят на что» 

Table 2. Model “Depending on what what is divided into what” 

В зависимости от чего (2) что делят 
(подразделяют) 

на что? (4) 

 
 
 
В зависимо-
сти от 
 

состава 
строения 
свойств 
функций 
агрегатного состояния 
растворимости 
размера 
величины  
формы 

 
 
 
что 

 
 

делится 
(подразделяется) 

 
 
 
на что  

классы 
группы 
типы  
виды 
роды 

      
Система заданий на предтекстовом 

этапе направлена на формирование и раз-
витие языковых навыков: толкование по-
нятий (неорганические и органические 
вещества, простые и сложные вещества, 
оксиды, соли, основания, металлы, неме-
таллы, инертные (благородные) газы), 
формулировку определений, отработку 
грамматических моделей (что – это что; 
что является чем; что подразделяют на 
что; что делится (подразделяется) на что; 
что делят на что по чему). При этом об-

ращается внимание на преобладание в 
научном стиле речи терминов, абстракт-
ной лексики, клише и наличие неопреде-
лённо-личных предложений и т.д. 

Представленный в рамках темы 
текст «Классификация неорганических 
веществ» доступен по уровню сложности, 
обладает значительным учебным потен-
циалом в процессе формирования учеб-
но-профессиональной коммуникативной 
компетенции. На этапе начальной подго-
товки обучающимся необходимо понять, 
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что для учебно-научного текста харак-
терна логичность, точность, сжатость 
информации, четкая структура текста. 

Одним из наиболее трудных для 
инофонов вопросов является работа с 
глаголами, что связано с тем, что для 
этих глаголов в НСР характерна тенден-
ция к десемантизации, которая выражает-
ся в том, что значительная часть глаголов 
функционирует в качестве связочных. В 
этом случае целесообразны упражнения 
на глагольное управление, многократное 
повторение лексико-грамматических мо-
делей для автоматизации языковых навы-
ков, уровень усвоения которых проверя-
ется с помощью систематического авто-

матизированного тестового контроля на 
платформе «Электронная информацион-
но-образовательная среда. Учебные кур-
сы ЮЗГУ» (рис. 1). Систематичность и 
регулярность проверки полученных в 
процессе обучения знаний и навыков по 
лексике и грамматике позволяет «объек-
тивно оценить и сопоставить успехи и 
недочеты в учебной деятельности инофо-
на, выявить уровень владения языком, 
исключив субъективное мнение препода-
вателя об обучающемся, а также преду-
сматривает возможность обратной связи. 
Тестовый контроль носит обучающе-
контролирующий характер» [22, с. 109]. 

 
Рис. 1. Фрагмент теста на проверку языковых навыков 

Fig. 1. Excerpt from a language skills test 

На следующем этапе проводится ра-
бота с текстом: изучающее чтение, выбо-
рочное чтение.  

Работа включает ответы на вопросы 
к тексту:  

1. На какие классы делятся все хи-
мические вещества по составу? 

2. На какие группы по типу химиче-
ской связи делятся простые вещества? 

3. На какие группы в зависимости 
от агрегатного состояния делят веще-
ства?  
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4. На какие группы в зависимости 
от строения и свойств делятся сложные 
неорганические вещества? 

5. Что такое оксиды? 
6. Что такое соли? 
7. Какие вещества называются кис-

лотами? 
8. Что такое основания? 
9. Какие вещества называются ам-

фотерными оксидами? 

На послетекстовом этапе иностран-
ные обучающиеся выполняют коммуни-
кативные упражнения, такие, например, 
как работа с определениями: найти грам-
матическую модель что – это что и 
трансформировать ее в модель что назы-
вается чем.  

Затем предлагается заполнить таб-
лицы и схемы (табл. 3, 4), составить план 
текста и пересказать с опорой на таблицы 
и схемы. 

Таблица 3. Смысловая структура «Классификация» 

Table 3. Semantic structure “Classification” 

Множество 
объектов 

Критерий классификации Выделенные типы (классы, 
группы, подмножества) 
объектов 

Примеры 

Химические 
вещества 

по составу простые, сложные; 
органические, неорганиче-
ские 
 

… 

 по типу химической связи … … 
… … … .. 

 
Затем обучающимся предлагается 

дополнить классификацию сложных не-
органических веществ (рис. 2) и написать 

пропущенные слова (термины), исполь-
зуя химические формулы в качестве под-
сказки. 

 

 
Рис. 2. Классификация сложных неорганических веществ 

Fig. 2. Classification of complex inorganic substances 

Работа с таблицами и схемами поз-
воляет структурировать информацию, со-
держащуюся в тексте, отработать навыки 
компрессии текста и его понимания, спо-
собствует развитию коммуникативных на-
выков, которые необходимы для успешной 

деятельности в российской образователь-
ной среде. 

Выводы 

Таким образом, профессионально ори-
ентированное обучение русскому языку 
как иностранному в вузе отличается тек-

Сложные _________?__________ вещества 

? 
Na2O 

? 
HCl 

  

? 
NaOH 

? 
Al(OH)2 

? 
NaCl 
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стоцентричностью. Комплексная работа с 
общенаучным текстом при изучении язы-
ка специальности является значимой ча-
стью занятия, которая способствует эф-
фективному достижению образователь-
ных целей. Технология работы с текстом 
профессиональной направленности с ис-
пользованием таблиц и схем, стимулиру-
ющих познавательную деятельность, обе-
спечивает развитие профессионально-ком-
муникативной компетентности обучаю-
щихся. 

Анализ общенаучных текстов в рам-
ках продуманной системы заданий дает 

инофонам представление о научном сти-
ле речи, об основных способах изложе-
ния информации, стимулирует усвоение 
структурно-синтаксических моделей та-
кого текста, совершенствует навыки опе-
рирования языковыми конструкциями, 
обеспечивающими логическую связность 
высказывания, навыки репродуцирования 
и продуцирования текстов, что адаптиру-
ет обучающихся как к академическому 
дискурсу, так и к взаимодействию в 
учебно-профессиональной сфере.  
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности формирования навыков учебной автономии, которая яв-
ляется важной предпосылкой для успешной деятельности человека в разных сферах современного обра-
зования. Целью работы является: изучить возможности формирования учебной автономии при обучении 
студентов-лингвистов дисциплине «Письменная практика» и обосновать эффективность применения 
авторского курса для формирования учебной автономии студентов-лингвистов. В ходе эксперимента, 
проводившегося в течение одного семестра в группах студентов, обучающихся по направлению «Лингви-
стика», было доказано, что развитие учебной автономии с помощью специально разработанных и по-
дробно описанных дидактических ресурсов приводит к значительному росту сформированности письмен-
но-речевых навыков обучающихся. Был сделан вывод о том, что формирование навыков учебной автоно-
мии, являясь интегративным процессом, способствует большей вовлеченности студента в учебно-
познавательную деятельность, в том числе с точки зрения поиска и обработки информации, выполнения 
заданий, развивающих умение вести дискуссию и аргументировать свою точку зрения, что, в конечном 
итоге, приводит к расширению общего кругозора студента и более эффективному овладению требуе-
мыми навыками. 
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Ключевые слова: учебная автономия, письменная практика, письменно-речевые навыки, дидактические 
ресурсы. 
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of Forming Learner Autonomy Skills 
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Abstract 

The paper considers the specifics of forming learner autonomy skills, which are an important prerequisite for 
successful human activity in various spheres of modern education. The purpose of the study is to investigate how 
learner autonomy can be formed when linguistics students are taught Writing Practice and to substantiate the effi-
ciency of the authors’ course in forming learner autonomy among linguistic students. Throughout an experiment that 
was run during one semester in groups of linguistics students, it was proved that the learner autonomy developed 
using specifically designed didactic resources, which are described in detail in the paper, resulted in the learners 
showing significantly improved writing skills. It can be concluded that learner autonomy, which is formed in the course 
of an integrated process, encourages more intense involvement of students in educational activities, e.g. searching 
for and processing information, completing assignments to develop discussion and argumentation abilities, etc. All in 
all, it eventually broadens the student’s mind and stimulates more effective acquisition of the desired skills. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: learner autonomy; writing practice; writing skills; didactic resources. 
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*** 

Введение 

Концепция учебной автономии чрез-
вычайно актуальна в современном мире. 
Для того чтобы успевать за стремитель-
ными темпами развития новых техноло-
гий, успешно адаптироваться к изменя-
ющимся условиям на рынке труда и отве-
чать потребностям современного общества, 
человеку необходимо постоянно приобре-
тать новые компетенции, совершенство-
вать свои знания и умения. Навыки учеб-
ной автономии позволяют человеку осу-
ществлять непрерывное образование и 
приобретать новые знания в течение всей 
жизни.  

В то же время, традиционные подхо-
ды к обучению иностранному языку в ву-
зе не всегда способствуют деятельност-
ному и активному познанию мира. Сту-
денты нередко оказываются «ведомы» 
преподавателем и могут проявлять не-
достаточный уровень самостоятельности 
и инициативы в освоении новых знаний 
[1]. В связи с этим возникает необходи-
мость внедрять в образовательный про-
цесс технологии, позволяющие развивать 
такие качества личности студентов, как 
ответственность, самоорганизация, моти-
вация к постановке новых учебных задач 
и их достижению [2; 3]. 
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Изучая историю развития учебной 
автономии при обучении иностранному 
языку, Ж.С. Аникина и Л.И. Агафонова 
отмечают, что сама идея об активной по-
зиции учащегося в учебном процессе, 
необходимости самостоятельно находить 
способы решения проблем, подготовки 
учащихся к активному участию в соци-
альной жизни общества является обще-
педагогической категорией и появилась в 
сфере науки и образования несколько 
столетий назад [4]. Исследователи приво-
дят мнения таких известных ученых, как 
Галилео Галилей, Ж.Ж. Руссо, Дж. Дьюи, 
П. Фрери. Идея о том, что знания должны 
быть «добыты» учащимися, т.е. получены 
путем их активного участия в процессе 
обучения, прослеживается и в теории 
конструктивизма (Дж. Келли, Д. Барнс, 
Д. Колб, Л.С. Выготский). 

Появление концепции учебной авто-
номии в области методики обучения ино-
странным языкам прослеживается, начи-
ная с 1970-х годов. Активно происхо-
дившие в этот период социальные, техно-
логические и экономические процессы 
способствовали значительному повыше-
нию интереса к изучению иностранных 
языков. В Британском совете по обуче-
нию иностранным языкам и открытом на 
его базе языковом центре во Франции 
(Centre de Recherches et d’Applications en 
Langues) продвигались принципы разви-
тия свободы человека посредством фор-
мирования и развития таких способно-
стей, которые позволяли бы ему быть бо-
лее ответственным за свое обучение, са-
мостоятельно ставить учебные цели и за-
дачи, искать пути их достижения [4]. Ру-
ководитель языкового центра Х. Холек, 
признанный одним из ведущих идеологов 
учебной автономии, утверждает, что учеб-
ная автономия может быть сформирована 
при наличии свободного доступа к ресур-
сам для изучения иностранного языка и 
при достаточной психологической подго-
товке обучающихся к самоорганизации, 
самоконтролю и оценке своих действий 
[5; 4]. 

В.А. Шершнева, А.С. Даниленко и 
И.Ф. Космидис рассматривали различные 
интерпретации термина «учебная авто-
номия», включая научные работы зару-
бежных и отечественных авторов Х. Хо-
лека, Д. Дикинсона, Д. Литтла, Д. Трима, 
Н.Ф. Коряковцевой, Е.Н. Солововой и др. 
Несмотря на некоторые расхождения в 
понимании этого понятия, все предло-
женные определения сводятся к тому, что 
учебная автономия – это «приобретенная 
способность учащегося брать на себя от-
ветственность за свой учебный процесс, 
выражаемая на нескольких уровнях: 1) по-
становка необходимых для разрешения 
целей и задач; 2) выбор индивидуальной 
образовательной стратегии; 3) промежу-
точная и контрольная рефлексия, касаю-
щаяся поставленных целей обучения» [6, 
с. 110]. Таким образом, ключевое понятие 
для учебной автономии – это ответствен-
ность обучающегося за процесс обучения 
в целом, начиная с постановки задач и 
выбора необходимых методов обучения и 
заканчивая оценкой результатов. 

Важно разграничивать самостоя-
тельную работу учащихся и учебную ав-
тономию. Под самостоятельной работой 
принято понимать форму учебной дея-
тельности, в ходе которой учащийся 
усваивает новые знания и навыки, само-
стоятельно находя решение поставлен-
ных перед ним задач. Самостоятельная 
работа предполагает умение студента ор-
ганизовать свою деятельность, применить 
творческий подход к решению проблемы, 
дать промежуточную оценку своей дея-
тельности. Однако при самостоятельной 
работе цели и задачи определяются пре-
подавателем, так же как постановка про-
блемы, определение качеств, которые бу-
дут сформированы в результате, контроль 
и оценивание – прерогатива преподавате-
ля [7]. Самостоятельная работа является 
необходимым этапом для формирования 
учебной автономии, подразумевающей 
бόльшую степень свободы и ответствен-
ности за выбор и достижение целей обу-
чения, саморефлексию [8]. 
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Самообучение также не является эк-
вивалентом учебной автономии, хотя 
иногда эти понятия сложно разграничить 
[9].  Самообучение рассматривается как 
самостоятельная деятельность студента, 
направленная на освоение новых знаний, 
умений и навыков, в процессе которой 
все функции преподавателя выполняются 
учащимся [10].  Процесс самообучения и 
самообразования может происходить и 
вне учебного заведения. Учебная автоно-
мия, в свою очередь, может быть сфор-
мирована под руководством преподава-
теля в условиях обучающей среды опре-
деленной образовательной организации. 

При изучении концепции учебной 
автономии возникает вопрос о роли пре-
подавателя. Безусловно, для формирова-
ния учебной автономии преподаватель не 
может выступать лишь в качестве 
«транслятора знаний» для студентов. Ис-
следователь из Китая Ш. Ян так опреде-
лил три аспекта деятельности педагога:  
1) организация учебной деятельности, 
помощь с определением учебных задач и 
способов их решения; 2) оказание психо-
логической и технической поддержки 
учащимся, мотивация студентов, помощь 
в преодолении трудностей (роль фасили-
татора); 3) консультирование, демонстра-
ция эффективной коммуникации на изу-
чаемом языке [11]. Таким образом, пре-
подаватель выступает в роли наставника, 
консультанта, организатора. 

Современные исследования, посвя-
щенные учебной автономии, делают ак-
цент на практической реализации данной 
концепции в обучении конкретным дисци-
плинам. Вместе с тем, по мнению А.С. Да-
ниленко, В.А. Шершневой и Ю.В. Вайн-
штейн, технология формирования учеб-
ной автономии не ограничивается разви-
тием у студентов способности нести от-
ветственность и самостоятельно органи-
зовывать процесс обучения при изучении 
только одной дисциплины. После завер-
шения обучения данному предмету сфор-
мированные компетенции должны распро-

страняться и на другие сферы социальной 
деятельности обучающегося [12]. Также 
заметим, что учебная автономия форми-
руется не только при индивидуальной ра-
боте студента, но и в процессе сотрудни-
чества, работе над совместным решением 
учебных задач в группе [13]. По мнению 
Новиковой Н.Н., проектная работа на за-
нятиях по иностранному языку позволяет 
развивать навыки автономной деятельно-
сти при организации групповой активно-
сти студентов; проектная группа само-
стоятельно выбирает интересующую их 
тему, планирует конечный результат про-
екта, стратегии его достижения, стиль и 
способы взаимодействия внутри группы 
[14]. 

Современные технологии распола-
гают большим потенциалом для реализа-
ции принципов учебной автономии при 
обучении иностранному языку. Как толь-
ко появляются новинки в ИКТ (мобиль-
ные приложения, подкасты, обучающая 
платформа Moodle и т.п.), они сразу же 
интегрируются в образовательный про-
цесс и используются для организации са-
мостоятельной и автономной работы 
учащихся. Задача преподавателя – по-
мочь студентам выбрать оптимальные 
стратегии, формы, методы, алгоритмы 
работы с материалом, которые они будут 
применять автономно и осознанно [15].  
Так, Ю.В. Ведерникова и Н.В. Аниськина 
отмечают, что метод скринкастинга иде-
ально подходит для развития автономии 
студентов-лингвистов при обучении уст-
ной и письменной речи, грамматике ино-
странного языка, поскольку вся ответ-
ственность за создание презентации и 
озвучивание учебных материалов, публи-
кацию полученного продукта на обуча-
ющей электронной платформе, отзывы и 
комментарии на материалы других сту-
дентов возложена целиком на обучаю-
щихся. При этом сами студенты высоко 
оценивают применение данного метода и 
указывают на повышение своей заинте-
ресованности и самостоятельности в обу-
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чении [16]. Внедрение технологии сме-
шанного обучения, т.е. совмещение ауди-
торной работы и работы студентов со спе-
циально созданным образовательным он-
лайн ресурсом, также повышает самостоя-
тельность и автономию учащихся при изу-
чении иностранного языка в вузе [17]. 

С.А. Циркунова подчеркивает осо-
бую роль учебной автономии при обуче-
нии английскому языку для академиче-
ских целей. В данном случае учебная ав-
тономия выступает и целью, и средством 
обучения. Студентам необходимо нау-
читься осуществлять эффективное устное 
и письменное взаимодействие в научной 
среде, следуя принятым нормам научного 
общения, причем Циркунова С.А. отме-
чает, что это должен быть ответственный 
и самостоятельный процесс [18]. Для 
овладения жанровым и стилистическим 
разнообразием академического письмен-
ного дискурса на английском языке ис-
следователь предлагает такие методы ав-
тономной работы, как информирование 
студентов о целях и задачах осуществле-
ния письменного общения, активное во-
влечение учащихся в учебный процесс, 
использование аутентичных материалов 
на занятиях, участие студентов в поиске 
информации на иностранном языке, фор-
мирование умений самостоятельно оце-
нивать результаты своей деятельности        
и др. [18] 

Использование различных стратегий 
автономного обучения также показывает 
свою эффективность при овладении ино-
язычной лексикой. По мнению А.Н. Яко-
влевой, формирование учебной автоно-
мии при изучении лексики должно про-
исходить в несколько этапов: на началь-
ном этапе преподаватель осуществляет 
психологическую и методическую подго-
товку студентов, мотивируя их на освое-
ние новых слов и выполнение различных 
видов заданий, а затем на основе опреде-
ления индивидуального стиля овладения 
лексическим составом разрабатываются 
подходящие стратегии обучения [19]. 

Безусловно, учебная автономия иг-
рает важную роль при обучении пись-
менной речи на иностранном языке. Со-
здание письменного текста само по себе 
является более автономным процессом по 
сравнению с другими видами речевой де-
ятельности, поскольку автор должен осо-
знавать цели написания текста, самостоя-
тельно обдумать его содержание и струк-
туру, выбрать необходимые языковые 
средства, осуществить редактирование 
своей работы; все это происходит без 
непосредственного контакта с реципиен-
том создаваемого текста. О.В. Путистина 
полагает, что при обучении письму важен 
поэтапный переход от деятельности, в 
большей мере контролируемой преподава-
телем и направленной на выполнение ре-
продуктивных заданий, к свободной, само-
стоятельной речевой практике продуктив-
ного характера; следование определенному 
алгоритму при создании письменной рабо-
ты обеспечит успешное выполнение по-
ставленных учебных задач [20]. 

Целью данного исследования явля-
ется изучение возможностей формирова-
ния учебной автономии при обучении 
студентов-лингвистов дисциплине «Пи-
сьменная практика». Развитие навыков и 
компетенций письменной речи на ан-
глийском языке является одной из задач 
обучения иностранному языку. Однако 
этому виду речевой деятельности не все-
гда уделяется должное внимание в обра-
зовательных программах. В Гуманитар-
ном институте Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого (направление «Лингвистика») на 
дисциплину «Письменная практика» от-
водится 2 семестра на 2 курсе обучения, 1 
академический час аудиторной работы в 
неделю. Акцент смещается на самостоя-
тельную и автономную работу студентов. 
В связи с ограниченным доступом к 
аутентичным учебным пособиям по 
письменной речи, преподавателями Гу-
манитарного института был разработан 
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авторский курс по письменной практике. 
В данной статье обосновывается эффек-
тивность применения авторских дидакти-
ческих ресурсов для формирования учеб-
ной автономии студентов-лингвистов. 

Результаты и обсуждение 

Эксперимент 
В контрольных группах (КГ) домаш-

нее задание выполнялось по учебникам, 
рекомендованным для занятий по пись-
менной практике, таких, как «Collins 
Writing for IELTS», автора Anneli 
Williams [21] и «Письменная английская 
речь. Практический курс под редакцией 
Уолша И.А.» [22]. 

В экспериментальных группах (ЭГ) 
студенты занимались по авторским мате-
риалам, специально разработанным для 
формирования навыков учебной автоно-
мии. Материалы были структурированы 
таким образом, чтобы после рассмотре-
ния теоретического материала, вводимого 
с помощью видео и вопросов на его по-
нимание, студенты могли самостоятельно 
выполнять задания на закрепление этого 
материала. Содержание разделов в автор-
ских материалах соответствовало темам, 
предлагаемым в базовых учебных посо-
биях по письменной практике.  

Авторские дидактические материалы 
были использованы для проведения экс-
перимента в 4 группах студентов второго 
курса, обучающихся по лингвистическим 
направлениям (всего 76 человек в кон-
трольных и экспериментальных группах 
(КГ№ 1 – 20 человек; КГ№2 – 18; ЭГ№1 
– 21; ЭГ№2 - 17)). Эксперимент прово-
дился в 2021-2022 учебном году в тече-
ние 28 занятий. Перед началом экспери-
мента студенты ЭГ и КГ прошли диагно-
стическое анкетирование для определе-
ния достигнутого ими уровня учебной 
автономии с учетом сформированных на 
тот момент письменно-речевых навыков. 
Ниже приведены вопросы, входящие в 

анкету. Если респондент выбирал «А», он 
получал ноль баллов; «Б» соответствова-
ло одному баллу. Таким образом, макси-
мально можно было набрать 6 баллов 
(100%), что соответствовало наиболее 
высокому уровню сформированности 
письменно-речевых навыков. 

1. Почему вы считаете необходимым 
приобретать письменно-речевые навыки? 

А. это является частью учебного 
плана по моему направлению подготовки 

Б. эти навыки необходимы в моей 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности 

2. От кого в большей степени зави-
сит результат обучения письменно-
речевым навыкам? 

А. от преподавателя 
Б. от студента 
3. Как вы предпочитаете получать 

теоретическую информацию о приёмах 
написания эссе? 

А. от преподавателя 
Б. из видео или других интернет-

ресурсов 
4. Как вы предпочитаете генериро-

вать идеи по теме предполагаемого эссе? 
А. в ходе обсуждения темы на заня-

тии 
Б. исследуя интернет-источники 
5. Каковы ваши действия, если вы 

получили неудовлетворительную оценку 
за эссе? 

А. прошу педагога разъяснить мои 
ошибки 

Б. нахожу интернет-ресурсы для 
практики написания аналогичных эссе 

6. Будете ли вы продолжать совер-
шенствовать письменно-речевые навыки 
по окончании курса письменной практики? 

А. буду только в том случае, если это 
будет частью моего задания 

Б. в любом случае буду совершен-
ствовать их самостоятельно 

Ниже приведены баллы, набранные 
студентами ЭГ и КГ в ходе анкетирова-
ния (табл 1). 
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Таблица 1. Начальный уровень учебной автономии с учётом сформированных письменно-речевых 
навыков в контрольных и экспериментальных группах 

Table 1. Initial level of learner autonomy given the writing skills formed in control and experimental groups 

Начальное тестирование (макс. 6 баллов) / 
Entry test (max 6 points) 

Cтуденты / 
Students 

Контрольная группа / 
Control group 

Экспериментальная группа / 
Experimental group 

№1 №2 №1 №2 
1 0 1 1 0 
2 1 0 0 2 
3 0 2 2 0 
4 0 0 0 0 
5 1 0 0 1 
6 0 1 2 1 
7 2 1 1 1 
8 0 0 3 0 
9 1 2 0 3 

10 0 0 0 0 
11 2 2 0 0 
12 1 1 1 1 
13 0 0 1 1 
14 2 1 0 0 
15 0 0 0 0 
16 1 1 2 1 
17 1 0 0 2 
18 0 2 1 
19 2 0 
20 1 0 
21 1 

Средний балл 0,75 0,78 0,71 0,76 
% 12,5% 13,0% 11,9% 12,7% 

Средний балл 
по группам 0,76 0,74 

% 12,7% 12,3% 
 
Из табл. 1 видно, что начальный 

уровень учебной автономии с учетом 
сформированных письменно-речевых на-
выков в КГ№1 составлял 0,75 баллов 
(12,5%); в КГ№2 – 0,78 баллов (13%). 
Начальный уровень учебной автономии в 
ЭГ№1 составлял 0,71 баллов (11,9 %); в 
ЭГ№2 –0,76 баллов (12,7%). 

Таким образом, исходный уровень 
учебной автономии с учетом сформиро-
ванных письменно-речевых навыков в КГ 

и ЭГ был одинаково низким и в среднем 
составлял 0,76 (12,7%) в КГ и 0,74 
(12,3%) в ЭГ. 

В начале эксперимента (на первом 
занятии по письменной практике) студен-
ты выполняли письменное диагностиче-
ское задание с целью выявления их изна-
чального уровня письменно-речевой ком-
петенции. Учащиеся должны были напи-
сать эссе в формате IELTS (Task 2) в раз-
мере 250-300 слов, которое оценивалось 
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на основании ряда критериев, за каждый 
из которых они могли максимально по-
лучить от 1 до 3 баллов. Ниже приведена 
тема диагностического эссе: 

Many people believe that the ad-
vantages of living in a city outweigh the 
benefits of living in the countryside. To 
what extent do you agree with this opinion? 

Критерии (структурирование текста; 
соблюдение функциональной логической 

целостности (coherence); использование 
связующих слов (linking words), владение 
навыками сравнения и противопоставле-
ния; соблюдение лексического многооб-
разия; корректное использование грамма-
тических и синтаксических конструкций; 
соблюдение стилистического и графиче-
ского единства; орфография) представле-
ны в табл. 2. 

Таблица 2. Критерии оценивания эссе 

Table 2. Essay assessment criteria 

Аспект/ 
Aspect 

Критерии/ 
Criteria 

Оценка/ 
Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурирование 
текста 

Текст разбит на абзацы, во вступлении раскрывается 
проблема и приводится тезисное утверждение. По-
строение текста соответствует традиционной схеме: 
введение, смысловые абзацы, выводы и заключение. 
Смысл цитаты полностью раскрыт, и автор чётко вы-
ражает своё мнение относительно её идейного со-
держания. Идея цитаты иллюстрируется с помощью 
примеров из просмотренных фильмов или прочитан-
ных литературных произведений. Каждый абзац 
начинается с предложения, передающего его основ-
ную идею, а остальные предложения содержат необ-
ходимую аргументацию. В заключении представлен 
вывод, сделанный автором на основании анализа ци-
таты, который не противоречит тезисам, заявленным 
во вступлении 

3 

Некоторые новые идеи не выделены в отдельный аб-
зац, автор недостаточно чётко выразил своё мнение о 
содержании цитаты. Не все предложения в абзацах 
являются логическим подтверждением первого пред-
ложения, передающего основную идею. Заключение 
либо слишком короткое, либо в недостаточной мере 
подытоживает содержание всего эссе 

2 

Текст либо вообще не разбит на абзацы, либо состоит 
из двух абзацев. Автор не понял цитату и неправиль-
но её перефразировал, или не перефразировал её во-
обще и использовал её в исходном виде. Абзацы не 
начинаются с предложения, передающего основную 
идею. Идеи не подтверждаются аргументами, не 
приводятся примеры, иллюстрирующие мысль авто-
ра. Возможно, эссе содержит слишком много идей, 
которые не были аргументированы вообще. Заклю-
чение либо отсутствует, либо противоречит тезисам, 
заявленным в начале эссе 

1 
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Продолжение табл. 2 

Table 2 

Аспект/ 
Aspect 

Критерии/ 
Criteria 

Оценка/ 
Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соблюдение функциональной 
логической целостности (co-
herence); использование свя-
зующих слов (linking words), 
владение навыками сравнения 
и противопоставления 

Все разделы эссе согласованы между со-
бой, смысловые абзацы подтверждают 
идею, выраженную во вступлении. Внут-
ри всех абзацев прослеживаются причин-
но-следственные связи, и сами абзацы 
также логически взаимосвязаны. В про-
цессе анализа используется сравнение и 
противопоставление; при этом правильно 
используются связующие слова. Приве-
дённые примеры из художественных 
произведений или личного опыта корре-
лируют по содержанию с идеей цитаты. 
Выводы логически согласуются с эссе 

3 

Во вступлении могут содержаться недо-
статочно логически согласованные идеи. 
Разделы эссе могут не полностью соот-
ветствовать идеям, заявленным во вступ-
лении. В некоторых случаях может 
наблюдаться недостаточная смысловая 
связь между абзацами. Наблюдается либо 
чрезмерное, либо недостаточное исполь-
зование связующих слов. Примеры из 
фильмов и художественных произведе-
ний могут не в полной мере раскрывать 
смысл цитаты. Выводы могут в некото-
рой степени не соответствовать осталь-
ному содержанию 

2 

Между разделами отсутствует логическая 
связь, нарушены причинно-следственные 
связи. Полностью отсутствует смысловая 
связь между отдельными абзацами и 
между отдельными предложениями 
внутри абзацев. При анализе цитаты не 
используется сравнение и противопо-
ставление. Связующие слова либо ис-
пользуются неправильно, либо не ис-
пользуются вообще. Примеры из личного 
опыта, фильмов или художественных 
произведений не раскрывают идеи цита-
ты. Выводы не согласуются с эссе и, воз-
можно, содержат новые идеи 
 
 

1 
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Продолжение табл. 2 

Table 2 

Аспект/ 
Aspect 

Критерии/ 
Criteria 

Оценка/ 
Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соблюдение лексиче-
ского многообразия 

В эссе широко используется новая лексика, изу-
ченная в течение предыдущего семестра. Пра-
вильно соблюдается лексическая сочетаемость. 
Отсутствует повторение одних и тех же слов, а 
также использование однокоренных слов внутри 
одного абзаца за счёт синонимии и антонимии. 
Широко применяются устойчивые выражения, 
идиомы и фразовые глаголы, разнообразные вы-
ражения и слова, чтобы выразить свою точку 
зрения. Используемая лексика правильно и точно 
передаёт любую идею 

3 

Несмотря на использование значительного объё-
ма новой лексики, изученной в течение преды-
дущего семестра, достаточно часто встречаются 
слишком простые слова и выражения, не соот-
ветствующие требуемому уровню языковой под-
готовки. Иногда повторяются одни и те же слова 
и используются однокоренные слова внутри од-
ного абзаца. Лексическая сочетаемость не всегда 
соблюдается. В некоторых случаях применяются 
устойчивые выражения, идиомы и фразовые гла-
голы, но в их употреблении наблюдаются от-
дельные ошибки. Отсутствует достаточное мно-
гообразие устойчивых выражений, идиомов и 
фразовых глаголов. Недостаточно разнообразны 
слова и выражения, используемые для передачи 
своей точки зрения. Наблюдаются некоторые 
трудности при передаче идеи с помощью имею-
щихся в активном запасе лексических средств 

2 

Новая лексика, изученная в течение предыдуще-
го семестра, практически не используется; вме-
сто неё применяются слова и выражения, не со-
ответствующие требуемому уровню владения 
языком. Часто повторяются одни и те же слова и 
отсутствует лексическое разнообразие в резуль-
тате незнания синонимов и антонимов. Устойчи-
вые выражения, идиомы и фразовые глаголы не 
используются. Части речи употребляются непра-
вильно. Наблюдаются многочисленные ошибки в 
употреблении слов и случаи неправильной лек-
сической сочетаемости. Используются одни и те 
же слова и выражения для передачи своей точки 
зрения (I think, in my opinion). Недостаточный 
запас лексических средств не позволяет точно 
передать идею 

1 
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Продолжение табл. 2 

Table 2 

Аспект/ 
Aspect 

Критерии/ 
Criteria 

Оценка/ 
Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректное использо-
вание грамматиче-
ских и синтаксиче-
ских конструкций 

В эссе используется широкое многообразие грам-
матических конструкций (Complex Object, Com-
plex Subject, причастие, инфинитив, герундий, ка-
узатив). Помимо часто употребляемых времён, 
корректно используются также более редко встре-
чающиеся времена. Правильно употребляются 
определительные придаточные предложения и 
придаточные дополнительной информации, раз-
личные причастные конструкции, в том числе не-
зависимый причастный оборот. Не допускается 
ошибок в предлогах, артиклях, союзах и место-
имениях 

3 

В эссе используется достаточно обширный диапа-
зон грамматических конструкций, но при упо-
треблении более сложных конструкций допуска-
ются отдельные ошибки. Помимо часто употреб-
ляемых времён, в некоторых случаях используют-
ся более редкие времена, причём иногда не вполне 
корректно. Иногда употребляются придаточные 
предложения и причастные конструкции, но в них 
могут допускаться ошибки, в том числе пунктуа-
ционные. В предлогах, артиклях, союзах и место-
имениях также в некоторых случаях допускаются 
ошибки 

2 

В эссе используются только наиболее частотные 
грамматические конструкции, но и в них допус-
каются ошибки. Отсутствуют причастные, герун-
диальные, инфинитивные и каузативные кон-
струкции. Сложносочинённые и сложноподчи-
нённые предложения практически не употребля-
ются, либо употребляются некорректно. Допус-
каются ошибки в порядке слов, а также в предло-
гах, артиклях, союзах и местоимениях 

1 

 В эссе строго соблюдается стилистическое и гра-
фическое единство. Не допускается сокращений и 
не употребляется коллоквиализмов в официаль-
ном и академическом стилях. Синонимы и анто-
нимы выбираются с учётом стиля письменного 
произведения. Не используется чрезмерно эмоци-
онально окрашенная лексика. Не встречается 
слишком коротких или слишком длинных пред-
ложений: они все приблизительно одинаковой 
длины 
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Окончание табл. 2 

Table 2 (ending) 

Аспект/ 
Aspect 

Критерии/ 
Criteria 

Оценка/ 
Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соблюдение стили-
стического и графи-
ческого единства 

  
В целом, в эссе соблюдается стилистическое и гра-
фическое единство, но иногда используются со-
кращения и коллоквиализмы в официальном и ака-
демическом стилях. В некоторых случаях при вы-
боре синонимов и антонимов не учитывается стиль 
письменного произведения. Иногда встречается 
эмоционально окрашенная лексика, не соответ-
ствующая общему стилю эссе. Используются 
слишком короткие или слишком длинные предло-
жения 

2 

В эссе вообще не соблюдается стилистическое и 
графическое единство. В официальном и академи-
ческом стилях встречаются многочисленные кол-
локвиализмы, а также сокращения и формы, харак-
терные для неформального стиля, например, для 
СМС-сообщений (‘cos, I’m, 4U и т.д.). Лексика вы-
бирается произвольно, без учёта общего стиля 
письменного произведения 

1 

 
 
 
 
 
 
Орфография 

Орфографические ошибки полностью отсутствуют. 
Соблюдается единая норма написания: американ-
ская или британская 

3 

Допускаются отдельные орфографические ошибки 
в некоторых словах, например, неправильно выби-
рается вариант написания составного существи-
тельного. В эссе встречаются слова, написанные в 
соответствии как с американской, так и с британ-
ской нормой 

2 

Допускаются многочисленные орфографические 
ошибки. Используются неправильно образованные 
формы слов (например, не удваивается согласная и 
не осуществляется замена гласной в тех случаях, 
когда это необходимо). Иногда орфографические 
ошибки препятствуют пониманию смысла пись-
менного произведения 

1 

 
Из табл. 2 видно, что максимально 

студент мог набрать за эссе 18 баллов (по 
3 балла за каждый из шести аспектов). В 

табл. 3 приведены результаты диагности-
ческих эссе в КГ и ЭГ. 
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Таблица 3. Результаты диагностического эссе в контрольных и экспериментальных группах 

Table 3. Results of diagnostic essay in control and experimental groups 

Диагностическое эссе (макс. 18 баллов)/ 
Diagnostic essay (max 18 points) 

Cтуденты/ 
Students 

Контрольная группа/ 
Control group 

Экспериментальная группа/ 
Experimental group 

№1 №2 №1 №2 
1 7 11 10 9 
2 11 8 9 12 
3 8 12 11 8 
4 9 7 8 9 
5 12 9 7 11 
6 7 10 12 11 
7 13 10 10 10 
8 9 8 13 10 
9 11 13 7 12 
10 8 7 9 8 
11 12 12 8 7 
12 10 11 11 11 
13 10 10 10 10 
14 12 11 9 8 
15 7 8 9 9 
16 10 10 11 10 
17 9 9 8 11 
18 8 11 11  
19 11  8  
20 10  9  
21   10  

Средний балл 9,70 9,83 9,52 9,76 
% 53,9% 54,6% 52,9% 54,2% 

Средний балл по 
группам 9,77 9,64 

% 54,3% 53,6% 
 
Как видно из табл. 3, средний ре-

зультат за диагностическое эссе в КГ№1 
составлял 9,7 баллов (53,9%); в КГ№2 - 
9,83 баллов (54,6%). Средний результат в 
ЭГ№1 составлял 9,52 баллов (52,9%); в 
ЭГ№2 –9,76 баллов (54,2%). Таким обра-
зом, средний балл за диагностическое эс-
се в КГ и ЭГ был примерно одинаков. 

Это указывает, что на начало экспери-
мента у всех участников эксперимента 
был приблизительно одинаковый уровень 
сформированности письменно-речевых 
навыков. На следующем этапе экспери-
мента студенты КГ и ЭГ выполняли раз-
личные виды аудиторной и домашней ра-
боты, которые отражены в табл. 4. 



Дашкина А.И., Иванова Е.А., Ваничева М.Н., Соснина М.Н.              Авторские дидактические ресурсы…     153 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 140-163 

 
Таблица 4. Аудиторная и домашняя работа в контрольной и экспериментальной группах 

Table 4. Classroom and homework in control and experimental groups 

Контрольные группы/ 
Control groups 

Экспериментальные группы/ 
Experimental groups 

Аудиторная работа 
1 Проверка самостоятельно выполнен-

ных заданий по базовому учебному 
пособию 

20 мин. Выполнение заданий по базовому 
учебному пособию 

50 мин. 

2 Обсуждение ошибок из предыдущего 
эссе 

10 мин. Обсуждение ошибок из предыдущего 
эссе 

10 мин. 

3 Объяснение преподавателем новой те-
мы и мозговой штурм по теме следу-
ющего эссе 

40 мин. Устный ответ по содержанию обучаю-
щего видео 

10 мин. 

4 Выполнение заданий на орфографию, 
грамматику, лексику и пунктуацию 

20 мин. Выполнение заданий на орфографию, 
грамматику, лексику и пунктуацию 

20 мин. 

Домашнее задание 
1 Изучение нового материала по базовому посо-

бию 
Просмотр видео 
 

2 Выполнение письменных заданий по базовому 
пособию 

Задания для перехода к автономному написа-
нию эссе 

3 Написание эссе Написание эссе 
 
В табл. 4 приводятся виды аудитор-

ной и домашней работы в КГ и ЭГ. В КГ 
домашнее задание студентов состояло из 
изучения теоретического материала по 
базовому учебному пособию Collins Writ-
ing for IELTS by Anneli Williams [21], 
письменного выполнения заданий и на-
писания эссе по теме в конце соответ-
ствующего раздела. Указанное пособие 
главным образом включает упражнения 
репродуктивного типа (выделение связу-
ющих слов или фраз для выражения свое-
го мнения в готовом эссе, заполнение 
пробелов лексическими единицами, сра-
внение образцов удачных и неудачных 
эссе, ответы на вопросы по формулиров-
кам заданий, расположение частей эссе в 
правильном порядке, оценивание пра-
вильности формулировки тезиса, лекси-
ческие задания на поиск синонимичных 
выражений). Хотя базовое пособие со-
держало несколько заданий, способству-
ющих постепенному переходу к авто-
номному написанию эссе (таблицы с иде-
ями по предложенной теме, которые сту-
денты должны были дополнять своими 
аргументами), но упражнения такого типа 
были представлены только в двух разде-

лах (Unit 2, Unit 3). На следующем заня-
тии 20 минут отводилось на фронтальную 
проверку выполненных домашних зада-
ний по базовому учебному пособию. Да-
лее в течение 10 минут преподаватель 
комментировал ошибки, допущенные в 
предыдущем эссе и при необходимости, 
отвечал на вопросы студентов. В течение 
следующих 40 минут преподаватель да-
вал разъяснения относительно сле-
дующего вида эссе (эссе-дискуссия, эссе 
о преимуществах и недостатках и т.д.) и 
требований к его написанию, после чего 
во фронтальном режиме проводилось 
коллективное обсуждение темы эссе. В 
течение оставшихся 20 минут студенты в 
устной форме выполняли задания на ор-
фографию, грамматику, лексику и пунк-
туацию из предлагаемых педагогом ди-
дактических материалов. 

Домашнее задание студентов ЭГ со-
стояло из просмотра видео на платформе 
YouTube, описывающего алгоритм напи-
сания определённого вида эссе, и пись-
менных ответов на вопросы по его со-
держанию. Студенты также должны были 
выполнить задания для перехода к авто-
номному написанию эссе по разработан-
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ным преподавателям дидактическим ма-
териалам, высылаемым по электронной 
почте на корпоративный адрес группы. 
После выполнения указанных заданий 
студенты ЭГ писали эссе по той же теме, 
указанной в конце изучаемого раздела 
базового учебного пособия, что и учащи-
еся КГ. На аудиторном занятии в течение 
50 минут во фронтальном режиме выпол-
нялись задания по базовому учебному 
пособию. На этот вид работы отводилось 
больше времени, чем в КГ, поскольку 
студенты ЭГ не были предварительно 
ознакомлены с содержанием изучаемого 
раздела. Как и в КГ, в течение последу-
ющих 10 минут обсуждались ошибки, 
допущенные в предыдущем эссе. Ещё 10 
минут отводилось на устный ответ по со-
держанию обучающего видео, самостоя-
тельно просмотренного дома. В течение 
оставшихся 20 минут во фронтальном 
режиме выполнялись задания на орфо-
графию, грамматику, лексику и пунктуа-
цию из тех же дидактических материалов, 
что и в контрольной группе. 

Задания для перехода к автономному 
написанию эссе, выполняемые самостоя-
тельно студентами ЭГ, были связаны с 
лексической темой, рассматриваемой в 
том или ином разделе базового учебного 
пособия. Кроме того, они коррелировали 
с теоретическим материалом, предлагае-
мым в видео. Задания по формированию 
навыков учебной автономии, предлагае-
мые экспериментальным группам, имели 
единообразную структуру. Ниже приве-
дён пример одного из заданий, получае-
мых студентами для подготовки к каж-
дому занятию. Так, в разделе №8 заяв-
ленного в рабочей программе дисципли-
ны пособия Anneli Williams “Writing for 

IELTS” [21] изучалась тема «Children and 
parents», поэтому цель домашнего зада-
ния состояла в подготовке к написанию 
эссе именно на эту тему. При работе над 
написанием сочинений, ориентированных 
на выражение своего мнения, необходимо 
учитывать, как их типы (эссе для обсуж-
дения, эссе о преимуществах и недостат-
ках, эссе о проблеме и решениях и эссе с 
прямыми вопросами), так и подходы 
(подход, основанный на тезисе и подход, 
основанный на аргументации). 

При изучении раздела №8 учащимся 
было предложено домашнее задание, 
включающее упражнения на иллюстри-
рование тезиса с помощью подкрепляю-
щих примеров (подход, основанный на 
тезисе). Студенты должны были перейти 
по ссылке IELTS Writing Lesson 7 - Task 2 
Opinion Essay (Thesis-led Approach) - 
YouTube https://www.youtube.com/watch? 
v=ev7WiwS4eRE, просмотреть видео и 
ответить на вопросы по его содержанию. 
Цель этого упражнения заключалась в 
том, чтобы студенты получили навыки 
автономного ознакомления с теоретиче-
ским материалом, представленным в ви-
деоформате, и подготовились к практиче-
ской части задания. В видео для просмот-
ра дома Task 2 Opinion Essay (Thesis-led 
approach) объяснялось, как писать эссе на 
основе тезиса, с которым автору сочине-
ния предлагается выразить согласие или 
несогласие и обосновать свою точку зре-
ния. В задании, которое анализировалось 
в качестве примера в видео, было пред-
ставлено только одно мнение, и студен-
там было необходимо написать, в какой 
степени они согласны или не согласны с 
ним: 

Cars cause pollution and other health problems in our cities. Some centers have car-free ar-
eas or drivers have to pay a toll to enter the city center. Do you agree or disagree? Give reasons 
for your answer. 

 
В процессе просмотра видео студен-

ты могли ознакомиться с тем, как писать 
вступительный абзац. Для этого были 
приведены примеры правильно и непра-
вильно написанного вступления для того, 
чтобы учащиеся могли избежать потен-

циальных ошибок. Далее в видео подроб-
но разбирается структура основных абза-
цев и заключения, причём объяснения 
сопровождаются соответствующими ча-
стями из эссе на указанную выше тему. 
На данном этапе автономия достигается 
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за счёт того, что, просматривая видео и 
письменно отвечая на вопросы, учащиеся 
глубоко усваивают дающиеся в нём ин-
струкции, поскольку информация вос-
принимается ими по двум каналам: слу-
ховому и зрительному (в видео представ-
лена презентация). Кроме того, при пись-
менных ответах на вопросы касательно 
содержания видео включается моторная 
память. Таким образом, на первом (тео-
ретическом) этапе подготовки к написа-
нию эссе студенты переходят к полной 
учебной автономии благодаря работе с 
видео ресурсом. Для закрепления матери-
ала, предлагаемого в видео, студентам 
даётся ряд упражнений по готовому об-
разцу эссе. Так, в рассматриваемом об-
разце задания студенты должны были 
совместить элементы структуры эссе 

(вступление, основные абзацы и заключе-
ние) с их предполагаемым содержанием.  

Следующее задание заключалось в 
ответах на вопросы по образцу эссе. Цель 
вопросов состояла в переходе к автоно-
мии посредством анализа образца выпол-
ненного задания на аналогичную тему. 
Студентам предлагалось проследить, ка-
ким образом автор образца эссе перефра-
зировал формулировку задания, какие ар-
гументы он использовал для подтвержде-
ния своего мнения, как подытоживаются 
основные идеи в заключении. Анализ об-
разца эссе подготовил студентов к авто-
номной работе над собственным пись-
менным произведением, тема которого, 
также связанная с разделом № 8 базового 
пособия Parents and children, приведена 
ниже: 

 
It is believed by some that if any children misbehave, their parents should take responsibility and 
also be punished. To what extent do you agree/disagree? 

 
Для того, чтобы учащимся было лег-

че перейти к написанию собственного эс-
се, им было предложено лексическое за-
дание на объединение связанных с темой 
эссе слов с их определениями. После это-
го студенты должны были заполнить 
шаблон эссе с наводящими вопросами. 
Во вступлении в пробелы необходимо 
было подставить лексические единицы, 
синонимичные словам и выражениям, 
входящим в формулировку задания. Кро-
ме того, в этой части студенты должны 
были чётко выразить своё мнение по за-
явленному в задании тезису. Ниже при-
ведён образец задания, нацеленного на 
переход к автономному написанию 
вступления к эссе: 

The debate on whether parents should 
be held responsible for their children’s be-
havior has been going on for ages and peo-
ple are divided on the issue. Some people 
believe the only solution is to …, whereas 
others argue that …. Although I agree that 
…, I believe that each case should be con-
sidered individually, and …  

Look at the following synonyms and 
use them in the introductory paragraph. 

Complete the second sentence using these 
synonyms: 

take responsibility – be held liable 
punish – penalize, prosecute 
Для перехода к автономному напи-

санию основных абзацев студентам пред-
лагалось заполнить шаблоны аргумента-
ми, подкрепляющими основные идеи. На 
этом этапе приводились рекомендуемые 
аргументы, которые учащимся оставалось 
подставить в шаблоны. Пример шаблона 
с инструкциями и аргументами приведён 
ниже: 

On the one hand, … (write about the 
advantages of holding parents responsible 
for bringing up their kids; look at section A 
for ideas). Moreover, if parents are not held 
liable for their children’s bad behavior, … 
(write about the consequences of parents’ 
impunity; look at section B for ideas) To 
avoid such disastrous consequences, … 

Fill in the template above using the fol-
lowing ideas: Section A. closer family 
bonds, fewer broken families, children are 
adequately supervised and cared for, chil-
dren are less likely to commit crimes. Sec-
tion B. impunity results in complicity, and, 
consequently, in high levels of juvenile de-
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linquency; troubled teenagers’ parents di-
vorce because their children’s unacceptable 
behavior leads to family rows 

Аналогичный шаблон предлагался 
также для написания заключения. Идея 
перехода к автономии заключалась в том, 
что учащийся, полностью обеспеченный 
необходимыми опорами в форме видео с 
вопросами, тематической лексики, образ-
ца эссе с заданиями и шаблона с идеями и 
наводящими вопросами мог полностью 
перейти к самостоятельному написанию 
эссе по теме в конце соответствующего 
раздела базового учебного пособия. 

В конце эксперимента студенты ЭГ и 
КГ должны были написать финальное эс-
се в формате IELTS (Task 2) в размере 
250-300 слов, которое оценивалось на ос-
новании тех же критериев, что и диагно-
стическое сочинение. Ниже приведена 
тема финального эссе: 

Many people say that globalization and 
the growing number of multinational com-
panies have an adverse effect on the coun-
tries’ national identities. To what extent do 
you agree or disagree?  Use specific reasons 
and examples to support your position. 

В табл. 5 приведены результаты фи-
нального эссе в КГ и ЭГ.  

Таблица 5. Результаты финального эссе в контрольных и экспериментальных группах 

Table 5. Results of final essay in control and experimental groups 

Финальное эссе (макс. 18 баллов)/ 
Final essay (max 18 points) 

Студенты/ 
Students 

Контрольная группа/ 
Control group 

Экспериментальная группа/ 
Experimental group 

№1 №2 №1 №2 
1 9 12 14 14 
2 12 10 13 18 
3 9 12 15 13 
4 11 9 13 13 
5 13 10 12 16 
6 8 12 18 16 
7 13 11 15 15 
8 10 10 18 14 
9 12 13 13 18 

10 10 8 14 13 
11 13 13 14 12 
12 12 12 16 16 
13 11 12 15 16 
14 12 12 15 12 
15 10 10 14 15 
16 12 11 16 15 
17 11 10 14 16 
18 11 12 16  
19 12  13  
20 11  14  
21   15  

Средний балл 11,10 11,06 14,62 14,82 
% 61,7% 61,4% 81,2% 82,4% 

Средний балл по груп-
пам 11,08 14,72 

% 61,5% 81,8% 
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Как видно из табл. 5, средний ре-
зультат по финальному эссе в КГ№1 со-
ставлял 11,1 баллов (61,7%); в КГ№2 – 
11,06 баллов (61,4%). Средний результат 
в ЭГ№1 составлял 14,62 баллов (81,2%); в 
ЭГ№2 –14,82 баллов (82,4%). Таким об-
разом, в КГ №1 средний результат возрос 
на 1,4 балла (7,87%); в КГ№2 он возрос 
на 1,23 балла (6,8%). В ЭГ№1 средний 
результат возрос на 5,08 баллов (28,2%); 
в ЭГ№2 – на 5,04 балла (28%). 

В конце эксперимента студенты 
прошли анкетирование для определения 
их финального уровня учебной автоно-
мии с учетом сформированных письмен-
но-речевых навыков. Учащиеся должны 
были ответить на те же вопросы, что и 
перед началом эксперимента. В табл. 6 
приведены баллы, набранные студентами 
ЭГ и КГ в ходе анкетирования. 

Таблица 6. Уровень учебной автономии с учётом сформированных письменно-речевых навыков в конце 
эксперимента в контрольных и экспериментальных группах 

Table 6. Learner autonomy level given writing skills formed at end of experiment in control and experimental 
groups  

Финальное тестирование (макс. 6 баллов)/ 
Final test (max 6 points) 

Студенты/ 
Students 

Контрольная группа/ 
Control group 

Экспериментальная группа/ 
Experimental group 

№1 №2 №1 №2 
1 2 3 5 4 
2 3 2 4 6 
3 2 4 6 4 
4 3 2 4 4 
5 3 2 4 6 
6 2 3 6 5 
7 3 3 5 5 
8 2 2 6 4 
9 3 4 4 6 

10 2 2 4 4 
11 4 3 4 4 
12 3 3 5 6 
13 2 2 5 5 
14 3 3 4 4 
15 2 2 4 4 
16 3 3 6 5 
17 3 2 4 6 
18 2 4 5  
19 4  4  
20 3  4  
21   6  

Средний балл 2,70 2,72 4,71 4,82 
% 45,0% 45,4% 78,6% 80,4% 

Средний балл 
по группам 2,71 4,77 

% 45,2% 79,5% 
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Как видно из табл. 6, уровень учеб-
ной автономии с учетом сформированных 
письменно-речевых навыков в конце экс-
перимента в КГ№1 составил 2,7 баллов 
(45%); в КГ№2 – 2,72 баллов (45,4%).  
Уровень учебной автономии в конце экс-
перимента в ЭГ№1 составлял 4,71 баллов 
(78,6%); в ЭГ№2 – 4,82 баллов (80,4%). 

Как видно из сравнения табл. 1 и 6, 
средний уровень учебной автономии с 
учетом сформированных письменно-реч-
евых навыков в конце эксперимента в КГ 
составлял 2,71 баллов (45,2%). Это озна-
чает, что уровень учебной автономии в 
КГ вырос в среднем на 1,95 баллов 
(32,5%). Средний уровень учебной авто-
номии с учетом сформированных пись-
менно-речевых навыков в конце экспе-
римента в ЭГ составлял 4,77 баллов 
(79,5%). Это означает, что уровень учеб-
ной автономии в ЭГ вырос в среднем на 
4,03 баллов (67,2%). Таким образом, в ЭГ 
рост среднего уровня учебной автономии 
был на 2,09 баллов (34,85%) выше роста 
этого показателя в КГ. 

Результаты 

Результаты проведенного исследо-
вания подтвердили гипотезу о возможно-
сти развития умений и значительного по-
вышения уровня развитости письменно-
речевых навыков на английском языке за 
счет формирования навыков учебной ав-
тономии у студентов-лингвистов.  

На начальном этапе исследования, в 
котором приняли участие 4 группы сту-
дентов, обучающихся по направлению 
«Лингвистика», уровень сформированно-
сти учебной автономии констатировался 
как низкий и составил 12,75% в кон-
трольных группах (КГ) и 12,25% в экспе-
риментальных группах (ЭГ). При этом 
навыки письменной речи, которые вклю-
чали структурирование текста, соблюде-
ние функциональной логической целост-
ности, использование связующих слов, 
сравнение и противопоставление инфор-
мации, лексическое многообразие, ис-
пользование различных грамматических 

и синтаксических конструкций, соблюде-
ние правил орфографии и пунктуации, 
стилистическое и графическое единство, 
были сформированы во всех группах 
приблизительно на одинаковом уровне.  

На последующем, основном этапе 
исследования студенты ЭГ обучались 
письму, т.е. приобретали навыки пись-
менной речи, с помощью специально раз-
работанных дидактических ресурсов, на-
правленных на развитие учебной автоно-
мии, тогда как студенты КГ обучались по 
традиционному учебному пособию Col-
lins Writing for IELTS by Anneli Williams 
[21]. Принципиальным отличием дидак-
тических ресурсов, предложенных в экс-
периментальной группе, был акцент на 
использование методов автономной рабо-
ты, таких как вовлечение студентов в 
процесс поиска информации на заданную 
тему, изучение аутентичных аудио и ви-
део материалов, способствующих расши-
рению кругозора, аргументация сторон-
них и собственных точек зрения, выпол-
нение заданий, позволяющих самостоя-
тельно оценить результат своей деятель-
ности. Особого внимания заслуживает 
сочетание рецептивных и продуктивных 
видов речевой деятельности при развитии 
письменно-речевых навыков. В ходе экс-
перимента студентам часто предлагалось 
работать с видеоконтентом и затем вы-
полнять связанные с просмотренным ма-
териалом задания. Данный подход был 
направлен на формирование навыка ав-
тономного ознакомления с теоретиче-
ским материалом, представленном в ви-
деоформате, а затем его реализации на 
практике. Таким образом, помимо фор-
мирования учебной автономии, можно 
говорить и об активации психолого-
педагогического компонента, который 
подразумевает аудиовизуальное восприя-
тие и запоминание информации в допол-
нение к более частотному – визуальному 
восприятию. В процессе прослушивания 
видеоконтента учащиеся не только раз-
вивают рецептивные навыки, читая мате-
риал, но и подсознательно анализируют 
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видеоряд, что способствует более эффек-
тивному усвоению материала. Кроме то-
го, данный подход в какой-то мере при-
зван устранить языковой барьер, учиты-
вая, что современное поколение молоде-
жи отличается клиповым мышлением и 
лучше воспринимает информацию через 
короткие визуальные образы или шабло-
ны. Соответственно, использование ди-
дактических ресурсов с опорой на запо-
минающийся видеоконтент улучшает не 
только результаты обучения, но и повы-
шает мотивацию к учебе. В проведенном 
исследовании на этапе подготовки к 
написанию финального эссе студентам 
ЭГ предлагались многочисленные трени-
ровочные задания, направленные на ав-
тономный анализ образцов выполненного 
задания на аналогичную тему, алгорит-
мов составления тех или иных письмен-
ных документов, обсуждение кейсов оп-
ределенного стилистического дискурса.  

Таким образом, на финальном этапе 
исследования в результате применения 
вышеупомянутых дидактических ресур-
сов и подходов автономного обучения, 
направленных на дальнейшее формиро-
вание письменно-речевых навыков сту-
дентов-лингвистов, было выявлено, что в 
ЭГ средний балл за финальное эссе вырос 
на 28%, тогда как в КГ эта цифра соста-
вила 7%. Говоря другими словами, ус-
пешность формирования навыков пись-
менной речи увеличилась в 4 раза. При 
этом на данном этапе исследования был 
также повторно оценен уровень сформи-
рованной учебной автономии, который в 
ЭГ вырос в среднем на 67,25%, что на 
34,85% выше по сравнению с ростом 
данного показателя в КГ. 

Кроме того, важно отметить, что на 
всех этапах проведения эксперимента 
учебная автономия достигалась за счет 
четкой всесторонней организации учеб-
ной деятельности со стороны преподава-
теля, который ставил перед студентами 
конкретные цели, описывал пути их до-
стижения, мотивировал студентов, помо-
гал преодолевать трудности, связанные с 

освоением письменной речи, поэтапно 
консультировал студентов, разъяснял 
критерии оценивания, предоставлял об-
ратную связь. Все вышеперечисленные 
принципы, направленные на развитие 
учебной автономии, нашли отражение в 
структуре и содержании занятий по дис-
циплине «Письменная практика» у сту-
дентов Гуманитарного института Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, обучающихся 
по направлению «Лингвистика». 

Выводы 

На основании полученных в ходе ис-
следования результатов можно сделать 
следующие выводы: 

– формирование навыков учебной 
автономии при обучении письму является 
интегративным процессом, способству-
ющим установлению определенных свя-
зей как между участниками образова-
тельного процесса, так и между применя-
емыми стратегиями и методами обуче-
ния; 

– при обучении письму учебная ав-
тономия характеризуется вовлеченностью 
студента в процесс поиска и обработки 
информации, выполнения заданий, раз-
вивающих умение вести дискуссию и ар-
гументировать свою точку зрения, спо-
собствует расширению кругозора за счет 
просмотра/прослушивания/прочтения ау-
тентичных материалов по заявленной 
проблематике, приобретению навыков 
самостоятельной оценки результата своей 
деятельности; 

– при формировании учебной авто-
номии на занятиях по письменной прак-
тике от преподавателя требуется посте-
пенный переход от строго контролируе-
мой деятельности на начальном этапе, 
что связано с целеполаганием, разъясне-
нием критериев оценивания, определени-
ем алгоритмов работы, выполнением ре-
продуктивных заданий, к предоставле-
нию учащимся автономии на последую-
щих этапах обучения, когда они смогут 
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перейти к свободной письменной речевой 
практике продуктивного характера; 

– развитию учебной автономии при 
обучении письму в значительной степени 
способствует уровень развития совре-
менных цифровых технологий, так как 
многие цифровые образовательные ре-
сурсы (мобильные приложения, подка-
сты, обучающая платформа Moodle и т.п.) 
могут быть интегрированы в учебный 
курс письменной практики для автоном-
ного и осознанного использования. В 
проведенном исследовании дидактиче-

ские ресурсы были разработаны с опорой 
на достижения ИКТ с соответствующими 
методическими подходами и стратегия-
ми, направленными на формирование 
письменно-речевых навыков. 

В дальнейших исследованиях плани-
руется разработать подходы и формы 
развития учебной автономии не только 
для продуктивных видов речевой дея-
тельности, таких как говорение и письмо, 
но и для рецептивных видов, а именно 
аудирование и чтение.  
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Резюме 

Аннотация. Проблема формирования, течения, профилактики и реабилитации игровой компьютер-
ной зависимости активно изучается в последнее десятилетие. Однако ощущается дефицит валидных и 
надежных методик для выявления склонности к игровой компьютерной зависимости. Статья посвящена 
исследованию особенностей глазодвигательных реакций как маркеров риска склонности к игровой компь-
ютерной зависимости, а также раскрытию диагностического потенциала аппаратных методов, в част-
ности метода окулографии, в ранней диагностике склонности к игровой компьютерной зависимости.  

Цель исследования. Выявить особенности глазодвигательных реакций при восприятии статичных 
изображений у юношей и девушек со склонностью к игровой компьютерной зависимости. 

Методы. Для оценки глазодвигательных реакций (продолжительность фиксаций, количество фик-
саций и латентный период фиксаций взгляда) мы использовали дистанционный программно-аппаратный 
комплекс оценки глазодвигательных реакций GP3 Gazepoint. Для оценки склонности к игровой компьютер-
ной зависимости мы использовали методики: клиническая скрининг-диагностика аддиктивного и зависи-
мого поведения И.С. Лукьянцевой, В.А. Руженкова; Internet Gaming Disorder H.M. Pontes, O. Kiraly, Z. Deme-
trovics, M.D. Griffiths (адапт. А.А. Петрова, Н.Б. Черняк); скрининговая диагностика игровой компьютерной 
зависимости Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот.  

Результаты. В результате исследования нами были выделены особенности глазодвигательных ре-
акций, характерные для людей, имеющих различный опыт игрового действия (геймеры, киберспортсмены, 
не имеющие опыта игрового действия), и проанализирована их связь со склонностью к игровой компью-
терной зависимости. Нами были выделены наиболее значимые для оценки глазодвигательных реакций 
области интереса (область управления игровым действием, область ожидания игрового действия, пе-
риферическая область). Обнаружена связь уровня склонности к игровой компьютерной зависимости с ко-
личеством и продолжительностью фиксаций на стимулах, содержащих игровые достижения и скриншоты 
киберспортивных дисциплин (Dota2, CS:GO, Hearthstone).  

Заключение. Полученные результаты позволят создать методические рекомендации по подбору 
статичных изображений определенной структуры, а также разработать аппаратную методику диагно-
стики склонности к игровой компьютерной зависимости. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: склонность к игровой компьютерной зависимости; окулография; глазодвигательные 
реакции; аппаратные методы. 
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Abstract 

The problem of formation, course, prevention and rehabilitation of computer gambling addiction has been ac-
tively studied in the last decade. However, there is a shortage of valid and reliable methods for identifying a tendency 
to computer gambling addiction. The article is devoted to the study of the features of oculomotor reactions as mark-
ers of the risk of computer gambling addiction, as well as to the disclosure of the diagnostic potential of hardware 
methods, in particular the oculography method, in the early diagnosis of computer gambling. 

Purpose of the study. To reveal the features of oculomotor reactions in the perception of static images in boys 
and girls with a tendency to game computer addiction. 

Methods. To assess oculomotor reactions (fixation duration, number of fixations, and gaze fixation latency), we 
used the GP3 Gazepoint remote software and hardware system for assessing oculomotor reactions. To assess the 
tendency to game computer addiction, we used the following methods: clinical screening diagnostics of addictive and 
addictive behavior by I.S. Lukyantseva, V.A. Ruzhenkov; Internet Gaming Disorder Pontes, O. Kiraly, Z. Demetrovics, 
M.D. Griffiths (adapted by A.A. Petrova, N.B. Chernyak); screening diagnostics of computer gambling addiction L.N. 
Yurieva, T.Yu. Bolbot. 

Results. As a result of the study, we identified the features of oculomotor reactions that are characteristic of 
people with different experience in gaming (gamers, e-sportsmen who do not have experience in gaming), and ana-
lyzed their relationship with a tendency to computer gaming addiction. 

We have identified the most significant areas of interest for assessing oculomotor reactions (the area of control 
of the game action, the area of expectation of the game action, the peripheral area). A connection was found be-
tween the level of propensity for gaming computer addiction and the number and duration of fixations on stimuli con-
taining gaming achievements and screenshots of eSports disciplines (Dota2, CS:GO, Hearthstone). 

Conclusion. The results obtained will make it possible to create guidelines for the selection of static images of a 
certain structure, as well as to develop a hardware method for diagnosing a tendency to game computer addiction. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: propensity for gaming computer addiction; oculography; oculomotor reactions; hardware methods. 
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Введение 

Проблема зависимого поведения – 
одна из наиболее актуальных проблем 
современного общества [1]. По результа-
там симпозиума Группы Помпиду, по-
священного выработке эффективных ре-
шений для профилактики и лечебно-
реаби-литационного процесса зависи-
мостей XXI века, был отмечен рост ко-
личества не только химических (алко-
гольной, наркотической), но и нехимиче-
ских зависимостей (игровой, сетевой). 
Говоря об игровой зависимости, мы стал-
киваемся с проблемой определения со-
стояния личности в континууме «норма-
патология» [2]. С 2016 года киберспорт 
официально внесен во Всероссийский ре-
естр видов спорта1 . Мы можем наблю-
дать популяризацию киберспорта среди 
молодежи: ведущие вузы страны прово-
дят игровые соревнования, российские 
игроки занимают призовые места в тур-
нирах различного уровня. Сегодня, по 
данным аналитических агентств, насчи-
тывается более 2.5 млрд игроков во всем 
мире [3]. По данным Unity Technologies 
на фоне пандемии число пользователей 
компьютерных игр в мире выросло с 
начала 2020 года почти на 50% и про-
должает расти даже после смягчения ка-
рантинных мер [4]. В связи с актуально-
стью проблемы игровой компьютерной 
зависимости значимым представляется 
вопрос об эффективности существующих 
методов выявления склонности к игровой 

                                                
1 О признании и включении во Всерос-

сийский реестр видов спорта спортивных 
дисциплин, видов спорта и внесении измене-
ний во Всероссийский реестр видов спорта: 
приказ Минспорта России от 20.09.2021 № 
714: зарегистрирован в Минюсте России 
08.10.2021 № 65342 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2008. № 30. СТ. 3616. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_397428/ 

компьютерной зависимости, их приме-
нимости по отношению к современному 
обществу [5, 6, 7]. Проведенный нами 
анализ диагностических материалов поз-
воляет сделать вывод, что в настоящее 
время существует крайне мало современ-
ных и объективных методов диагностики 
склонности к игровой компьютерной за-
висимости. Использование аппаратных 
методов, на наш взгляд, – эффективный 
способ решения имеющегося дефицита. 
Окулография (eyetracking) – технология 
контроля движения глаз, отслеживающая 
совокупность непроизвольных и произ-
вольных элементарных параметров дви-
жений глаз (фиксации, саккады, микро-
саккады и т.д.), стратегию перемещения 
взора во время выполнения когнитивной 
задачи [8]. На основе анализа зарегистри-
рованных окулографических параметров 
мы можем раскрыть реакции на личност-
но значимые изображения-стимулы, ис-
ключить вероятность ложных социально 
одобряемых ответов (так как глазодвига-
тельная активность тесно связана с ко-
гнитивной составляющей процесса со-
крытия информации), получить пред-
ставление о процессе принятия решения 
[9, с. 43]. Исследование публикационной 
активности по проблеме выявления осо-
бенностей глазодвигательных реакций 
при восприятии в зарубежной и отече-
ственной литературе подтверждает акту-
альность изучения указанной темы. Наше 
исследование способствует расширению 
теоретического знания в области когни-
тивной психологии, психодиагностики и 
психологии отклоняющегося поведения. 

Центральной гипотезой данного ис-
следования является предположение о 
наличии особенностей глазодвигатель-
ных реакций при восприятии статичных 
изображений у юношей и девушек и их 
связи с опытом игрового действия и 
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склонностью к игровой компьютерной 
зависимости. 

Цель исследования. Выявить особен-
ности глазодвигательных реакций при 
восприятии статичных изображений у 
юношей и девушек со склонностью к иг-
ровой компьютерной зависимости.  

Объект исследования: особенности 
глазодвигательных реакций. 

Предмет исследования: особенности 
глазодвигательных реакций при восприя-
тии статичных изображений у юношей и 
девушек со склонностью к игровой ком-
пьютерной зависимости. 
Методика 

Участники исследования. Выборку 
составили 43 студента ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России, среди которых 7 де-
вушек и 36 юнош, средний возраст испы-
туемых 20±0.6 лет. В экспериментальную 
группу вошли 17 студентов-геймеров, из 
них 14 юношей и 3 девушки, и 13 кибер-
спортсменов, из них 12 юношей и 1 де-
вушка. Группы были сформированы на 
основании опыта игрового действия и 
факта членства (или его отсутствия) в ки-
берспортивной команде. В качестве кон-
трольной группы выступили студенты, не 
имеющие опыта игрового действия (13 
человек, из них 10 юношей и 3 девушки). 
Подбор респондентов для проведения 
экспериментального исследования осу-
ществлялся с помощью анкетирования. 

Процедура исследования. На первом 
этапе исследования мы проводили отбор 
и распределение испытуемых по группам 
на основании анкетирования, исследова-
ли склонность к игровой компьютерной 
зависимости с помощью психодиагно-
стических методик: клиническая скри-
нинг-диагностика аддиктивного и зави-
симого поведения И.С. Лукьянцевой, 
В.А. Руженкова [10], Internet Gaming 
Disorder H.M. Pontes, O. Kiraly, Z. Deme-
trovics, M.D. Griffiths (адапт. А.А. Петро-
ва, Н.Б. Черняк) [11, 12], скрининговая 

диагностика игровой компьютерной 
зависимости Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Боль-
бот [13].  

На втором этапе мы предъявляли 
статичные изображения-стимулы, ис-
пользуя программно-аппаратный ком-
плекс оценки структурно-динамических 
параметров глазодвигательных реакций 
GP3 Gazepoint. Структурные параметры 
оценивались на основании количества 
фиксаций (количество остановок зрачка 
на выделенных нами областях интереса 
изображений-стимулов). Динамические 
параметры оценивались на основании ла-
тентного периода фиксаций (разница 
между временем начала предъявления 
тестового стимула на экране и временем 
первой фиксации) и продолжительности 
фиксаций (разница между временем фик-
сации на определенной точке и временем, 
когда глаз покидает эту точку) [14, 15].  

Стимульный материал для окуло-
графа составили 16 статичных цветных 
изображений, между которыми предъявля-
лось фоновое интерферирующее изображе-
ние голубого цвета [16]. В качестве изоб-
ражений-стимулов использовались сним-
ки экрана (скриншоты) компьютерных 
игр: киберспортивные дисциплины (Dota2, 
CS:GO, Hearthstone) и компьютерные 
игры, наиболее часто упоминаемые ре-
спондентами в анкетах; изображения с 
игровыми терминами, а также новостны-
ми сводками с рекламными баннерами 
игрового характера. Время предъявления: 
10 секунд изображение-стимул, 5 секунд 
– интерферирующее изображение, общее 
время предъявления  – 3.5 минуты.  

Подбор стимульного материала осу-
ществлялся при помощи метода эксперт-
ных оценок. В качестве экспертов высту-
пали киберспортсмены (табл.1). Отобран-
ные изображения использовались в пило-
тажном исследовании, по результатам ко-
торого были включены в основной набор 
изображений-стимулов. 
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Таблица 1. Критерии подбора стимульного материала на основе метода экспертных оценок 

Table 1. Criteria for the selection of incentive material based on the method of expert assessments 

Критерии Вопросы 
Игры Какие игры входят в перечень турнирных дисциплин 

в киберспортивных соревнованиях? В каких играх у 
киберспортивной команды КГМУ есть достижения? 

Тип изображений Какие сюжеты в большей степени отражают суть иг-
ры? 

Области интереса Какие элементы игрового экрана дают сведения, не-
обходимые для победы в соревнованиях? В каких об-
ластях экрана находятся важные игровые объекты? 
Все ли значимые игровые объекты находятся на 
экране постоянно? 

Качество, четкость и контрастность Имеют ли значение качество, четкость и контраст-
ность изображений? 

  
Для регистрации окулографических 

параметров нами были выделены специ-
фические области интереса на стимулах, 
содержащих скриншоты киберспортив-
ных дисциплин: область управления иг-
ровым действием, область ожидания игро-
вого действия, периферическая область. 
Под областью управления игровым дей-
ствием мы понимаем интерфейс (внутрии-
гровые информационные панели) [17]. Под 
областью ожидания игрового действия мы 
понимаем динамичные элементы экрана, 
в которых обычно появляется противник, 
находится мини-карта и др. Это элементы 
игрового экрана, которые имеют значе-
ние для отслеживания изменений игровой 
ситуации. Их особенность – постоянная 
изменчивость. Под периферической об-
ластью мы подразумеваем фоновые эле-
менты, которые не несут игровой инфор-
мации. 

Методики и аппаратура. Для реше-
ния поставленных задач мы использовали 
программно-аппаратный комплекс оценки 
глазодвигательных реакций GP3 Gazepoint 
– исследовательский айтрекер, использу-
ющий камеру машинного зрения 60 Гц в 
основе своей системы визуализации и об-
работки изображений. Он включает про-
граммное обеспечение, состоящее из про-
грамм Gazepoint Control и Gazepoint 
Analysis, которые позволяют совершать 
настройку (калибровку), оформлять и 

проводить исследование, регистрировать 
и выгружать полученные данные.  

Регистрация показателей. После 
фиксации глазодвигательных реакций на 
выделенных областях интереса мы мо-
жем получить следующие параметры: ко-
личество испытуемых, просмотревших 
конкретную область интереса; время до 
первого просмотра конкретной области 
интереса (латентный период фиксации); 
время, потраченное на просмотр области 
интереса (продолжительность фиксации); 
процент от общего времени, потраченно-
го на просмотр конкретной области инте-
реса; количество испытуемых, которые 
смотрели на область интереса более од-
ного раза. Полученные данные могут 
быть экспортированы в различных фор-
матах, включая неподвижные изображе-
ния, видеозапись траектории движения 
взгляда, тепловые карты и числовые дан-
ные в формате CSV.   

Статистические критерии. На эта-
пе выбора методов статистической обра-
ботки, ее проведения и интерпретации 
результатов мы пользовались програм-
мой Statisticа 8.0.  

При обработке полученных данных 
мы рассчитывали числовые характери-
стики распределения измеренных при-
знаков:  

а) меры центральной тенденции 
(среднее); 
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б) меры изменчивости (стандартное 
отклонение, минимум, максимум).  

В качестве методов сравнения при-
знаков между группами был выбран кри-
терий равенства медиан H–Краскела-
Уоллиса и критерий значимости различий 
U-Манна-Уитни (для групп геймеров и 
киберспортсменов).  

В качестве метода выявления корре-
ляционной связи между структурными и 
динамическими параметрами глазодвига-
тельных реакций (количество и продол-
жительность фиксаций взгляда) и уров-
нем склонности к игровой компьютерной 
зависимости, определенным на основа-
нии психодиагностических методик, был 
выбран коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Значимыми результатами 
считались показатели p≤0.05. 

Результаты и обсуждение 
В результате сравнения уровня 

склонности к игровой компьютерной зави-
симости в группах геймеров, киберспортс-
менов и людей, не имеющих опыта игрово-
го действия, обнаружены различия на вы-
соком уровне статистической значимости 
общего значения методики IGD-20 Test, а 
также показателей её шкал: выраженность, 
изменения настроения и возобновление 
симптоматики.  

На основании анализа полученных 
данных мы можем сделать вывод, что ре-
спонденты группы геймеров имеют более 
высокий уровень склонности к игровой 
компьютерной зависимости. Для кибер-
спортсменов характерна мотивация дости-
жения. Игра для указанной группы являет-
ся средством получения желаемого – чув-
ства удовлетворения от победы и ощуще-
ния превосходства над противником. Вто-
ростепенным мотивом игровой деятельно-
сти для киберспортсменов выступает об-
щение и взаимодействие. Кроме того, по 
результатам клинической беседы установ-
лено, что для киберспортсменов свой-
ственно относиться к игровому процессу 
как к необходимости: часть респондентов 
группы заявили о желании сократить вре-
мя, проводимое в игре. Однако подготовка 

к соревнованиям требует тренировки навы-
ка игрового действия, из-за чего уменьшить 
время игрового сеанса не представляется 
возможным. На наш взгляд, указанный 
факт является причиной повышения пока-
зателей по шкале возобновление симптома-
тики IGD-20 Test. Для геймеров сам про-
цесс игры сопровождается сильными эмо-
циями [18]. Игра для указанной группы со-
провождается изменениями настроения: 
невозможность поиграть вызывает резкие 
негативные эмоции, тогда как вход в игро-
вое пространство сопровождается эмоцио-
нальным подъемом и чувством удоволь-
ствия, которые ложатся в основу увеличе-
ния продолжительности игрового сеанса и 
возвратов в игру. Респонденты-геймеры 
предпочитают игры с «открытым» миром, 
возможностью создания внешности и исто-
рии персонажа, выбора роли и т.д. В ре-
зультате чего происходит более глубокое, 
чем в группе киберспортсменов, погруже-
ние в игровое пространство, которое стано-
вится причиной увеличения проводимого в 
игре времени и эскапизма [19].  

В результате анализа структурного 
параметра «количество фиксаций» в иссле-
дуемых группах получены результаты, 
свидетельствующие о высокозначимых 
различиях на стимулах, содержащих 
скриншоты киберспортивных дисциплин, в 
частности – в области управления игровым 
действием и ожидания игрового действия, 
области невыполненных и не до конца вы-
полненных достижений. Для уточнения по-
лученных данных, мы провели сравнение 
параметра «количество фиксаций» в груп-
пах геймеров и киберспортсменов, где так-
же обнаружили значимые различия. 

По нашему мнению, полученный ре-
зультат обусловлен высоким уровнем ав-
томатизированности игрового действия ки-
берспортсменов, навыком постоянного 
контроля игрового поля и игровой ситуа-
ции, который позволяет организовать эф-
фективное групповое взаимодействие на 
основе обмена информацией и в результате 
достичь победы в игре. Анализ количества 
фиксаций группы геймеров позволяет сде-
лать вывод о поверхностном восприятии 
игровой ситуации, несистемном восприя-
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тии значимых игровых элементов, что, на 
наш взгляд, свидетельствует о неосведом-
ленности респондентов, небольшом опыте 
игрового действия, который, в свою оче-
редь, связан с личными игровыми предпо-
чтениями испытуемых указанной группы.  

В результате анализа динамического 
параметра «латентный период фиксаций» в 
исследуемых группах получены различия 
на высоком уровне статистической значи-
мости. Значимые различия латентного пе-
риода фиксаций выявлены при просмотре 
стимулов, содержащих логотипы компью-
терных. На высоком уровне статистической 
значимости обнаружены различия латент-
ного периода фиксаций на областях управ-
ления игровым действием, ожидания игрово-
го действия изображений-стимулов со 
скриншотами киберспортивных дисциплин. 
Высокозначимые различия получены при 
сравнении латентного периода фиксаций в 
группах геймеров и киберспортсменов. В 
группе киберспортсменов наблюдается 
меньшее среднее значение латентного пе-
риода фиксаций на областях интереса сти-
мулов, содержащих скриншоты киберспор-
тивных дисциплин, что, на наш взгляд, свя-
зано с навыком оценки игровой ситуации, 
соревновательным характером игровой де-
ятельности и необходимостью быстрого 
принятия решения в режиме ограниченного 
времени, в результате чего, значимые для 
победы области просматриваются в начале 
игрового действия и систематически оце-
ниваются на протяжении всей игры. Гей-
меры, не имеющие таких навыков, фикси-
руют взгляд на указанных областях значи-
тельно позже, что снижает продуктивность 
их игровой деятельности. 

Обратим внимание на тот факт, что 
среднее значение латентного периода фик-
саций при восприятии областей интереса с 
игровыми рекламными баннерами в группе 
людей, не имеющих опыта игрового дей-
ствия, больше, чем в группах киберспортс-
менов и геймеров. При этом анализ показа-
телей в группе геймеров свидетельствует о 
стремлении респондентов указанной груп-
пы игнорировать область с рекламой. Про-
веденная после исследования клиническая 
беседа показала высокий уровень непроиз-

вольного запоминания, так как отсрочено 
геймеры воспроизводили именно реклам-
ную информацию. 

В результате анализа динамического 
параметра «продолжительность фиксаций» 
в исследуемых группах получены данные, 
свидетельствующие о наличии различий на 
высоком уровне статистической значимо-
сти, а именно на всех областях интереса 
стимулов со скриншотами киберспортив-
ных дисциплин, а также области невыпол-
ненных и не до конца выполненных дости-
жений. Полученные результаты, по нашему 
мнению, связаны с частыми возвратами к 
обозначенным областям для постоянного 
контроля игровой ситуации и оценки про-
исходящего в игре. Частый просмотр обла-
стей приводит к увеличению общего вре-
мени фиксации.  

В результате сравнения параметра 
«продолжительность фиксаций» в группах 
геймеров и киберспортсменов также обна-
ружены значимые различия, что, по наше-
му мнению, связано с высоким уровнем ав-
томатизированности игрового действия ки-
берспортсменов. 

Среднее значение продолжительности 
фиксаций на стимулах, содержащих ин-
формацию об игровых достижениях, боль-
ше в группе киберспортсменов. Получен-
ный результат подтверждает большую за-
интересованность в выполнении заданий и 
достижении успеха у испытуемых указан-
ной группы. При этом средняя продолжи-
тельность фиксаций на невыполненных или 
не полностью выполненных достижениях 
больше, чем на выполненных, что, на наш 
взгляд, свидетельствует о более выражен-
ной, по сравнению с другими группами, 
мотивации достижения. 

Обнаружены значимые различия 
продолжительности фиксаций при про-
смотре областей, содержащих новостные 
сводки. Среднее значение продолжитель-
ности фиксаций на областях, содержащих 
баннеры с игровой рекламой, в группе лю-
дей, не имеющих опыта игрового действия, 
меньше, чем в группах геймеров и кибер-
спортсменов. Полученный результат, на 
наш взгляд, свидетельствует о незаинтере-
сованности указанной группы в информа-
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ции игрового характера и подтверждает от-
сутствие опыта игрового действия.  

При восприятии изображений, содер-
жащих образы игровых персонажей, среднее 
значение продолжительности фиксаций на 
мужских образах в группе киберспортсме-
нов больше, чем в группе геймеров. Полу-
ченные результаты, на наш взгляд, связаны 
с особенностями опыта игрового действия 
и характером игры (например, в игре 
CS:GO действие осуществляется «от перво-
го лица», т.е. игрок не видит образа персо-
нажа, а смотрит на ситуацию «своими гла-
зами»). По результатам проведенной после 
исследования беседы мы можем сделать 
вывод, что 75% геймеров предпочитают 
играть за игровых персонажей не своего 
пола. 

При исследовании корреляционной 
связи структурно-динамических парамет-
ров глазодвигательных реакций и склонно-
сти к игровой компьютерной зависимости в 
группах геймеров, киберспортсменов и лю-
дей, не имеющих опыта игрового действия, 
получены следующие результаты.  

В группе киберспортсменов обнару-
жена положительная корреляция между 
ежедневным количеством игровых часов и 
количеством и продолжительностью фик-
саций взгляда на областях ожидания игро-
вого действия (0.641450), управления игро-
вым действием (0.587030) стимулов, со-
держащих скриншоты CS:GO, а также об-
ласти управления игровым действием сти-
мулов, содержащих скриншоты Dota2 
(0.679618). В группе геймеров обнаружена 
отрицательная корреляция при оценке ука-
занных показателей (-0.570424, - 0.632459, -
0.527693 соответственно). Полученный ре-
зультат позволяет сделать вывод, что уве-
личение игрового времени для кибер-
спортсменов приводит к улучшению каче-
ства их игровой деятельности. Речь идет о 
тренировке стратегической оценки игровой 
ситуации и формировании навыка система-
тического контроля происходящего в игре, 
которые становятся привычным игровым 
действием указанной группы. Увеличение 
игрового времени у геймеров не улучшает 
эффективность их игровой деятельности, 
которая носит несистематизированный ха-

рактер, из-за чего указанные области инте-
реса не попадают в их поле зрения или не 
оцениваются игроками этой группы целе-
направленно. 

С этим же, на наш взгляд, связана от-
рицательная корреляция (-0.555558) между 
ежедневным количеством игровых часов и 
количеством фиксаций на периферических 
областях стимулов со скриншотами кибер-
спортивных дисциплин в группе кибер-
спортсменов. В группе геймеров обнаруже-
на положительная корреляция (0.588272) 
при оценке взаимосвязи указанных показа-
телей.  

Нами также обнаружены единичные 
корреляционные связи в каждой из иссле-
дуемых групп.  

В группе геймеров обнаружены поло-
жительные корреляции между склонностью 
к игровой компьютерной зависимости по 
методике «Клиническая скрининг-диагно-
стика аддиктивного и зависимого поведе-
ния» и количеством фиксаций на перифе-
рических областях скриншотов киберспор-
тивных дисциплин «Dota2» (0.589104) и 
«Hearthstone» (0.490911), а также продол-
жительностью фиксаций на перифериче-
ских областях скриншотов киберспортив-
ных дисциплин «CS:GO»  (0.590291), 
«Dota2» (0.700378) и «Hearthstone» 
(0.573289). По нашему мнению, это связа-
но с опытом игрового действия указанной 
группы. Геймеры отдают предпочтение пе-
риферической области, на наш взгляд, из-за 
преобладающей игровой мотивации – мо-
тива погружения, предполагающей пред-
почтение повествовательных игр, не име-
ющих соревновательного компонента. У 
них отсутствует необходимость постоянно-
го контроля конкретных областей экрана. В 
группе геймеров также выявлены положи-
тельные корреляционные связи между 
склонностью к игровой компьютерной за-
висимости по методике «Клиническая 
скрининг-диагностика аддиктивного и за-
висимого поведения» и количеством фик-
саций на областях интереса, содержащих 
игровую рекламную информацию 
(0.516826) и образы женских игровых пер-
сонажей (0.492021), а также продолжи-
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тельностью фиксаций на областях, изобра-
жающих мужские (-0.512470) и женские 
(0.572598) образы игровых персонажей. 
Положительная связь склонности к игровой 
компьютерной зависимости и количества 
фиксаций на областях с женскими игровы-
ми персонажами, на наш взгляд, является 
специфичной для группы геймеров. Ре-
спонденты указанной группы в ситуации 
выбора предпочитают играть за персона-
жей противоположного пола (данные полу-
чены в ходе клинической беседы). Указан-
ный факт мы связываем с фактором «по-
гружение» по Н. Йи, в частности мотивом 
«ролевая игра» (role-playing), описываемой 
как возможность стать тем, кем ты не явля-
ешься, принять роль другого (изменение 
внешности, пола, характера) [20]. Нами 
также выявлена отрицательная корреля-
ция между склонностью к игровой компь-
ютерной зависимости по методике «Кли-
ническая скрининг-диагностика аддиктив-
ного и зависимого поведения» и областями 
игровых достижений (-0.533578). На наш 
взгляд, это специфический показатель 
группы, связанный с характером их игро-
вого действия и низким уровнем мотива 
достижения.  

В группе киберспортсменов обнару-
жена отрицательная корреляция между 
склонностью к игровой компьютерной за-
висимости по методикам «Клиническая 
скрининг-диагностика аддиктивного и за-
висимого поведения» (-0.589167), 
«Скрининговая диагностика игровой 
компьютерной зависимости» (-0.599449 и -
0.719851), IGD-20 Test (-0.5620695 и -
0.789547) и количеством и продолжитель-
ностью фиксаций на стимулах, содержа-
щих скриншоты киберспортивных дисци-
плины «Hearthstone» (область ожидания 
игрового действия). Можем отметить отри-
цательную корреляцию между ежедневным 
количеством игровых часов и продолжи-
тельностью фиксаций на периферических 
областях скриншотов киберспортивных 
дисциплин «CS:GO» (-0.620431) и 
«Hearthstone» (-0.622495). Мы связываем 
это с развитием навыка эффективной оцен-

ки игровой ситуации, которое позволяет 
систематически (а значит и более продол-
жительно) оценивать значимые области 
экрана. На наш взгляд, это специфические 
показатели указанной группы, связанные 
с отношением киберспортсменов к игре 
(восприятии её как профессиональную 
сферу, а не только источник удовольствия) 
и опытом игрового действия, позволяющим 
выделять, оценивать и контролировать зна-
чимые для победы области. Нами выявле-
ны положительные корреляции между об-
щим количеством игровых часов и про-
должительностью фиксаций на областях 
интереса, содержащих игровые дости-
жения (0.582873). При этом продолжи-
тельность фиксаций на области игровых 
достижений отрицательно коррелирует со 
склонностью к игровой компьютерной за-
висимости по методике «Скрининговая ди-
агностика игровой компьютерной зависи-
мости» (-0.675010). Мы можем сделать вы-
вод, что, несмотря на увеличение игрового 
времени, не происходит роста склонности к 
игровой компьютерной зависимости. На 
наш взгляд, это объясняется характером 
игровой деятельности киберспортсменов и 
связано с мотивом достижения, который, 
согласно Н. Йи (N. Yee), специфичен для 
указанной группы.  

Выводы 

Подводя итог вышесказанному, мы 
можем сделать вывод, что окулография 
действительно может выступать как эф-
фективный и наиболее объективный метод 
диагностики в современных психологиче-
ских исследованиях. Для исследования 
склонности к игровой компьютерной зави-
симости нами были выделены наиболее 
значимые для оценки глазодвигательных 
реакций области интереса (область управ-
ления игровым действием, область ожида-
ния игрового действия, периферическая 
область) и за счет этого выделены особен-
ности глазодвигательных реакций, харак-
терные для людей, имеющих различный 
опыт игрового действия (геймеры, кибер-
спортсмены, не имеющие опыта игрового 
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действия). Обнаруженная связь уровня 
склонности к игровой компьютерной зави-
симости с количеством и продолжительно-
стью фиксаций на стимулах, содержащих 
игровые достижения и скриншоты кибер-
спортивных дисциплин (Dota2, CS:GO, 
Hearthstone), позволит нам создать методи-

ческие рекомендации по подбору статич-
ных изображений определенной структуры 
для использования в окулографических ис-
следованиях зависимости, а также разрабо-
тать аппаратную методику диагностики 
склонности к игровой компьютерной зави-
симости. 
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Развитие лидерских способностей будущих конфликтологов  
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Резюме 

Актуальность данного исследования связана с важностью использования потенциала лидерства в 
процессе освоения студентами-конфликтологами профессиональных компетенций.  

Цель нашей работы заключается в теоретико-экспериментальном исследовании лидерских способ-
ностей и возможностей их развития у будущих конфликтологов в условиях освоения практической про-
фессиональной деятельности на базе Учебно-практического центра конфликторазрешения Юго-
Западного государственного университета (УПЦК ЮЗГУ). 

Методика «Потребность в достижении цели» (Ю. Орлов), «Методика диагностики мотивации для 
достижения успеха» (Т. Элерса), «Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ)» (И. Сенин), методика 
«Коммуникативные и организаторские способности (КОС-2)» (В. Синявский, Б. Федоришин), методика 
«Стиль саморегуляции поведения» (В. Моросанова), тест на эмоциональный интеллект «ЭмИн» (Д. Лю-
син), t-критерий Стьюдента для случая зависимых выборок. 

Результаты. В процессе эмпирического исследования было выявлено, что в результате освоения 
практической профессиональной деятельности в УПЦК ЮЗГУ студенты демонстрируют:  направлен-
ность на новые достижения и цели, высокий уровень потребности самореализации, наличие значимости 
профессиональной деятельности, что подтверждает развитие мотивационно-ценностного компонента 
лидерских способностей; рост коммуникативных и организаторских способностей, позволяющих активно 
осуществлять управленческую деятельность в аспекте командообразования, управления конфликтами, 
временем и эффективной коммуникации, свидетельствует о развитии интегративно-деятельного компо-
нента лидерских способностей;  увеличение показателей, связанных со способностью определять цели, 
разрабатывать стратегии, принимать решения, подтверждает положительную динамику в развитии 
направленно-деятельного компонента лидерских способностей; положительные изменения способности к 
дифференциации и управлению собственными эмоциями, к распознаванию эмоций других людей и способно-
сти влиять на них говорят о развитии эмоционально-рефлексивного компонента лидерских способностей. 

Теоретический анализ исследуемых источников позволил выделить в структуре лидерских способ-
ностей будущего конфликтолога мотивационно-ценностный, интегративно-деятельностный, направ-
ленно-деятельный, эмоционально-рефлексивный компоненты. Их практическая актуализация становится 
возможной при использовании специально созданных внешних социальных условий и факторов, реализуе-
мых в деятельности УПЦК ЮЗГУ. К ним относятся: программы обучения эффективной коммуникации и 
навыкам ораторского мастерства, аргументации и убеждения, активного слушания, рефлексивного об-
щения; техники воздействия, влияния и убеждения; методы и технологии управления конфликтами, 
нейтрализации их деструктивных последствий и др. 
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Ключевые слова:  лидерские способности; студент; конфликтолог; социально-психологические условия. 
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Abstract 

The purpose of the study. The relevance of this study is related to the importance of using the potential of 
leadership in the process of mastering professional competencies by students-conflictologists.  

The purpose of our work is a theoretical and experimental study of leadership abilities and the possibilities of 
their development in future conflictologists in the conditions of mastering practical professional activity on the basis of 
the Educational and Practical Center for Conflict Resolution of Southwestern State University (UPCC Southwestern 
State University). 

Methods. Methodology «The need to achieve a goal» (Yu. Orlov), «Methodology for diagnosing motivation for 
success» (T. Ehlers), «Questionnaire of terminal values (Father)» (I. Senin), methodology «Communicative and or-
ganizational abilities (KOS-2)» (V. Sinyavsky, B. Fedorishin), methodology «Style of self-regulation of behavior» (V. 
Morosanova), emotional intelligence test «EmIn» (D. Lyusin), Student's t-criterion for the case of dependent samples. 

Results. In the process of empirical research, it was revealed that as a result of mastering practical profes-
sional activity UPCC Southwestern State University, students demonstrate a focus on new achievements and goals, 
a high level of self-realization needs, the importance of professional activity, which confirms the development of the 
motivational and value component of leadership abilities. 

The growth of students' communicative and organizational abilities, which allow them to actively carry out man-
agerial activities in the aspect of team building, conflict management, time and effective communication, indicates the 
development of an integrative and active component of leadership abilities. 

The increase in indicators related to the ability of students to define goals, develop strategies, and make deci-
sions confirms the positive dynamics in the development of the directional-active component of leadership abilities. 

The increase in indicators related to the ability of students to define goals, develop strategies, and make deci-
sions confirms the positive dynamics in the development of the directional-active component of leadership abilities. 

Positive changes in the ability to differentiate and manage one's own emotions, to recognize the emotions of 
other people and the ability to influence them indicate the development of the emotional-reflexive component of lead-
ership abilities. 

Conclusion. Theoretical analysis of the studied sources made it possible to identify motivational-value, integra-
tive-activity, directional-active, emotional-reflexive components in the structure of the leadership abilities of the future 
conflict specialist. Their actualization in the structure of leadership abilities becomes possible through specially creat-
ed external social conditions and factors implemented in the activities UPCC Southwestern State University. These 
include: programs for training the skills of public speaking, argumentation and persuasion, active listening, reflective 
communication; techniques of influence and persuasion in communication; technologies for managing conflicts, neu-
tralizing their destructive consequences, eds. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В условиях значительных социаль-
но-экономических изменений система 

управления человеческими ресурсами 
приобретает существенное значение, осо-
бенно актуальным вопросом является 
формирование лидерских способностей в 
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процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов. 

Современная социальная ситуация в 
профессиональных сферах характеризу-
ется изменчивостью, неопределенностью, 
сложностью, неоднозначностью и требу-
ет от конфликтологов разработки гибких 
стратегий, способности и готовности 
лучше понимать своих клиентов и конку-
рентов. Именно здесь появляется потреб-
ность в лидерстве. 

Проблема развития лидерских  спо-
собностей в современных условиях 
должна рассматриваться как стратегиче-
ская задача для общества, образования, 
научных исследований, поскольку разви-
тость таких способностей обеспечивает 
возможности лидера сплачивать коллек-
тив и направлять его на достижение важ-
ных целей, предполагает его эффектив-
ные и успешные организационные дей-
ствия, выступает предпосылкой доверия 
к властным полномочиям лидера. 

Исследования лидерства в психоло-
гии, социологии, философии акцентиру-
ют внимание на различных проявлениях 
данного феномена, в частности деталь-
ному анализу подвергаются лидерские 
способности, лидерские качества, лидер-
ские компетенции. 

Теоретическое и эмпирическое ос-
мысление лидерских способностей явля-
ются важной частью отечественных и за-
рубежных исследований. Философия ли-
дерства рассматривается в трудах Е.В. Ку-
дряшовой [1], факторы эффективности 
лидера описаны в трудах В.П. Шейнова 
[2], вопросы психология лидерства и вла-
сти  раскрываются в трудах Е.А. Лигин-
ченко [3], социально-психологические ас-
пекты лидерства в теории и практике 
управления изучала Н.А. Ершова [4].  Ана-
лизу лидерских стилей и качеств посвяще-
ны работы Т.В. Бендас [5], Н.И. Данило-
вой [6]; эмоциональный интеллект лиде-
ров рассматривается в работах Д. Гоул-
мана [7], Д. Карузо, П. Сэловей [8],         

Д. В. Люсина, В. П. Шейнова [10]; спо-
собности к принятию ответственных ли-
дерских решений рассмотрены в трудах 
Т. С. Хачатуровой [11], В. С. Юкаевой 
[12], Б.М. Раппопорт [13]; лидерская мо-
тивация анализируется у Ю. В. Филиппо-
вой, Н. Р. Прониной [14]. Развитие ли-
дерских способностей в системе высшего 
образования отражено в трудах Б.В. Кай-
городова [15], Э. А. Каминской [16],      
А. А. Ощепкова [17] и др. Исследованию 
социально-психологических условий, оп-
ределяющих возможности развития ли-
дерских способностей посвящены работы 
К.Т. Базаровой [18], Е.В. Кудряшовой, 
М.С. Миллер [19].  

Мы можем сделать вывод о том, 
что исследования лидерства в филосо-
фии, психологии, социологии акценти-
руют внимание на различные проявле-
ния лидерских способностей, лидерских 
качеств, лидерских компетенций. В то 
же время, несмотря на значительную раз-
работанность феномена лидерства в це-
лом, проблема развития лидерских спо-
собностей посредством социально-психо-
логических условий и возможностей ву-
зовской среды и ее специальных органи-
зационных структур изучена недостаточ-
но, что послужило поводом для данного 
исследования. 

Результаты и обсуждения 

Проведя теоретический анализ, счи-
таем необходимым выделить в структуре 
лидерских способностей будущего кон-
фликтолога следующие компоненты: мо-
тивационно-ценностный, интегративно-де-
ятельностный, направленно-деятельный, 
эмоционально-рефлексивный. 

Мотивационно-ценностный компо-
нент лидерских способностей включает в 
себя мотивы, ценности, этические стан-
дарты, нормы. Сюда относится привер-
женность лидера основной цели и идео-
логии организации, ее ценностной стра-
тегии. В качестве мотивов, побуждающих 
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лидера к действиям, могут выступать 
успех, признание, развитие команды, 
служение обществу. Этические стандар-
ты и нормы важны при выборе средств, 
которые лидер считает допустимыми для 
достижении цели. Высокое развитие мо-
тивационно-ценностного компонента ли-
дерских способностей проявляется в глу-
бокой приверженности миссии и целям 
организации, что вдохновляет самого ли-
дера и сплачивает команду. 

Мотивационно-ценностный компо-
нент лидерских способностей проявляет-
ся в направленности на новые достиже-
ния, настойчивости, высоком уровне при-
тязаний, положительных эмоциях в про-
цессе достижения цели, высоком уровне 
потребности в самореализации, направ-
ленности на признание в обществе. Та-
ким образом, мотивационно-ценностный 
компонент лидерских способностей оп-
ределяет содержательный аспект органи-
зационной деятельности и предполагает 
сформи-рованность познавательных и 
профессиональных мотивов, направлен-
ных на успех в профессиональной сфере. 

Интегративно-деятельный компонент 
лидерских способностей воплощается в 
умении объединять разнообразные навы-
ки, знания и ресурсы для достижения це-
лей и принятия решений в сложных ситу-
ациях. Этот компонент включает в себя 
следующие аспекты: системное мышле-
ние, аналитические навыки, умение эф-
фективно управлять ресурсами, креатив-
ность и инновационность, навыки про-
ектной деятельности. Сформированность 
интегративно-деятельного компонента 
выражается в способности анализировать 
информацию для принятия обоснованных 
решений, выделять важные факторы, 
оценивать риски и определять лучшие 
стратегии, эффективно управлять ресур-
сами (временными, финансовыми, техни-
ческими, человеческими). Актуализиро-
ванный интегративно-деятельный компо-

нент способствует проявлению креатив-
ности и инноваций в команде. 

Таким образом, интегративно-деяте-
льный компонент включает в себя спо-
собности, позволяющие активно осу-
ществлять управленческую деятельность 
в аспекте командообразования, управле-
ния конфликтами, временем и коммуни-
кацией.  

Направленно-деятельный компонент 
связан со способностью лидера к целепо-
лаганию, планированию, принятию ре-
шений, управлению временем и ресурса-
ми, с умением расставлять приоритеты, 
осуществлять оценку и контроль, дости-
гать запланированных результатов. 

Особенности профессиональной дея-
тельности конфликтолога, профиль дея-
тельности которого связан с организаци-
онными конфликтами и управлением пер-
соналом, предполагают обеспечение эф-
фективной работы сотрудников и управле-
ние их карьерой, решение конфликтных 
ситуаций, участие в формировании кор-
поративной культуры, организацию и 
проведение переговоров.  Учитывая вы-
зовы, стоящие перед конфликтологом в 
вопросе поддержания должного состоя-
ния психологического здоровья, нами 
был выделен эмоционально-рефлексив-
ный компонент в структуре лидерских 
способностей. 

Эмоционально-рефлексивный ком-
понент лидерских способностей связан со 
способностью лидера распознавать и эф-
фективно управлять своими эмоциями, а 
также понимать и влиять на эмоциональ-
ное состояние своей команды.  

Таким образом, структура лидерских 
способностей включает следующие со-
ставляющие компоненты: 

– мотивационно-ценностный компо-
нент характеризует комплекс мотивов и 
ценностей, обусловливающих успех и 
эффективность деятельности лидера, и 
включает потребность в достижении це-
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ли, мотивацию на достижение успеха, 
направленность на профессионализм; 

– интегративно-деятельностный ком-
понент характеризуется комплексом ор-
ганизационных и коммуникативных спо-
собностей, позволяющих интегрировать 
деятельность группы как единой команды; 

– направленно-деятельный компо-
нент характеризуется комплексом спо-
собностей по принятию решений, уста-
новлению целей и планированию; 

– эмоционально-рефлексивный ком-
понент характеризуется комплексом спо-
собностей по распознаванию и управле-
нию собственными эмоциями и эмоциями 
других. 

В рамках данного исследования 
площадкой, способной воплотить ряд со-
циально-психологических условий, обес-
печивающих развитие лидерских способ-
ностей, стал Учебно-практический центр 
конфликторазрешения Юго-Западного 
государственного университета (УПЦК 
ЮЗГУ). Он создан приказом ректора 
университета от 25 февраля 2016 г. и 
входит в состав кафедры коммуниколо-
гии и психологии. 

Цели УПЦК ЮЗГУ включают в себя 
внедрение в образовательный процесс 
конструктивных методов разрешения 
конфликтов (восстановительная медиа-
ция, переговоры), помощь участникам 
образовательного процесса в разрешении 
споров и конфликтных ситуаций на осно-
ве принципов сотрудничества. 

В УПЦК ЮЗГУ реализуются много-
образные направления деятельности, ко-
торые выступают условием развития ли-
дерских способностей будущих конфлик-
тологов. В первую очередь это програм-
мы, направленные на актуализацию 
навыков эффективной коммуникации. 
УПЦК ЮЗГУ предоставляет обучение 
навыкам ораторского мастерства, аргу-
ментации и убеждения в ходе коммуни-
кации, активного слушания, что является 
важной частью лидерских способностей.  

Студенты отрабатывают навыки рефлек-
сивного общения, влияния и убеждения в 
коммуникации.  

В рамках подготовки к профессио-
нальной деятельности студенты осваива-
ют технологии управления конфликтами 
и нейтрализации их деструктивных по-
следствий. УПЦК ЮЗГУ помогает сту-
дентам научиться управлять конфликта-
ми, находить конструктивные решения и 
обеспечивать гармонию в коллективе, что 
позволяет актуализировать организатор-
ские и управленческие функции лидеров, 
способность придерживаться установ-
ленных целей и принимать решения даже 
в сложных ситуациях.  

Поскольку лидерам часто приходит-
ся решать сложные задачи и проблемы, 
одним из направлений деятельности 
УПЦК ЮЗГУ является формирование 
навыков анализа проблем, поиска альтер-
нативных путей и принятия взвешенных 
решений. В УПЦК ЮЗГУ большое вни-
мание уделяется вопросам обучения пла-
нированию и организации. Разработка 
детальных планов и постановка ясных 
целей позволяют лидеру структурировать 
свою деятельность и контролировать 
профессионально важные ситуации.   

Лидерство подразумевает постоян-
ный процесс обучения и саморазвития, 
необходимость постоянно совершенство-
вать свои знания и навыки, следить за 
тенденциями в профессиональной сфере 
и изучать лучшие практики. Центр осу-
ществляет сетевое взаимодействие и под-
держку связей и контактов с аналогич-
ными структурами региона и страны, что 
обеспечивает участникам возможность 
доступа к необходимым информацион-
ным и ресурсным источникам и способ-
ствует расширению профессиональных и 
лидерских компетенций студентам-
конфликтологами. 

Кроме того, в УПЦК ЮЗГУ реализу-
ет программы по передаче опыта, про-
граммы менторства и коучинга, с помо-



Иванова Т.В., Ананьева Н.Н.    Развитие лидерских способностей будущих конфликтологов в условиях…  181 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 176-189 

щью которых студенты получают воз-
можность получить руководство от 
опытных профессионалов. 

К направлению деятельности УПЦК 
ЮЗГУ необходимо отнести и развитие 
лидерской идентичности, Центр помогает 
студентам развить ясное понимание соб-
ственных ценностей, убеждений, профес-
сиональной направленности, дать оценку 
профессиональным и личным качествам.  

Способность адаптироваться к но-
вым обстоятельствам и чутко реагировать 
на изменения важна для успешного руко-
водителя, поэтому многие формы работы 
УПЦК ЮЗГУ направлены на актуализа-
цию таких параметров, как адаптивность 
и гибкость, готовность к переменам, ин-
новационность, способность ориентиро-
ваться в быстро меняющихся обстоятель-
ствах социальной среды. 

В Центре значительная часть дея-
тельности связана с освоением и актуали-
зацией стратегий контролируемой ре-
флексии, самоанализа, эмоциональной 
регуляции, управления стрессом. По-
скольку лидеры часто сталкиваются с си-
туациями, в которых необходимо прояв-
лять высокий уровень ответственности, 
площадка УПЦК помогает студентам 
развивать навыки эмоциональной регуля-
ции и управления стрессом, вырабаты-
вать эффективные копинг-стратегии для 
преодоления стресса, навыки психокор-
рекции и релаксации.   

Настоящее исследование проводи-
лось в течение 2021-2023 гг. на базе 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет». В качестве ис-
пытуемых выступали студенты ФЛМК 
направления подготовки 37.03.02 Кон-
фликтология в количестве 72 человек. 
Исследование носило лонгитюдный ха-
рактер и осуществлялось в течение 2 лет 
на данной выборке.  По итогам исследо-
вания был осуществлен сравнительный 
анализ показателей развития лидерских 
способностей, которые были констатиро-

ваны у студентов 1-2 курсов в 2021 году 
и у тех же респондентов спустя три года, 
в 2023году после осуществления ими си-
стематической профессиональной прак-
тической деятельности на базе УПЦК 
ЮЗГУ.  

В качестве рабочей гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что 
структура и содержание деятельности 
Учебно-практического центра конфлик-
торазрешения Юго-Западного государ-
ственного университета выступают соци-
ально-психологическими условиями раз-
вития лидерских способностей студентов. 

Для проведения эмпирического ис-
следования были определены критерии, 
показатели развития лидерских способ-
ностей. Критериями развития лидерских 
способностей определены: мотивацион-
но-ценностный, интегративно-деятельно-
стный, направленно-деятельностный и 
эмоционально-рефлексивный. 

Уровень развития мотивационно-
ценностного компонента был установлен 
по уровню проявления потребности в до-
стижении цели, мотивации к достижению 
успеха и определению иерархии домини-
рующей сферы жизнедеятельности. 

Для определения уровня проявления 
потребности в достижении цели была ис-
пользована методика «Потребность в до-
стижении цели» Ю. Орлова. Определение 
мотивации для достижения успеха осу-
ществлялось с помощью «Методики диа-
гностирования мотивации для достиже-
ния успеха» Т. Элерса. Психодиагностика 
иерархии доминирующей сферы жизне-
деятельности осуществлялась путем ран-
жирования и последующим анализом 
продуктов деятельности и использования 
«Опросника терминальных ценностей 
(ОТеЦ)» И. Сенина. 

В табл. 1 представлены результаты 
уровня развития лидерских способностей 
студентов в 2021 году и в 2023 году по 
мотивационно-ценностному критерию. 
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Таблица 1. Уровень развития лидерских способностей студентов 1 и 3 курсов  
по мотивационно-ценностному критерию 

Table 1. The level of development of leadership abilities of 1st and 3rd year students according  
to the motivational and value criterion 

Уровень 
Результаты констатирующего 

эксперимента                              
(2021 г.) 

Результаты контрольного экс-
перимента  
(2023 г.) 

Потребность в достижении цели 
Высокая потреб-
ность в достижении 10,49 % 29,68% 

Повышенная по-
требность в дости-
жении 

15,12% 20,07% 

Средняя потреб-
ность в достижении 50,10 % 30,17% 

Пониженная по-
требность в дости-
жении 

13,17% 9,93% 

Низкая потребность 
в достижении 11,12 % 10,15% 

t эмп =2,7 р 0,01  
Мотивация на достижение успеха 

Слишком  
высокий 4,28% 4,45% 

Умеренно  
высокий 10,30 % 34,52% 

Средний 56,52 % 54,36% 
Низкий 28,90 % 6,67% 

Направленность на профессионализм 
Высокий 19,95 % 60% 
Средний 70,84 % 33,33% 
Низкий 9,21 % 6,67% 

 
Результаты исследования показыва-

ют, что большинство студентов на этапе 
констатирующего эксперимента в 2021 г. 
демонстрировали средний уровень по-
требности в достижении. Высокий и по-
вышенный уровни потребности в дости-
жении цели зафиксирован у 10,49% и 
15,12% студентов соответственно. Значи-
тельное число студентов проявляли низ-
кий (11,12 %) и пониженный (13,17%) 
уровни потребности в достижении цели.  
По итогам контрольного эксперимента в 
2023 г. Можно говорить об увеличении 

числа студентов с высоким (29,68%) и 
повышенным (20,07%) уровнями потреб-
ности в достижении цели, которые де-
монстрируют настойчивость, увлечен-
ность, творчество, стремление завершить 
начатое и превзойти достигнутые резуль-
таты, тенденцию к улучшению результа-
тов, переживанию успеха в учебной дея-
тельности.  

Исследование мотивации обучаю-
щихся на достижение успеха показало 
динамические изменения.  У студентов в 
2023 г. преобладает средний (54,36%) и 
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высокий (34,52%) уровни данного пока-
зателя. Студенты много работают для до-
стижения успеха, стремятся к нему, де-
монстрируют уверенность, выполнение 
трудных заданий не вызывает у них дис-
комфорта, они не тяготятся выполняе-
мыми учебными заданиями. 

Направленность на профессионализм 
мы оценивали по шкале «сфера профес-
сиональной жизни».  Студенты, спустя 
два года лонгитюдного исследования, 
начинают демонстрировать высокий уро-
вень по данному показателю (60,25%), 
что говорит о значимости для студентов 
будущей профессиональной деятельно-
сти. Студенты отдают много времени 
приобретению профессиональных компе-
тенций, осознают значимость сферы лич-
ного и профессионального развития. 
Также следует отметить, что у них не 
превалирует сфера развлечений, место 
которой фактически занимает сфера 
увлечений. 

Для объективного подтверждения 
эффективности созданных нами социаль-
но-психологических условий развития 
лидерских способностей студентов в ходе 
обработки экспериментальных данных 

применялся t-критерий Стьюдента для 
случая зависимых выборок, который поз-
волил установить достоверность измене-
ний параметров. 

Изменения мотивационно-ценност-
ного компонента лидерских способностей 
подтверждается ростом потребности в 
достижении цели  tэмп = 2,7 при уровне 
значимости p ≤ 0,01. 

Положительные изменения мотива-
ции на достижение успеха подтверждает-
ся  tэмп = 2,85 при уровне значимости p ≤ 
0,01. 

Поступательная динамика в измене-
нии направленности на профессионализм 
выражена более значимо tэмп = 3,76 при p 
≤ 0,01. 

Уровень развития интегративно-де-
ятельностного компонента был установ-
лен по уровню развития организаторских 
и коммуникативных способностей. 

В табл. 2 представлены результаты 
уровня развития лидерских способностей 
студентов на уровне констатирующего 
эксперимента в 2021 г. и их результаты в 
2023 г. по интегративно-деятельностному 
критерию. 

Таблица 2. Уровень развития лидерских способностей по интегративно-деятельностному критерию 

Table 2. The level of development of leadership abilities according to the integrative activity criterion 

Уровень развития 
Результаты констати-

рующего эксперимента                              
(2021 г.) 

Результаты контроль-
ного эксперимента  

(2023 г.) 
Организаторские способности 

Очень высокий 7,15% 11,8% 
Высокий 12,21% 20,43% 
Средний  41,37 % 51,38% 
Ниже среднего  28,17 % 11,23% 
Низкий  11,10 % 5,16% 

Коммуникативные способности 
Очень высокий 12,25% 18,36% 
Высокий 20,39% 25,16% 
Средний 35,49 % 38,14% 
Ниже среднего 18,91 % 10,21% 
Низкий 14,96 % 8,14% 
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Сравнение уровня лидерских спо-
собностей студентов по интегративно-
деятельностному компоненту показывает 
положительную динамику. Об этом гово-
рят изменения в развитии коммуникатив-
ных и организаторских умений.  В период 
контрольного эксперимента 2023 г. сту-
денты демонстрируют навыки планиро-
вания своей деятельности, испытывают 
потребность организаторской деятельно-
сти и коммуникации и стремятся к ней, 
уверенно чувствуют себя в процессе вза-
имодействия с новыми людьми. 

Эти данные также были подвергнуты 
статистической обработке и значение t-
критерия Стьюдента для зависимых вы-
борок подтвердило достоверность изме-
нений при уровне значимости p ≤ 0,01. 
Рост организаторских способностей под-

тверждается tэмп = 3,15, изменения ком-
муникативных способностей доказывает 
tэмп = 2,87. 

Уровень развития направленно-дея-
тельностного компонента был установлен 
по уровню проявления способностей к 
целеполаганию, планированию и приня-
тию решений. Для исследования этих по-
казателей использовались методика «Опро-
сник самоорганизации деятельности»           
Е.Ю. Мандриковой, методика «Стиль само-
регуляции поведения» В. Моросановой, 
метод наблюдения за принятием группо-
вого решения в процессе разбора кейс-
задач. 

В табл. 3 представлены результаты 
уровня развития лидерских способностей 
студентов в 2021 г. И 2023 г. по направ-
ленно-деятельностному критерию. 

Таблица 3. Уровень развития лидерских способностей по направленно-деятельностному критерию 

Table 3. The level of development of leadership abilities according to the directional activity criterion 

Уровни развития 
Результаты констати-

рующего эксперимента                              
(2021 г.) 

Результаты контроль-
ного эксперимента  

(2023 г.) 
Способности по целеполаганию 

Высокий 20,97 % 38,17% 
Средний 61,89 % 53,33% 
Низкий 17,14 % 8,5% 

Способности по планированию 
Высокий 10,74 % 36,57% 
Средний 72,38 % 52,23% 
Низкий 16,88 % 11,2% 

Способности по принятию решений 
Высокий 25, 06 % 47,27% 
Средний 54,99 % 36,67% 
Низкий 19,95 % 16,06% 
 

Анализ результатов исследования 
способности к целеполаганию показыва-
ет, что студенты в течение двух лет про-
ходившие отработку профессиональных 
навыков на базе Центра конфликтораз-
решения ЮЗГУ демонстрируют умение 
видеть, понимать и удерживать свои це-
ли, готовность их достигать.  Целена-

правленность и целеустремленность на 
высоком уровне у 38,17% студентов. 

Способность к планированию выра-
жена на высоком уровне у 36,57% сту-
дентов. Данный уровень характеризуется 
сознательной склонностью к планирова-
нию деятельности. Планирование при 
этом отличается иерархичностью и реа-
листичностью. 
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Способность к принятию решений у 
47,27% студентов в 2023 г. достигла вы-
сокого уровня. Решения принимаются 
взвешенно, присутствует гибкость при 
необходимости корректировки решений, 
студенты способны адекватно оценивать 
результаты принимаемых решений, учи-
тывать ошибки.  

Результаты развития направленно-
деятельностного компонента были также 
подвергнуты статистической обработке 
при помощи t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок. Достоверность из-
менений уровня проявления способно-
стей к целеполаганию подтверждается 
tэмп = 3,11, способности к планированию 

tэмп = 2,93, способность к принятию ре-
шений tэмп = 2,96 при уровне значимости 
p ≤ 0,01. 

Уровень развития эмоционально-
рефлексивного компонента был опреде-
лен по способности к пониманию и 
управлению собственными и чужими 
эмоциями. В качестве диагностического 
инструмента мы использовали тест на 
эмоциональный интеллект «ЭмИн», раз-
работанный Д. Люсиным. 

В табл. 4 представлены результаты 
уровня развития лидерских способностей 
студентов по эмоционально-рефлексив-
ному критерию. 

Таблица 4. Уровень развития эмоционально-рефлексивного компонента лидерских способностей  

Table 4. The level of development of the emotional-reflexive component of leadership abilities 

Уровни развития 
Результаты констати-

рующего эксперимента                              
(2021 г.) 

Результаты контроль-
ного эксперимента  

(2023 г.) 
Понимание собственных эмоций 

Высокий 24,06 %  46,67%  
Средний 70,75%  50,21%  
Низкий 5,19 %  3,12% 

Понимание чужих эмоций 
Высокий 17,39 %  40%  
Средний 71,10 %  53,33%  
Низкий 11,51 %  6,67  

Управление собственными эмоциями 
Высокий 12,28 %  14,25%  
Средний 41,43 %  73,33%  
Низкий 46,29 %  12,42%  

Управление чужими эмоциями 
Высокий 5,12 % 11,21%  
Средний 36,32 % 68,35%  
Низкий 58,57 % 20,44%  
 

Способность к управлению эмоция-
ми у студентов в 2021 г. – 46,29 %, т.е. 
проявляется на низком уровне: студенты 
испытывают трудности в контроле внеш-
него проявления, активизации, поддер-
жанию или деактивизации собственных 
эмоций. Данная способность повышается 
на этапе контрольного эксперимента, 

студенты становятся в большей степени 
способны контролировать интенсивность 
эмоций, снижая чрезмерно сильные эмо-
циональные переживания и проявления. 

Способность к пониманию соб-
ственных эмоций развита на среднем 
уровне у большей части испытуемых. В 
2023 г.  46,67% студентов обладают вы-
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сокой способностью к осознанию соб-
ственных эмоций. Они могут установить 
присутствие эмоционального пережива-
ния, идентифицировать и назвать эмо-
цию, понять причины ее появления и 
предположить возможные последствия. 

 Достоверность изменений в разви-
тии эмоционально-рефлексивного ком-
понента лидерских способностей мы про-
верили при помощи t-критерия Стьюден-
та для зависимых выборок, Развитие спо-
собности к пониманию собственных эмо-
ций подтверждается tэмп = 3,27, способно-
сти к пониманию чужих эмоций tэмп = 
3,53, способности к управлению соб-
ственными эмоциями tэмп = 2,99, способ-
ности к управлению чужими эмоциями 
tэмп = 2,78, при уровне значимости p ≤ 
0,01. 

Выводы 

Теоретический анализ исследуемых 
источников позволил выделить в струк-
туре лидерских способностей будущего 
конфликтолога мотивационно-ценност-
ный, интегративно-деятельностный, на-
правленно-деятельный, эмоционально-ре-
флексивный компоненты. Их актуализа-
ция в структуре лидерских способностей 

становится возможной посредством спе-
циально созданных внешних социальных 
условий и факторов, реализуемых в дея-
тельности Учебно-практического центра 
Юго-Западного государственного уни-
верситета.   

 Учебно-практический центр кон-
фликторазрешения Юго-Западного госу-
дарственного университета является пло-
щадкой, способной воплотить наиболее 
важные социально-психологические ус-
ловия, обеспечивающие развитие лидер-
ских способностей студентов. Освоение 
практической профессиональной дея-
тельности на базе Центра способствует 
развитию основных компонентов лидер-
ских способностей студентов.  

По итогам проведенного исследова-
ния выдвинутая гипотеза о влиянии со-
циально-психологических условий, со-
зданных в УПЦК ЮЗГУ, подтвердилась. 
УПЦК ЮЗГУ является платформой для 
развития и усиления лидерских способ-
ностей студентов, поскольку предостав-
ляет студентам образовательные техно-
логии, опыт и ресурсы, которые могут 
помочь стать успешными лидерами в лю-
бой области профессиональной деятель-
ности. 
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Резюме 

В современном мире с развитием технологий, выступающих одними из наиболее приоритетных ис-
точников информации для детей о нормах и моделях поведения, культурных ценностях, нравственных 
идеалах, особое  внимание обращается на формирование достаточно важного аспекта жизни, как модели 
человеческих отношений «мужчина-женщина». 

Цель исследования - изучение социально-психологических особенностей полоролевой социализации 
детей разного возраста как фактора дифференцированного подхода к воспитанию и развитию разных 
полов. 

Актуальность нашего исследования обусловлена ролью образовательных учреждений в полоролевой 
социализации детей в современном мире: педагогическое сопровождение данного процесса при знании 
психологических особенностей гендерного развития детей позволит избежать большого влияния сти-
хийных факторов на воспитание подрастающего поколения. Через гендерную социализацию человек вос-
принимает любую информацию, а также передает ее в окружающий мир. 

Проведено эмпирическое исследование с целью изучения социально-психологических  особенностей 
полоролевой социализации детей разного возраста и определения условий преодоления проблем полово-
гендерного самоопределения детей. 

 В исследовании приняли участие 45 школьников АНО СОШ «Академическая гимназия». 
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Abstract 

In the modern world, with the development of technologies, which are one of the most priority sources of infor-
mation for children about norms and patterns of behavior, cultural values, and moral ideals, special attention is paid 
to the formation of a rather important aspect of life, as a model of human relationships “man-woman”. The purpose of 
the study is to study the socio-psychological characteristics of gender role socialization of children of different ages 
as a factor in a differentiated approach to the education and development of different sexes. The relevance of our 
research is due to the role of educational institutions in the gender-role socialization of children in the modern world: 
pedagogical support of this process with knowledge of the psychological characteristics of the gender development of 
children will allow us to avoid the great influence of natural factors on the upbringing of the younger generation. 
Through gender socialization, a person perceives any information and also transmits it to the world around him. An 
empirical study was conducted to study the socio-psychological characteristics of gender-role socialization of children 
of different ages and to determine the conditions for overcoming the problems of gender-gender self-determination of 
children. 45 schoolchildren of the ANO secondary school “Academic Gymnasium” took part in the study.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

На текущем этапе развития общества 
в период стремительных культурных и 
социально-экономических изменений, од-
ним из наиболее важных исследований 
социума является его полоролевая социа-
лизация, основывающаяся на гендерной 
идентификации личности. Для дальней-
шего функционирования взрослого в об-
ществе, развития его личности, свобод-
ной от каких-либо ограничений и стра-
хов, способной к самореализации, необ-
ходимо усвоить определенную систему 
норм, ценностей, знаний, в том числе и 
гендерных. 

Гендерное развитие личности начи-
нается с самого рождения в таком соци-
альном институте, как семья, и продол-
жается до 16-18 лет. Оно зависит не толь-
ко от физиологических процессов чело-
века как биологического вида, но и от си-
стемы социокультурного воспитания, на-
правляющей, корректирующей и созда-
ющей структуру личности. В результате 
данных изменений формируется опреде-
ленная гендерная идентичность лично-
сти, правильное развитие которой позво-
лит в дальнейшем соответствовать суще-
ствующим в данном обществе гендерным 
ролям с присущими им идеалами и сте-
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реотипами, роль которых в условиях 
межгруппового и межличностного пони-
мания и взаимодействия достаточно зна-
чима. Гендерное соответствие является 
наиболее важной характеристикой лич-
ности, на анализ процесса формирования 
которой опирается программа полороле-
вой социализации. Гендерная идентич-
ность представляет собой фундаменталь-
ную составляющую социальной идентич-
ности, определяющую индивида в кон-
тексте его принадлежности к мужской 
или женской группе. Этот аспект особен-
но важен, поскольку он отражает способ, 
которым индивид самостоятельно кате-
горизирует себя. Гендерная идентичность 
является сложным и многогранным поня-
тием, которое включает в себя как биоло-
гические, так и социокультурные аспек-
ты. Она формируется под влиянием раз-
личных факторов, включая генетические, 
гормональные и социальные воздействия. 
Понимание и признание гендерной иден-
тичности являются важными аспектами в 
борьбе за равноправие и справедливость 
в обществе [1]. Необходимым критерием 
для теоретической разработанности педа-
гогических и практических аспектов по-
лоролевой социализации, является знание 
особенностей, стадий гендерной иден-
тичности личности детей в различные пе-
риоды их взросления. Так, первая стадия 
представляет собой осознание ребенком 
принадлежности к определенному полу, 
во время которой осуществляется станов-
ление сознания и поведения, их единство. 
А вторая стадия формирует в сознании 
детей роль мужчины или женщины [2]. 
Половая идентичность является ком-
плексной и организованной структурой, 
состоящей из взаимосвязанных когни-
тивных, эмоциональных и поведенче-
ских компонентов. Когнитивный ком-
понент включает в себя восприятие и 
понимание собственной половой при-
надлежности, основанное на внутрен-
них представлениях и убеждениях. Эмо-
циональный компонент связан с эмоцио-
нальными реакциями и чувствами, кото-

рые возникают в результате осознания и 
выражения своей половой идентичности. 
Поведенческий компонент относится к 
демонстрации половой идентичности че-
рез поведение, выражение и выборы в со-
ответствии с собственным половым са-
моопределением. Исследование и пони-
мание этих компонентов половой иден-
тичности имеют важное значение для 
развития научных и практических подхо-
дов к поддержке и уважению полового 
многообразия в обществе. Когнитивный 
компонент половой идентичности отра-
жает представления личности о соб-
ственной половой принадлежности, 
включая осознание и понимание себя в 
контексте гендерных категорий. Маску-
линность и феминность представляют со-
бой нормативные конструкты, отражаю-
щие соматические, психические и пове-
денческие свойства, которые обычно счи-
таются характерными для мужчин и 
женщин соответственно. Эти конструкты 
являются элементами полового симво-
лизма и тесно связаны с дифференциаци-
ей половых ролей в обществе. Маскулин-
ность обычно ассоциируется с чертами, 
которые воспринимаются как типично 
мужские, такие как силу, агрессивность и 
независимость. Феминность, в свою оче-
редь, связана с чертами, которые воспри-
нимаются как типично женские, такие 
как нежность, эмоциональность и забота 
о других. Однако следует отметить, что 
эти конструкты не являются статичными 
и могут варьироваться в разных культу-
рах и социальных контекстах. Исследо-
вания маскулинности и феминности по-
могают нам лучше понять формирование 
гендерных ролей и их влияние на инди-
видуальное и коллективное поведение в 
обществе [3]. 

Полоролевая социализация – это про-
цесс формирования мужской или женской 
половой идентичности в соответствии с 
культурной системой гендера того обще-
ства, в котором человек живет.   

По мнению И.С. Кона, общество в 
достаточно равной мере, так же, как и се-
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мья, оказывает значительное влияние на 
полоролевую социализацию ребенка, при 
этом оно является важным агентом поло-
ролевой социализации [4]. Однако роль 
гендерных стереотипов неоднозначна. Они 
имеют как положительную сторону: сред-
ство социализации и самоидентифика-
ции, так и отрицательную: преграда для 
самовыражения личности, создающая 
внутренний дискомфорт и неудовлетво-
ренность жизнью. 

Период школьного возраста характе-
ризуется интенсивным развитием поло-
ролевой социализации, являющейся про-
цессом, в ходе которого ребенок усваива-
ет и воспринимает социально определен-
ные роли и нормы, связанные с его ген-
дерной принадлежностью. В этот период 
формируются представления ребенка о 
себе как о представителе определенного 
пола и его гендерные ценностные ориен-
тации. Социализация представляет собой 
сложный процесс формирования лично-
сти, в результате которого индивид усва-
ивает язык, социальные ценности, опыт, 
нормы и образцы поведения, а также 
культуру, принадлежащую обществу, со-
циальной общности или группе, в кото-
рой он находится. Этот процесс также 
включает воспроизводство социальных 
связей и социального опыта [5]. Половая 
социализация, согласно определению, 
предложенному социальным психологом 
Г.М. Андреевой, является процессом, ко-
торый включает не только усвоение со-
циального опыта, связанного с полом, по 
мере вхождения в социальную среду и 
систему социальных связей между лица-
ми мужского и женского пола, но также 
активное воспроизводство системы поло-
вых взаимоотношений индивидом в про-
цессе активной деятельности и включе-
ния в эти взаимоотношения [5, 6].  

В своем исследовании Г.М. Андре-
ева отмечает, что «процесс полоролевой 
социализации имеет двусторонний харак-
тер: индивид является пассивным при 
восприятии и запечатлевании предлагае-
мого обществом и культурой, и активным 

при применении воспринимаемого и пре-
образовании его в собственные ценност-
ные установки и ориентации». 

Согласно определению доктора пе-
дагогических наук Л.И. Столярчука, по-
лоролевая социализация представляет со-
бой специально организованную педаго-
гическую деятельность, которая направ-
лена на выполнение половых ролей, 
освоение соответствующих умений и 
навыков в поведении, связанных с муж-
ской и женской "самостью" и культурой 
взаимоотношений людей [7]. Согласно 
исследованиям И.С. Кона, половая роль 
человека представляет собой существу-
ющую модель общественного поведения, 
которая определяет определенные требо-
вания и ожидания, предъявляемые обще-
ством к индивидам мужского и женского 
пола [8]. Необходимо отметить, что ос-
новными механизмами половой ролевой 
социализации являются процессы иден-
тификации и дефференциации. В рамках 
общего процесса социализации ребенка, 
половая идентификация представляет со-
бой процесс осознания индивидом своей 
собственной половой принадлежности и 
усвоения соответствующих правил пове-
дения, характерных для мужчин и жен-
щин. В результате взаимодействия про-
цессов онтогенеза, половой социализации 
и развития самосознания формируется 
половая идентичность. Необходимо от-
метить, что половая идентичность, вклю-
чающая процесс обучения ребенка путем 
наблюдения, отличается от простого под-
ражания тем, что в процессе идентифика-
ции усваивается комплексный образец 
поведения, а не отдельные акты поведе-
ния. Половая идентификация происходит 
автоматически и не требует внешнего 
подтверждения, а поведение, сформиро-
ванное в результате идентификации, об-
ладает стабильностью. Кроме того, иден-
тификация базируется на глубокой эмо-
циональной привязанности к примеру 
половой роли. Советский и российский 
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психиатр А.И. Белкин провел исследова-
ния, которые показали, что в норме про-
цесс половой идентификации происходит 
спонтанно, без необходимости активного 
участия сознания. Из вышеизложенного 
вытекает важная задача для педагогов 
общеобразовательных учреждений – со-
здание благоприятных условий для нор-
мативного развития половой идентично-
сти. Половая дифференциация представ-
ляет собой процесс выделения индиви-
дом себя от представителей противопо-
ложного пола, основываясь на морфоло-
гических и физиологических признаках, 
которые позволяют различить мужской и 
женский пол [9] . 

Взрослые, которые находятся рядом 
с ребенком и воспитывают его, активно 
участвуют в полоролевой социализации 
мальчиков и девочек как будущих муж-
чин и женщин, формируют их полороле-
вое поведение. В современной педагогике 
применяется термин "гендерное воспита-
ние", который отражает понимание не 
только различий в половой идентичности, 
но и социокультурных аспектов, связан-
ных с гендерными ролями и нормами, 
формирующими поведение и ожидания в 
обществе. Гендерное воспитание наибо-
лее релевантно для подросткового и стар-
шего школьного возраста, поскольку в 
этом периоде происходит формирование 
и укрепление гендерной идентичности, а 
также осознание ролевых ожиданий и со-
циокультурных норм, связанных с полом. 
У подростков и юношей полоролевое 
воспитание связано с развитием психоло-
гического пола, формированием их пред-
ставлений о мужественности и женствен-
ности, а также рассуждениями о будущей 
семейной жизни [10]. 

Актуальность исследования. Воспи-
тание, как процесс социализации, пред-
ставляет собой интеграцию индивида в 
исторический опыт общества на основе 
целеполагающей и содержательной осно-
вы. Оно всегда направлено на удовлетво-

рение ведущих потребностей общества. 
Преобразование преобладающих соци-
альных ценностей неизбежно приводит к 
переосмыслению целей и методов орга-
низации воспитательной работы. Про-
блематика социализации человека и его 
вовлечение в общечеловеческие ценно-
сти представляют собой постоянно акту-
альные вопросы. Каждый исторический 
этап оказывает влияние на концепцию и 
структуру педагогической системы на 
всех уровнях образования. В современ-
ных общественных условиях особое вни-
мание уделяется проблемам социализа-
ции человека и его включению в общече-
ловеческие ценности, которые приобре-
тают высокую значимость. В призме этих 
проблем важным направлением является  
полоролевое  воспитание.   

Методологическую базу данной ра-
боты составляют психолого-педагогичес-
кие исследования по вопросам  гендерной 
идентичности Л.А. Арутюновой, В.Е. Ка-
ган, И.С. Кон, В.С. Мухиной, Л.И. Сто-
лярчук, Т.А. Репиной и др. 

Результаты и обсуждение 

Нами была поставлена цель: изучить 
особенности полоролевой социализации 
детей разного возраста как фактора диф-
ференцированного подхода к воспитанию 
разных полов. 

На констатирующем этапе были ис-
следованы особенности полоролевой со-
циализации детей разного возраста и опре-
делены условия преодоления проблемы 
половогендерного самоопределения детей. 

Задача формирующего эксперимента 
– разработать программу преодоления 
проблемы половогендерного самоопреде-
ления детей. 

С целью проведения исследования 
была сформирована группа из 90 школь-
ников АНО СОШ «Академическая гим-
назия»: младшие школьники –  35 чело-
век (19 девочек, 16 мальчиков), подрост-
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ки – 40 человек (21 девочка, 19 мальчи-
ков), старшие школьники – 15 человек (9 
мальчиков, 6 девочек). 

Проанализировав результаты иссле-
дования по методике «Половозрастная 
идентификация» Н.Л. Белопольская (мла-
дшие школьники), мы выяснили,  что по-
ловозрастная идентичность к возрасту 7 
лет сформирована практически у всех де-
тей. Большинство учеников: 89% мальчи-
ков и 93% девочек успешно составили 

половозрастную последовательность. Аб-
солютно все школьники безошибочно 
идентифицировали себя с полом, а 11% 
мальчиков и 7 % девочек, успешно обо-
значивших свой пол и возраст, допустили 
некоторые ошибки в построении воз-
растной последовательности. Чаще всего 
ошибки были допущены между возрастами 
«юноша-мужчина», «девушка-жен-щина» 
(рис.1). 
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Рис. 1.  Результаты исследования развития половозрастной идентификации у младших школьников 

Fig. 1.  Results of the study of the development of gender and age identification in younger schoolchildren 

Половозрастная идентификация – 
познавательный процесс, развитие кото-
рого невозможно без абстрактного мыш-
ления, позволяющего ребенку распозна-
вать внешность и поведение окружающих 
его людей, сравнивать их между собой, а 
также проводить самоанализ. Это значит, 
что по развитию половозрастной иденти-
фикации можно судить об интеллекту-
альном и психическом развитии школь-
ника. 

Таким образом, следует, что млад-
шие школьники свободно ориентируются 
в половых и социальных ролях других 

людей, несмотря на смену их внешности 
в зависимости от возраста, из этого сле-
дует, что они уже причастны к обще-
ственному опыту и их самосознание 
успешно формируется. 

На рис. 2 представлены результаты 
исследования соответствия гендерным 
стереотипам детей среднего школьного 
возраста, где уровень соответствия лич-
ности можно разделить на «соответствует 
гендерным стереотипам», «гендерные ха-
рактеристики (ГХ) плохо осознаются или 
вытесняются», «не соответствует гендер-
ным стереотипам». 
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Рис. 2. Результаты исследования соответствия гендерным стереотипам у подростков 

Fig. 2. Results of the study of compliance with gender stereotypes in adolescents 

Методика Л.И. Ожиговой позволила 
нам сделать вывод о том, что в подрост-
ковом возрасте свойственные школьни-
кам гендерные характеристики в большей 
степени пока еще не осмысливаются: у 
64% мальчиков и 33% девочек.  Это мо-
жет также свидетельствовать о том, что у 
них еще не окончательно сложились ген-
дерные представления, и положительные 
полоролевые образы недостаточно сфор-
мированы.  Также это может говорить о 
том, что у подростков еще не до конца 
сложились гендерные представления, а 
их позитивные полоролевые образы нахо-
дятся в дефиците. 

Следует отметить разницу в осо-
знанности гендерных характеристик ме-
жду мальчиками и девочками -31%. Объ-
яснение находится в том, что скачок раз-
вития у девочек-подростков происходит 
раньше (10-11 лет), и их полоролевая 
идентификация более развита. При этом к 
юношескому возрасту указанная характе-

ристика должна будет сравняться (рис. 3).  
При тестировании подростков на соот-
ветствие гендерным стереотипам также 
было выявлено, что 27% мальчиков и 
34% девочек считают себя соответству-
ющими гендерному стереотипу, вместе с 
тем 9% мальчиков и 33% девочек пози-
ционируют себя как не соответствующие. 
Динамика изменения этих параметров с 
возрастом представлена на рис. 3 - «Ре-
зультаты исследования соответствия ген-
дерным стереотипам у старших школьни-
ков». 

Несмотря на то, что характеристики 
гендерного стереотипа еще не до конца 
осознаются подростками или вытесняют-
ся, они могут носить подсознательный 
характер. Это можно будет подтвердить 
или опровергнуть, проанализировав ре-
зультаты полученные в ходе  данной ме-
тодики в комплексе с методикой С. Бем 
«Маскулинность-феминность» в модифи-
кации И.С. Клециной. 
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Рис. 3. Результаты исследования соответствия гендерным стереотипам у старших школьников 

Fig. 3. Results of the study of compliance with gender stereotypes in older schoolchildren 

Исходя из результатов, мы видим, 
что у 21% юношей и у 33% девушек ген-
дерные характеристики плохо осознаются 
или вытесняются. Интересно отметить, 
что в сравнении с подростковым возрас-
том у мальчиков было наблюдено сниже-
ние данного критерия на 42%, в то время 
как у девушек он остался на прежнем 
уровне. Это привело к тому, что уровень 
осознания полоролевых характеристик у 
юношей и девушек стал одинаковым. 
Кроме того, мы обнаружили различие 
между юношами и девушками, которое 
не было присутствовать в подростковом 
возрасте - это позиционирование себя в 
соответствии или несоответствии с ген-
дерными стереотипами. Так, 70% юно-
шей считают себя соответствующими 
гендерному стереотипу, 9% – не соответ-
ствующими, когда у девушек лишь 17% – 
соответствующими и 50% – не соответ-
ствующими. Это может быть связано с 
тем, что гендерные образы и представле-
ния старших школьников богаче под-

ростковых и  с тем, что в современном 
мире маскулинные черты, которые ранее 
в большей степени относили к мужчинам 
(например, уверенность в себе, склон-
ность защищать свои взгляды, сильная 
личность и пр.),  на данном этапе соци-
ального и культурного развития общества 
имеют большую ценность и присутству-
ют практически в равной степени у ны-
нешних юношей и девушек, что и создает 
такое большое несоответствие. 

Однако гендерные стереотипы, уста-
новленные обществом, не всегда совпа-
дают с внутренними представлениями 
человека о качествах, которыми должны 
обладать современные мужчина и жен-
щина. Знания, получаемые о гендерных 
характеристиках, в особенности из СМИ, 
зачастую противоречат друг другу и не 
имеют системности. Этот диссонанс, 
несоответствие «идеального Я» с тем, что 
требует социум, провоцирует внутренние 
противоречия, оказывающие негативное 
влияние на гармоничное развитие лично-
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сти и ее дальнейшее взаимодействие с 
окружающими людьми. 

На рис. 4 изображены результаты 
исследования подверженности гендер-
ным стереотипам детей среднего школь-
ного возраста, где степень подверженно-
сти можно разделить на «подвержены 
ГС», «подвержены ГС только в отноше-
нии мужчин», «подвержены ГС только в 
отношении женщин», «не подвержены 
ГС».  

Так 64% мальчиков и 62% девочек 
подвержены влиянию гендерных стерео-
типов в отношении обоих полов или ка-
кого-то одного из них, когда 36% и 38% 
соответственно – нет. Это говорит о том, 
что идеалы феминности и маскулинности 
у большинства учеников-подростков но-
сят традиционный характер, несмотря на 
постепенную феминизацию и вестерни-
зацию гендерной идентичности совре-
менного общества. 

Кроме того, стоит отметить, что не-
которые подростки проявляют подвер-
женность гендерным стереотипам только 
в отношении определенного пола. Инте-
ресно отметить, что процент подростков, 
проявляющих гендерные стереотипы, ра-
зличается в зависимости от пола: 27% 
мальчиков и 20% девочек проявляют сте-
реотипы в отношении мужчин, в то время 
как только 10% мальчиков и 4% девочек 
проявляют стереотипы в отношении 
женщин. Это свидетельствует о том, что 
гендерные стереотипы присутствуют в 
отношении обоих полов. Различием меж-
ду ними является, как правило, то, что в 
отношении женщин они направлены на 
приватную сферу (забота о семье, прине-
сение эстетического удовольствия), а в 
отношении мужчин – на публичную (ка-
рьера, властность). 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования подверженности гендерным стереотипам у подростков 

Fig. 4. Results of the study of the susceptibility to gender stereotypes in adolescents 

Если вернуться к результатам иссле-
дования на соответствие гендерным сте-
реотипам у подростков, следует сказать, 

что у многих школьников гендерные ха-
рактеристики плохо осознаются или вы-
тесняются. Однако, проанализировав ре-
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зультаты обеих методик, можно сделать 
вывод о том, что в подростковом возрасте 
гендерные стереотипы носят подсозна-
тельный характер. Но, несмотря на их не-
осознанность, имеют большой потенциал 
воспроизводства. Все это связано с тем, 
что система стереотипов, установленная 
обществом, повергается изменениям до-
статочно редко и тяжело. Используемые в 
социуме классификации по половому 
признаку обладают достаточной устойчи-
востью, в связи с чем возникают различ-
ные проблемы, связанные со стереотипа-
ми. Действительные социальные роли 
женщин и мужчин в современном обще-
стве претерпели большие изменения, од-
нако стереотипные представления об 

этих ролях трансформацию на данным 
момент еще не преодолели.  

Как мы видим на рис. 5, 95% юно-
шей подвержены гендерным стереотипам 
в отношении обоих или одного из полов 
и 5% – не подвержены, тогда как у деву-
шек наблюдается обратная закономер-
ность: 34% – подвержены, 66%– нет. Это 
явление можно объяснить тенденцией к 
сближению и взаимозаменяемости ролей 
и статусных позиций мужчин и женщин, 
которая наблюдается в современном об-
ществе. Традиционные идеи, поддержи-
вающие консервативную идеологию и 
утверждающие преобладающую роль 
мужчин в обществе и семье, постепенно 
утрачивают свою актуальность.  

 

 
 

Рис. 5. Результаты исследования подверженности гендерным стереотипам у старших школьников 

Fig. 5. Results of the study of the susceptibility to gender stereotypes in older schoolchildren 

Также нами было выявлено противо-
речие между собственной оценкой неза-
висимости от общественного мнения и 
реальной стереотипизированностью шко-
льников. Так, по опроснику «Я женщина 
(мужчина)» лишь 17% девушек и 70% 
юношей посчитали себя соответствую-
щими гендерным стереотипам. Однако по 
методике «Маскулинность-фемин-ность» 
подверженными этим стереотипам оказа-
лись 34% учениц и 95% учеников. 

Нельзя не обратить внимание на раз-
ницу в результатах исследования под-
верженности гендерным стереотипам 
между подростками и старшими школь-
никами. Особенно важно отметить эту 
разницу у женского пола. Если в под-
ростковом возрасте подверженность ис-
следуемым стереотипам выявлена у 62% 
девочек, то в старшем школьном возрасте 
– лишь у 34%. Из этого следует, что ген-
дерная идентификация интенсивно раз-
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вивается и изменяется именно в этот воз-
растной период: от младшего подростко-
вого к старшему школьному возрасту. У 
старших школьниц изменилась стереоти-
пизация в отношении мужского пола. В 
подростковом возрасте мужчин стерео-
типизируют 20% девочек, а в старшем 
школьном – всего 4%. Это явление мож-
но объяснить тем, что у старшеклассниц 
гендерный идеал маскулинности отлича-
ется от традиционного образа "настояще-
го мужчины", их представления более 
чувствительны к психологическим аспек-
там. 

Вопреки сложившейся ситуации в 
мире, где у подрастающего поколения 
существуют глубокие противоречия в 
процессе их половогендерного формиро-
вания на фоне унификации полов, прово-
цирующей притупление или потерю чув-
ства гендерной принадлежности, практи-
ка полоролевого воспитания практически 
отсутствует. В рамках системы образова-
тельного учреждения необходимо созда-
вать условия для эффективного развития 
личности, которое невозможно без ген-
дерной составляющей. 

В связи с этим подрастающему по-
колению достаточно сложно выбрать 
верные жизненные ориентиры и опирать-
ся на них в дальнейшем, соблюдать необ-
ходимое перераспределение социальных 
ролей в зависимости от пола, ценностно 
относиться себе и другим при социаль-
ном взаимодействии. 

Важнейшим институтом воспитания 
и образования после семьи, который иг-
рает определяющую роль в полоролевой 
социализации детей, является общеобра-
зовательная школа. Ведь именно в ней 
происходит подготовка детей к их даль-
нейшему существованию в социуме.  

В рамках системы образовательного 
учреждения необходимо создать условия 
для эффективного развития личности, ко-
торое невозможно без гендерной состав-
ляющей. Нами была разработана про-
грамма полоролевой социализации, спо-
собствующей школьникам в их полово-
гендерном самоопределении. Целью та-

кой программы является создание усло-
вий для здорового половогендерного са-
моопределения детей, а в случае уже 
имеющихся трудностей – корректировка 
гендерной идентификации, работа с нега-
тивным влиянием гендерных установок и 
стереотипов с использованием потенциа-
ла общеобразовательного учреждения. 
Реализация программы направлена на до-
стижение следующих результатов: фор-
мирование полоролевого поведения, раз-
витие полоролевого самосовершенство-
вания, развитие нравственных качеств, 
характерных для мужчин и женщин, а 
также развитие ценностного отношения к 
себе в качестве представителя соответ-
ствующего пола. 

Выводы  

Гендерные представления современ-
ных школьников и особенности их поло-
ролевой социализации являются значи-
мым источником прогностической ин-
формации о тенденциях развития поло-
ролевых отношений в современном об-
ществе. Анализ этих представлений и со-
циализации позволяет выявить направ-
ленность, противоречия и динамику из-
менений в данной сфере. 

Решением проблемы организации 
полоролевой социализации детей, а также 
уменьшения влияния на нее неконтроли-
руемых и наименее изученных, стихий-
ных факторов, например, СМИ, является 
использование педагогических программ 
в образовательных учреждениях, которые 
обладают едиными целями, содержанием, 
задачами, принципами, формами и мето-
дами полоролевого воспитания, позволя-
ющими осуществлять процесс гендерно-
го воспитания с достаточной эффектив-
ностью.  

После теоретического изучения по-
лоролевой социализации детей разного 
возраста было выяснено, что на каждом 
периоде развития школьника она облада-
ет своими особенностями. Так, у младше-
го школьника гендерное сознание дости-
гает уровня не только понимания устой-
чивости своего пола и неизменности его 
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со временем, но и половой самоиденти-
фикации – умения соотносить свое поло-
ролевое поведение с поведением окру-
жающих его людей. В свою очередь, у 
подростков полоролевая социализация, 
опирающаяся на гендерную идентифика-
цию, подкрепляется существующими в 
обществе гендерными стереотипами и 
установками, отношение к которым пре-
терпевает существенные изменения и 
практически окончательно закрепляется в 
старших классах. 

При решении такой задачи, как изу-
чение особенностей полоролевой социа-
лизации младших школьников, было про-
ведено исследование сформированности 
их половозрастной идентификации. В хо-
де исследования было выяснено, что по-
ловозрастная идентичность к возрасту 7 
лет сформирована практически у всех де-
тей, что говорит об их здоровом психиче-
ском и интеллектуальном развитии. Од-
нако, дальнейший анализ показал, что го-
ворить о качестве полоролевой социали-
зации детей, исходя лишь из уровня раз-
вития гендерной идентичности, не стоит. 
Немаловажным аспектом дальнейшего 
успешного взаимодействия с окружаю-
щими людьми является соответствие тре-
бованиям общества, диктующим то, ка-
кими должны быть мужчина или женщи-
на, какими качествами им необходимо 
обладать, и проявляющимся в гендерных 
стереотипах общества. 

При исследовании соответствия ген-
дерным стереотипам в подростковом воз-
расте, было выяснено, что присущие 

школьникам гендерные характеристики в 
большей степени пока еще не осознают-
ся. Это говорит о том, что у подростков 
еще не до конца сложились гендерные 
представления, а их позитивные полоро-
левые образы находятся в дефиците. 

Важно понимать, что, несмотря на 
неосознанность характеристик гендерно-
го стереотипа подростками или их вытес-
нение, эти характеристики носят подсо-
знательный характер, и имеют высокий 
уровень воспроизводства в дальнейшем, 
что подтверждается исследованием под-
верженности гендерным стереотипам 
школьников-подростков, показавшем, что 
идеалы феминности и маскулинности у 
большинства учеников носят традицион-
ный характер, несмотря на постепенную 
феминизацию и вестернизацию гендер-
ной идентичности современного обще-
ства. 

При сравнении результатов исследо-
вания соответствия и подверженности 
гендерным стереотипам подростков и 
старших школьников было выявлено, что 
гендерные образы и представления пер-
вых богаче вторых. Это значит, что ген-
дерная идентификация интенсивно раз-
вивается и изменяется именно в этот воз-
растной период: от младшего подростко-
вого к старшему школьному возрасту, 
что еще раз подтверждает необходимость 
включения в общеобразовательные учре-
ждения комплексной программы полоро-
левой социализации, способствующей 
школьникам в их половогендерном само-
определении. 
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Резюме 

Цель исследования - выявление взаимосвязи между уровнем развития навыков рефлексии и эмоцио-
нального интеллекта с уровнем профессиональных компетенций молодых педагогов. Роль универсальных 
навыков 21 века в деятельности учителя подтверждается федеральными нормативными документами, 
регламентирующими образовательный процесс. Идея развития личности ребенка, развития человеческо-
го потенциала становится приоритетом государственной политики, направления которой во многом 
связаны с воспитанием подрастающего поколения. Достижение предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов образования рассматривается в статье в контексте формирования эмоциональ-
ного интеллекта, социорефлексии и личностного потенциала в профессиональной деятельности учите-
ля как представителя профессий типа «человек – человек». Характеристики личностного потенциала 
включают такие черты, как воля, локус контроля, ориентация на действие, резильентность, жизнестой-
кость, рефлексия, уровень сформированности эмоционального интеллекта. Основу исследования со-
ставляют труды Д.А. Леонтьева, Е.А. Климова.  

Методы. Для определения основных направлений работы были использованы методика уровня выра-
женности и направленности рефлексии М. Гранта и опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн».  

Результаты. Описаны результаты исследования характеристик личности, сформированность ко-
торых влияет на развитие профессиональных компетенций молодых педагогов.  

Заключение. Предложены подходы к решению задачи целенаправленной адресной работы по разви-
тию навыков рефлексии и эмоционального интеллекта с целью совершенствования профессиональных 
компетенций данной категории учителей. В статье также представлены основные направления работы 
субъектов региональной системы научно-методического сопровождения по вопросам развития личност-
ного потенциала участников образовательных отношений,  в том числе деятельности в рамках Согла-
шения «О сотрудничестве между Курской областью и Благотворительным фондом “Вклад в будущее”», 
Стратегией развития образования в Курской области на период до 2030 года, Соглашением «О сотруд-
ничестве между комитетом образования и науки Курской области и «Московским городским педагогиче-
ским университетом».  
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Abstract 

The purpose of the study is to identify the relationship between the level of development of reflection skills and 
emotional intelligence with the level of professional competencies of young teachers. The role of universal skills of 
the 21st century in the teacher's activity is confirmed by federal regulatory documents regulating the educational pro-
cess. The idea of the development of the child's personality, the development of human potential becomes a priority 
of state policy, the directions of which are largely related to the upbringing of the younger generation. The achieve-
ment of subject, meta–subject and personal educational results is considered in the article in the context of the for-
mation of emotional intelligence, socioreflexion and personal potential in the professional activity of a teacher as a 
representative of the "man- man" type of professions. Characteristics of personal potential include such traits as will, 
locus of control, orientation to action, resilience, resilience, reflection, level of formation of emotional intelligence. The 
research is based on the works of D.A. Leontiev, E.A. Klimov. 

Methods. To determine the main areas of work, the methodology of the level of expression and direction of M. 
Grant's reflection and the questionnaire of emotional intelligence "EmIn" were used.  

Results. The results of the study of personality characteristics, the formation of which affects the development 
of professional competencies of young teachers, are described. 

Conclusion. Approaches to solving the problem of targeted targeted work on the development of reflection 
skills and emotional intelligence in order to improve the professional competencies of this category of teachers are 
proposed. The article also presents the main directions of work of the subjects of the regional system of scientific and 
methodological support on the development of the personal potential of participants in educational relations, including 
activities under the Agreement "On Cooperation between the Kursk region and the Charitable Foundation "Contribu-
tion to the Future", the Strategy for the development of education in the Kursk region for the period up to 2030, the 
Agreement "On cooperation between the Committee of Education and Science of the Kursk Region and the Moscow 
City Pedagogical University. 
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*** 
Введение 

Современный рынок труда требует 
от молодых специалистов выполнения 
множества условий для трудоустройства 
и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Чтобы соответствовать тем-
пам развития экономики и оставаться 
востребованным на рынке труда, челове-

ку необходимо учиться на протяжении 
всей жизни и адаптироваться к быстрым 
и неожиданным изменениям. В условиях 
рыночной конкуренции за вакантные ра-
бочие места специалист должен найти 
спрос на свои потенциальные способно-
сти к труду. Поэтому перед учителем 
стоит задача не только научить своему 
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предмету, но и уметь организовать дея-
тельность детей. Для этого самому учи-
телю необходимо обладать рядом компе-
тенций, позволяющих эту деятельность 
выполнить. Молодому педагогу как пред-
ставителю типа профессий «человек – че-
ловек» приходится решать множество за-
дач, связанных с организацией взаимо-
действия разнонаправленных сложных 
групп и отдельных людей, учитывая осо-
бенности их умонастроения, поведения, 
образа жизни, форм активности [1]. Эф-
фективность решения этих задач зависит 
от степени выраженности личностного 
потенциала.  

«Личностный потенциал – это инте-
гральная системная характеристика ин-
дивидуально-психологических особенно-
стей личности, лежащая в основе способ-
ности личности исходить из устойчивых 
внутренних критериев и ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять 
стабильность смысловых ориентаций и 
эффективность деятельности на фоне дав-
лений и изменяющихся внешних условий. 
Это способность личности проявлять себя 
в качестве личности, выступать автоном-
ным саморегулируемым субъектом актив-
ности, оказывающим целенаправленные 
изменения во внешнем мире и сочетаю-
щим устойчивость к воздействию внеш-
них обстоятельств и гибкое реагирование 
на изменения внешней и внутренней си-
туации» [2].  

Характеристики личностного потен-
циала в разных исследованиях включают 
такие черты, как воля, локус контроля, 
ориентация на действие, резильентность, 
жизнестойкость, рефлексия, уровень 
сформированности эмоционального ин-
теллекта [3]. То есть то, что определяет 
«установки на включенность в противовес 
отчуждению и изоляции, установки на 
контроль за событиями в противовес чув-
ству бессилия и установки на принятие 
вызова и риска в противовес стремлению 

к безопасности и минимизации напряже-
ний» [2]. 

Для формирования этих установок 
педагогу необходимо обладать способно-
стью к рефлексии [4]. В психологии об-
щения под рефлексией понимается осо-
знание действующим индивидом того, 
как он воспринимается партнером по об-
щению. Человек должен понимать друго-
го, а также понимать, как другой понима-
ет его (зеркальное отображение индиви-
дами друг друга) [5]. Рефлексия тесно 
связана с осмыслением, координацией и 
контролем собственных действий, осо-
знанием возможностей коллективной де-
ятельности, анализом текущей ситуации 
[6]. Одна из функций рефлексии – пре-
одоление затруднения в деятельности че-
рез развитие самой деятельности, осно-
ванное на соотнесении и гибком урегули-
рованием соотношения предъявленных 
требований ситуации и реальных воз-
можностей субъекта  [7].  

Профессиональная компетентность 
педагога предполагает способность нахо-
дить творческие решения, постоянно по-
вышая свою эффективность и эффектив-
ность работы обучающихся в условиях 
недостатка времени и информации в ре-
альности глобального, стремительно ме-
няющегося мира [8]. 

Рефлексия отвечает за становление 
профессиональной позиции, обеспечива-
ет готовность действовать в ситуациях с 
высокой степенью неопределенности, поз-
воляет проявлять гибкость в принятии ре-
шений, критериально обеспечивает стрем-
ление к реализации нововведений и инно-
ваций, стимулирует постоянную нацелен-
ность на поиск новых, нестандартных пу-
тей решения профессиональных задач, 
способствует переосмыслению стереоти-
пов своего профессионального и лич-
ностного опыта [9]. 

Организовывая совместную деятель-
ность обучающихся, родителей, коллег, 
педагог поддерживает связи между 
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людьми, регулирует их деятельность и 
общественные отношения. Для этого ему 
необходимо умение выявлять индивиду-
альные особенности каждого ученика и 
определять наиболее эффективные для 
него средства обучения. Кроме того, он 
должен не только знать социально-пси-
хологические отношения внутри коллек-
тива обучающихся, но и влиять на них 
[10]. Все это приводит к необходимости 
учитывать эмоции, возникающие во вре-
мя взаимодействия, от них зависят внут-
ригрупповые отношения детей и их от-
ношение к поставленным педагогом за-
дачам.  

Таким образом, сформированность 
рефлексивных навыков и уровень разви-
тия эмоционального интеллекта необхо-
димо учесть при работе с молодыми пе-
дагогами, профессиональный путь кото-
рых только начинается. Для адресного 
методического сопровождения таких 
учителей необходимо знать проблемные 
и сильные стороны каждого из них.  

Результаты и обсуждение 

Исследование характеристик лично-
сти, сформированность которых влияет 
на развитие профессиональных компе-
тенций, проводилось в сентябре – октяб-
ре 2022 года на VIII Сессии Межрегио-
нальной выездной Молодежной педаго-
гической школы Курской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования. В нем приняли участие 105 
молодых учителей.  

Для исследования были выбраны та-
кие показатели, как способность к ре-
флексии и уровень сформированности 
эмоционального интеллекта. В качестве 
рабочих диагностических методик исполь-
зовались методика уровня выраженности и 
направленности рефлексии М. Гранта [11], 
опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» [12]. 

Опросник М. Гранта позволяет 
определить уровень выраженности и 
направленность рефлексии субъекта. Он 
состоит из двух шкал – саморефлексия 
и социорефлексия, которые позволяют 
анализировать соотношение двух форм 
рефлексии, то есть двух показателей.  

Для измерения эмоционального ин-
теллекта был использован опросник эмо-
ционального интеллекта «ЭмИн» [12], 
характеризующий его как способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими. 

Анализ результатов диагностики 
уровня выраженности и направленности 
рефлексии М. Гранта показал, что опти-
мальное сочетание саморефлексии (по-
вышенный уровень) и социорефлексии 
(средний уровень) продемонстрировали 
25% молодых педагогов (26 чел.). Это 
означает, что для них характерно раз-
мышление о предстоящей деятельности, 
наличие представлений о ходе деятельно-
сти, планировании, выборе наиболее эф-
фективных способов предстоящей рабо-
ты, а также умение анализировать взаи-
модействие с другими людьми (понимать 
их чувства, переживания, отношение к 
окружающим). У остальных испытуемых 
оптимальное сочетание саморефлексии и 
социорефлексии не было выявлено. У 75% 
(79 чел.) молодых педагогов выявлен 
низкий и заниженный уровень саморе-
флексии, что свидетельствует о склонно-
сти к принятию спонтанных решений, 
недостатке навыков анализа и регуляции 
собственных эмоций и выбора оптималь-
ных способов организации деятельности 
обучающихся. Уровень социорефлексии 
у них оптимальный (средний), однако это 
не влияет на качественный результат дея-
тельности по причине несформированно-
сти навыков анализа и саморегуляции. 
Распределение результатов диагностики 
по методике М. Гранта представлено на 
рис. 1. 
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Рис. 1.  Распределение результатов диагностики по методике М. Гранта 

Fig. 1. Distribution of diagnostic results according to the method of M. Grant 

Высокий уровень эмоционального 
интеллекта по опроснику эмоционально-
го интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсин) про-
демонстрировали 39 %  (41 чел.) молодых 
педагогов. Это свидетельствует о разви-
той способности понимания и управления 
своими эмоциями и эмоциями других 
людей. В то же время 11% (12 чел.) ис-
пытуемых показали низкий уровень эмо-
ционального интеллекта, что характери-
зуется отсутствием способности пони-
мать эмоциональное состояние человека 
на основе внешних проявлений эмоций, 
вызывать у других людей те или иные 
эмоции; 50 % испытуемых (52 чел.) пока-

зали средний уровень развития эмоцио-
нального интеллекта. У таких людей воз-
никают проблемы в распознавании и 
идентификации своих эмоций, понима-
нии причин их возникновения. Потреб-
ность управлять своими эмоциями и кон-
тролировать их внешнее проявление так-
же недостаточно сформирована. Очень 
высокий и очень низкий уровень разви-
тия эмоционального интеллекта не был 
выявлен.   

Распределение результатов диагно-
стики по методике Д.В. Люсина пред-
ставлено на рис. 2. 

  

 
Рис. 2. Распределение результатов диагностики по методике Д.В. Люсина 

Fig. 2. Distribution of diagnostic results according to D.V. Lyusin's method 
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Выводы 

По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о необходимо-
сти целенаправленной адресной работы 
по развитию навыков рефлексии и эмо-
ционального интеллекта с целью совер-
шенствования профессиональных компе-
тенций данной категории учителей. Пер-
вым шагом по решению этой задачи ста-
ло проведение мастер-классов по совер-
шенствованию и актуализации професси-
ональных компетенций молодых педаго-
гов в возрасте до 35 лет со стажем не бо-
лее 3 лет, проводимых преподавателями 
центра непрерывного профессионального 
мастерства педагогических работников на 
смене молодежной педагогической шко-
лы. Молодые педагоги были включены в 
групповую работу в рамках образова-
тельных треков (интерактивные техноло-
гии, навыки формирования кибергигиены 
школьников, цифровые технологии про-
ектирования урока, работа с ситуацион-
ными и творческими задачами). Выбран-
ные направления работы позволили акту-
ализировать организационные умения 
учителей, мотивировать их на совместную 
работу, включить в обсуждение представ-
ленных вопросов и ситуаций. Подобные 
виды деятельности позволяют развивать 
личностные структуры, которые входят в 
личностный потенциал как системную 
характеристику индивидуально-психоло-
гических особенностей личности. 

Работа по развитию личностного по-
тенциала педагога позволяет в полной 
мере принять ценность ученика, его ин-
тереса и опыта, позицию первооткрыва-
теля. Только тогда результатом образова-
ния станут не знания сами по себе, а ак-
тивный и заинтересованный ребенок, ко-
торый является субъектом деятельности, 
умеет эти знания добывать и использо-
вать. Современный мир ставит в ситуа-
цию выбора не только педагогов, но 
предъявляет серьезные требования к вы-
пускникам школы, им недостаточно 
набора предметных знаний, которые не 
дают возможности осуществлять выбор, 

гибко и самостоятельно мыслить, вос-
принимать и оценивать новую информа-
цию. Поэтому от того, насколько учитель 
умеет это сам, зависит будущее его уче-
ников. Ориентация на молодого педагога, 
на развитие его личностных характери-
стик стала важной для системы научно-
методического сопровождения Курской 
области. 

Подобная работа предполагает не 
только получение определенного пред-
метного результата, но и достижение 
личностных результатов, связанных с 
совместной деятельностью группы, уме-
нием чувствовать собеседника, осущест-
влять выбор, анализировать последствия 
собственных поступков и деятельности 
группы в целом. В дальнейшем эта рабо-
та будет продолжена в рамках реализации 
индивидуального образовательного мар-
шрута педагога, при освоении персони-
фицированной программы наставниче-
ства молодых педагогов в образователь-
ной организации.  

При этом необходимо учитывать тот 
факт, что подобные навыки необходимы 
не только молодым педагогам, но и педа-
гогам со стажем работы, так как далеко 
не у всех опытных учителей они сформи-
рованы. В связи с этим возникла необхо-
димость в работе по развитию личност-
ного потенциала субъектов образова-
тельных отношений. В 2023 году  в про-
ект по развитию личностного потенциала 
включены 14 образовательных организа-
ций Курской области (в соответствии с 
Соглашением «О сотрудничестве между 
Курской областью и Благотворительным 
фондом “Вклад в будущее”», Стратегией 
развития образования в Курской области 
на период до 2030 года, Соглашением «О 
сотрудничестве между комитетом обра-
зования и науки Курской области и 
«Московским городским педагогическим 
университетом»): 10 общеобразователь-
ных организаций и 4 дошкольных обра-
зовательных организации. Программа 
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предполагает повышение квалификации 
управленческих и педагогических команд 
образовательных организаций. Дальней-
шая реализация проекта в образователь-
ных организациях в рамках документов, 
регламентирующих реализацию програм-
мы в Курской области осуществляется в 
течение 3 лет. Основная цель данного 
проекта – формирование личностно-раз-
вивающей образовательной среды, в ко-
торой условия становятся возможностями 
для развития воспитанников, педагогов, 
родителей. Целевые ориентиры проекта – 
психологическое благополучие и внут-
ренняя мотивация, потенциал выбора и 
самоопределения, потенциал достижения, 
жизнестойкость. Причем в данном случае 
речь идет обо всех участниках образова-
тельных отношений, что расширяет 
направления работы и предполагает не 
только включение молодых педагогов в 
реализацию проекта по развитию лич-

ностного потенциала, а всей педагогиче-
ской и управленческой команды образо-
вательной организации. 

Система профессиональной подго-
товки педагогов также не остается в сто-
роне от этой работы. В Курском государ-
ственном университете разработана ма-
гистерская программа для будущих и уже 
работающих педагогов «Развитие лич-
ностного потенциала», основная задача 
которой – подготовить педагогические 
кадры к реализации проекта.  

Таким образом, в Курской области 
представлены 3 трека, которые позволя-
ют включить в работу по формированию 
личностно-развивающей образовательной 
среды молодых и опытных педагогов, а 
также тех, кто собирается связать  свою 
дальнейшую профессиональную деятель-
ность с образовательными организациями 
нашего региона. 
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Резюме 

Формирование конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций играет важ-
нейшую роль в выборе типа поведения, позволяя студентам успешно преодолевать психотравмирующие 
и стрессовые ситуации, как в ходе обучения, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Выс-
шее образование способствует развитию профессионально значимых психологических личностных ха-
рактеристик. В данном аспекте можно говорить о развитии самоорганизации, мотивации, творческого 
мышления, адаптивности и эмоциональной интеллектуальности, ментальных и поведенческих паттер-
нов, которые помогают людям эффективно справляться с трудностями и вызовами повседневной жизни. 
Эти качества играют важную роль в успешной карьере и личностном росте выпускника. 

Проблема преодолевающего поведения, как уникального способа взаимодействия личности с труд-
ными жизненными ситуациями начала рассматриваться примерно в 1950-х годах. Термин «копинг» был 
введен Абрахамом Маслоу и происходит от английского глагола «tocope», который описывает стратегии 
и механизмы, используемые индивидом для возможности борьбы с трудностями, стрессом или неблаго-
приятными ситуациями. В российской научной литературе данный термин часто интерпретируется как 
«преодолевающее поведение» или «психологическое преодоление», отражая процесс адаптации и приспо-
собления личности к различным вызовам и стрессорам в ее окружении.  

Цель данной статьи заключается в изучении особенностей овладения навыками конструктивных 
стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов. В работе рассматриваются особенно-
сти формирования конструктивных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов. 

Использование библиометрического анализа и экспериментального анализа в данной работе позво-
лило получить комплексные и надежные данные, которые могут быть использованы для более глубокого 
понимания исследуемой проблемы. Благодаря проведенному психологическому эксперименту были изучены 
ведущие навыки конструктивных стратегий, способствующих преодолению трудных жизненных ситуа-
ций в студенческом возрасте. 

Методами нашего психологического исследования явились теоретический анализ литературы, со-
ответствующей тематике исследования; эмпирические методы исследования: методика психодиагно-
стики копинг-механизмов Э. Хайма, методика «Выявление психического и физического дискомфорта» (по 
В.Н. Поникаровой), методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» (Д.С. Норман.Ф. Эндлер, 
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А. Крюковой); методы наблюдения и беседы; мето-
ды количественной и качественной обработки данных. 

В данном исследовании были применены разнообразные методы обработки результатов, включая 
количественные, качественные и математические подходы. 
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Abstract 

The formation of constructive strategies for overcoming difficult life situations plays a vital role in choosing the 
type of behavior, allowing students to successfully overcome traumatic and stressful situations, both during their stud-
ies and in their future professional activities. Higher education contributes to the development of professionally signif-
icant psychological and personal characteristics. In this aspect, we can talk about the development of self-
organization, motivation, creative thinking, adaptability and emotional intelligence, mental and behavioral patterns 
that help people effectively cope with the difficulties and challenges of everyday life. These qualities play an important 
role in a graduate’s successful career and personal growth. 

The problem of overcoming behavior as a unique way of interaction of an individual with difficult life situations 
began to be considered around the 1950s. 

The term «coping» was coined by Abraham Maslow and comes from the English word «tocope», which means 
«to cope» or «to overcome». In Russian scientific literature it is often translated as «overcoming behavior» or «psy-
chological overcoming». 

The purpose of this article is to study the characteristics of students mastering the skills of constructive strate-
gies for overcoming difficult life situations. The paper examines the features of the formation of constructive strate-
gies for overcoming difficult life situations among students. 

The use of bibliometric analysis and experimental analysis in this work allowed us to obtain comprehensive and 
reliable data that can be used for a deeper understanding of the problem under study. Thanks to the conducted psy-
chological experiment, the leading skills of constructive strategies that help overcome difficult life situations at student 
age were studied. 

The methods of our psychological research were theoretical analysis of literature relevant to the topic of re-
search; empirical research methods: the method of psychodiagnostics of coping mechanisms by E. Heim, the method 
of «Identification of mental and physical discomfort» (according to V.N. Ponikarova), the method of «Coping behavior 
in stressful situations CISS» (D.S. Norman. F. Endler, D.A. James, M.I. Parker; adapted version by T.A. Kryukova); 
observation and interview methods; methods of quantitative and qualitative data processing. 

In this study, a variety of methods were used to process the results, including quantitative, qualitative and 
mathematical approaches. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

Понятие трудная жизненная ситуа-
ция, Е.А. Бурдуковская и О.Г. Филиппен-
ко трактуют как проблему, которая может 
возникнуть в процессе жизни индивида, 

она может угрожать обыденному функци-
онированию личности, требуя сторонней 
помощи, в связи с невозможностью еди-
ноличного решении ситуации [1, с. 32]. 

Трудные жизненные ситуации для 
человека могут быть определены как со-
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стояния, которые возникли из-за времен-
ного влияния субъективных или объек-
тивных явлений; еще только надвигаю-
щееся жизненное событие, вызывающее 
стресс и напряжение; перенапряжение, 
которое непреодолимо путем использо-
вания привычных индивиду механизмов 
решения (И.Ф. Дементьева, И.Н. Евгра-
фова). 

Н.Г. Осухова акцентирует факт того, 
что трудная жизненная ситуация опреде-
ляется, как правило, внешними или внут-
ренними факторами, которые провоци-
руют нарушение в адаптации человека, 
по итогу чего человек имеет риск утраты 
возможности удовлетворять базовые по-
требности привычными способами [2,         
с. 14]. 

Вопреки многообразию трактовок 
понятия «трудная жизненная ситуация», 
исследователи определенно сходятся во 
мнениях, что данные ситуации: 

– появляются как результат, своего 
рода, дисбаланса в системе обществен-
ных отношений или диспропорции между 
целями, стремлениями и способностями 
личности; 

– неотъемлемая составляющая часть 
процесса социализации; 

– настроены на высокий уровень 
напряжения со стороны человека, макси-
мального применения своих возможно-
стей и ресурсов; 

– несут в себе угрозу для стандарт-
ного функционирования личности, моти-
вируют на применение преодолевающего 
поведения. 

Научно-популярная литература име-
ет различные классификации сложных 
ситуаций жизни. А.Н. Фоминов полагает, 
что для человека сложная ситуация все-
гда является явлением уникальным по 
субъективности его оценки, индивиду-
альные трудности ситуации определяют-
ся по жизненному опыту, возрасту и сте-
реотипам поведения человека [3, с. 45]. 

Советский психотерапевт Ф.Е. Васи-
люк описывает четыре вида сложных 
жизненных ситуаций: стресс (состояние 

нервно-психического напряжения, вы-
званное рядом вредных факторов), 
фрустрация (негативное психологическое 
самочувствие, вызванное невозможно-
стью удовлетворения потребности), внут-
ренний конфликт [4, с. 45]. 

Стратегия представляет собой по-
следовательный процесс потребления лю-
дьми коллективных благ, передачи их 
обществу. Эта характеристика связана с 
категориями активности, ответственности 
человека. Л.И. Анцыферова, как и Х. То-
ме, отмечает, что не всякий тип поведе-
ния человека в трудной ситуации можно 
назвать «стратегия преодоления». Быту-
ют сформировавшиеся мнения исследо-
вателей, которые гласят, что стратегия 
преодоления непосредственно должна 
считаться только осознанным и самокон-
трольным поведением, обусловленным 
при этом необходимостью эффективного 
решения проблем [5, с. 129]. 

Использование термина «coping behavior» 
в англоязычной литературе позволяет 
уточнить и конкретизировать понятие 
«Bewältigung» и обозначить его в контек-
сте исследований и практического при-
менения. Это позволяет более точно изу-
чать и анализировать различные страте-
гии и механизмы преодоления, а также их 
влияние на психологическое благополу-
чие и адаптацию человека [6, с. 63].  

Именно поэтому «coping behavior» 
некоторыми отечественными педагогами 
и психологами понимается как «адап-
тивное поведение» (Л. М. Колпакова,    
А. А. Цахаева), «совладающее поведе-
ние» (Т.Л. Крюкова), «преодолевающее 
поведение» (Л.И. Анциферова) [6, с. 45]. 

Рихард Лазарус выделяет два основ-
ных типа стратегий преодоления: 

– стратегии, ориентированные на 
максимально эффективное разрешение 
трудностей; 

– стратегии, представленные пове-
дением, в основе которого лежат эмоцио-
нальные реакции, не поддержанные ко-
гнитивной регуляцией [7, с. 45]. 
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Стратегии дифференцирования (Л. Пе-
рлин, К. Шулер) отражают осознание необ-
ходимости трансформации мнения и отно-
шения к проблеме, что представлено тремя 
стратегиями: 

1) изменение проблемы (работа над 
изменением условий, которые вызвали 
проблему); 

2) изменение способа видения про-
блемы (нейтрализация или минимизация 
стрессора); 

3) управление эмоциональным дис-
трессом (когнитивная регуляция эмоцио-
нального состояния) [8, с. 57]. 

Ф. Мосс, И. Шеффер представили 
последовательность из пяти стратегий, 
каждая из которых дает возможность пе-
рехода на более высокий уровень владе-
ния стратегией преодолевающего пове-
дения: 

1) определение, оценка значимости 
ситуации и осознание последствий; 

2) адаптация, заключающаяся в при-
нятии происходящего, рефлексии, эмоци-
ональной регуляции поведения; 

3) поиск поддержки, обращение за 
советом к значимым людям; 

4) поддержание стабильного эмоцио-
нального уровня; 

5) выбор модели поведения, который 
подразумевает самоанализ, сбор инфор-
мации, поиск поддержки [9, с. 78]. 

Оценка студенческого возраста как 
кризисного – не частое явление для ис-
следований, часто кризис этой возраст-
ной группы полностью исключается. 
Впрочем, некоторые из исследователей 
пока анализируют кризисы студенческой 
жизни, определяя их по-другому:  

– кризисы личности и социальной 
самостоятельности (Э. Эриксон),  

– «встречи со взрослой жизнью» 
(О.В. Хухлаева) [10],  

– кризис юности (В.И. Слободчиков, 
О.С. Комиссарова) [11],  

– связанные с профессиональным 
обучением кризисы (Ю.П. Поваренков),  

– кризисы профессионального раз-
вития (Е.Ф. Зеер) [12]. 

Молодежь сталкивается с несоответ-
ствием действительной реальности с же-
лаемой, усугубляет это сожаления о вы-
боре будущей профессии, сожаления о 
выборе, проблемы с самоопределением 
[13, с. 59]. 

Также были выбраны методы сбора 
данных, которые будут использованы в 
исследовании, такие как анкетирование, 
интервьюирование, наблюдение или экс-
перимент. Были определены критерии 
отбора участников исследования, а также 
способы анализа полученных данных. 

Результаты и обсуждение 

Основной целью данного исследова-
ния является изучение особенностей раз-
вития навыков конструктивных стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуа-
ций у студентов. 

Гипотеза исследования: овладение 
навыками конструктивных стратегий бу-
дет способствовать преодолению труд-
ных жизненных ситуаций в студенческом 
возрасте. 

Исследование проводилось на базе 
кафедры коммуникологии и психологии в 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет», г. Курска. В дан-
ном эксперименте приняли участие 80 
студентов второго курса факультета 
лингвистики и межкультурной коммуни-
кации. Из них 30 были юноши, а 50 – де-
вушки. 

В рамках данного эмпирического ис-
следования были применены следующие 
методики: 

 Методика психодиагностики ко-
пинг-механизмов (Э. Хайм). Данная мето-
дика предоставляет возможность изучить 
26 ситуационно-специфических вариан-
тов копинга. 

 Методика «Выявление психического 
и физического дискомфорта» (по В.Н. По-
никаровой). Опросник был разработан с 
целью выявления конкретных ситуаций, в 
которых студенты испытывают психоло-
гическое и эмоциональное давление в 
процессе обучения. Вопросы были сфор-
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мулированы таким образом, чтобы охва-
тить различные аспекты учебной дея-
тельности, такие как сложность заданий, 
объем учебного материала, ожидания 
преподавателей и коллег, оценки и экза-
мены. 

 Методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях CISS» (Д.С. Нор-
ман.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Пар-
кер; адаптированный вариант Т.А. Крю-
ковой).  

Методы количественной и каче-
ственной обработки данных. 

В результате анализа данных, полу-
ченных с использованием методики «Вы-
явление психического и физического 
дискомфорта» (разработанной В.Н. По-
никаровой), было выявлено, что ни один 

из участников исследования не проявил 
очень низкий уровень психоэмоциональ-
ного напряжения. Уровень психоэмоцио-
нального напряжения на низком уровне 
был отмечен у 14 студентов (17,5%). 
Средний уровень психоэмоционального 
напряжения был обнаружен у 22 студен-
тов (27,5%). Высокий уровень психоэмо-
ционального напряжения был отмечен у 
32 студентов (40%). Интенсивное пси-
хоэмоциональное напряжение, достигаю-
щее значительных уровней, было выявлено 
у 12 студентов, что составляет примерно 
14% от общего числа исследуемых.  

Визуализация полученных результа-
тов представлена на рис. 1, а более по-
дробная информация приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты диагностических значений психического и физического дискомфорта (методика  
«Выявление психического и физического дискомфорта» (по В.Н. Поникаровой)) 

Table 1. The results of diagnostic values of mental and physical discomfort (methodology "Identification  
of mental and physical discomfort" (by V.N. Ponikarova)) 

Уровни/ 
Levels 

Очень низкий/ 
Very low 

Низкий/  
Short 

Средний/  
Average 

Высокий/ 
High 

Очень высокий/ 
 Very tall 

Количество/ 
Quantity 

0 14 22 32 12 

% 0 17,5 27,5 40 15 
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Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике «Выявление психического  

и физического дискомфорта» 

Fig. 1. Results of the ascertaining stage of the experiment using the «Identification of mental and physical  
discomfort» method 
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В качестве наиболее травмирующих 
ситуаций были названы: 

– защита курсового проекта (средний 
балл 4,4); 

– экзамен (сессионный) (средний 
балл 4,2); 

– защита выпускной квалификаци-
онной работы (средний балл 4,1);  

– общение с преподавателями во 
время сессии (средний балл 4,0); 

– общение с преподавателями во 
время семинаров (средний балл 4,0). 

Травмирующими ситуациями для 
студентов могут являться ситуации оцен-
ки знаний в период сессии, которые мо-
гут вызывать повышенное психоэмоцио-
нальное напряжение и стресс. Кроме то-
го, студентов также может пугать пер-
спектива защиты выпускной квалифика-
ционной работы в будущем, поскольку 
это событие связано с высокими ожида-
ниями и требованиями. 

В ходе применения методики ко-
пинг-поведения, разработанной С. Нор-
маном, Д.Ф. Эндлером, Д.А. Джеймсом и 

М.И. Паркером, для анализа стрессовых 
ситуаций, мы выявили ряд уникальных 
характеристик поведения студентов. Эти 
характеристики отличаются от типичного 
копинг-поведения и могут быть связаны с 
особенностями контекста и индивидуаль-
ными особенностями студентов. Наши 
наблюдения указывают на то, что студен-
ты проявляют адаптивные стратегии, та-
кие как активное преодоление проблем, 
поиск социальной поддержки и позитив-
ное переоценивание ситуации. Однако 
мы также обнаружили, что некоторые 
студенты могут использовать неадаптив-
ные стратегии, такие как избегание или 
отрицание проблемы. Эти уникальные 
характеристики поведения студентов пред-
ставляют интерес для дальнейших иссле-
дований в области копинг-поведения и 
стресса у студентов. 

Результаты данного исследования 
были представлены наглядно в табл. 2 и 
на рис. 2, что позволяет визуально оце-
нить полученные данные и их значи-
мость. 

Таблица 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике «копинг-поведение  
в стрессовых ситуациях» 

Table 2. Results of the ascertaining stage of the experiment using the «Coping behavior in stressful situations»  
method 

Типы преобладающего копинг-поведения в стрессовых 
ситуациях/ 

Types of predominant coping behavior in stressful situations 

Общее 
количество испытуемых/ 

General 
number of subjects 

% 

Копинг на решение задачи Coping to solve a problem 20 25 
Копинг на эмоции Coping with emotions 32 40 
Копинг на избегание Avoidance coping 28 35 
Всего Total 80 100 

 
32 студента (40%) ориентированы на 

эмоции, то есть в ситуации стресса по-
гружаются в свою боль и страдания, об-
виняют себя за то, что оказались в такой 
ситуации, за нерешительность, за то, что 

не знают, как поступить. Такие люди, 
находясь в стрессовом состоянии, очень 
переживают, нервно напрягаются и раз-
дражаются, студенты стремятся разде-
лить состояние с близкими. Дополни-
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тельно, 28 участников исследования 
(35%) проявили стратегию преодоления, 
ориентированную на избегание. Эта стра-
тегия позволяет индивидам снизить эмо-
циональную нагрузку, связанную с ситу-
ациями стресса. 

Стратегия избегания, как одна из 
форм копинга, основывается на попытке 
избежать или уклониться от стрессоров 
или ситуаций, которые вызывают нега-
тивные эмоции или дискомфорт. Лично-
сти, использующие эту стратегию, могут 
предпочитать избегать конфликтных си-
туаций, сложных задач или требований, 
которые вызывают у них стресс. 

В процессе выполнения данного ис-
следования был выявлен уровень исполь-
зования различных типов копинг-страте-

гий, включая когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие подходы. Эти стра-
тегии представляют собой механизмы, 
которые индивиды применяют для воз-
можности справиться с трудностями, 
стрессом или неблагоприятными ситуа-
циями. Результаты исследования под-
тверждают, что люди могут использо-
вать разнообразные стратегии копинга 
для эффективного преодоления повсе-
дневных вызовов и поддержания психо-
логического благополучия. Для оценки 
эффективности данных стратегий были 
использованы следующие градационные 
показатели: продуктивные стратегии, 
относительно продуктивные стратегии и 
непродуктивные стратегии. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике «Копинг-поведение в стрессовых  
ситуациях» 

Fig. 2. Results of the ascertaining stage of the experiment using the «Coping behavior in stressful situations»  
method 

Проведение статистического анализа 
данных, полученных в рамках данного 
исследования, позволило выявить харак-
тер распределения различных стратегий 
преодоления. У 35% испытуемых были 
выявлены продуктивные стратегии пре-
одоления, включающие проблемный ана-

лиз, установку собственной ценности и 
сохранение самообладания. У 35% испы-
туемых были относительно продуктив-
ные стратегии преодоления, а у 30% ис-
пытуемых были непродуктивные страте-
гии преодоления. 
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Таблица 3. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике Э. Хейм «Способы  

преодоления критических ситуаций» 

Table 3. Results of the ascertaining stage of the experiment using the method of E. Heim «Ways to overcome  
critical situations» 

 Когнитивные копинг-
стратегии/ 

Cognitive coping strategies 

Эмоциональные 
копинг-стратегии/ 
Emotional coping 

strategies 

Поведенческие 
копинг-стратегии/ 
Behavioral coping 

strategies 
Продуктивный/ 
Productive 35 27,5 37,5 
Относительно/ 
продуктивный 
Relatively productive 35 32,5 37,5 
Непродуктивный/ 
Unproductive 30 40 25 

 
Относительно продуктивные копинг-

стратегии помогают в некоторых ситуа-
циях, например не очень значимых или 
при небольшом стрессе. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о том, 
что значительная часть студентов прояв-
ляет низкую толерантность к стрессовым 
состояниям, как показано на рис. 3. 

При проведении анализа эмоцио-
нальных копинг-стратегий было обнару-
жено, что среди испытуемых имеется 
следующее распределение: 27,5% прояв-

ляют продуктивные копинг-стратегии, 
включающие протест по отношению к 
трудностям и оптимизм; 32,5% демон-
стрируют относительно продуктивные 
копинг-стратегии, такие как пассивная 
кооперация, отвлечение и протест; 40% 
испытуемых проявляют непродуктивные 
копинг-стратегии, такие как подавленное 
эмоциональное состояние, безнадежность, 
переживание злости и возложение вины 
на себя и других. 

 

 
Рис. 3. Результаты констатирующего этапа эксперимента по когнитивным копинг-стратегиям 

Fig. 3. Results of the ascertaining stage of the experiment using cognitive coping strategies 
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В ходе данного исследования были 
получены результаты, относящиеся к ис-
пользованию поведенческих копинг-стра-
тегий среди испытуемых. Анализ данных 
показал, что у 37,5% испытуемых были 
выявлены продуктивные поведенческие 
копинг-стратегии. Эти стратегии включа-
ли сотрудничество и активное взаимо-
действие с окружающей средой для ре-
шения проблем. 

Однако у 25% испытуемых были вы-
явлены непродуктивные поведенческие 
копинг-стратегии. Эти стратегии включали 
отступление и активное избегание, что 

означает, что эти индивиды прибегали к 
уходу от проблемы или избегали актив-
ных действий для ее решения. 

Следовательно, в общей совокупно-
сти испытуемых 65% не проявляли про-
дуктивных поведенческих стратегий ко-
пинга. Это указывает на необходимость 
разработки программ и тренингов, на-
правленных на развитие и усиление про-
дуктивных поведенческих копинг-стра-
тегий у индивидов. Такие программы по-
могут улучшить способность справляться 
с трудностями и эффективно решать про-
блемы. 
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Рис. 4. Результаты констатирующего этапа эксперимента по эмоциональным копинг-стратегиям 

Fig. 4. Results of the ascertaining stage of the experiment using emotional coping strategies 

Поэтому диагностика показала, что в 
большинстве случаев студенты применя-
ют стратегии непродуктивного и относи-
тельно продуктивного копинга, что вле-

чет за собой повышение психоэмоцио-
нального напряжения и уменьшает эф-
фективность в учебе. 
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Рис. 5. Результаты констатирующего этапа эксперимента по изучению поведенческих копинг-стратегий 

Fig. 5. Results of the ascertaining stage of the experiment using behavioral coping strategies 

Табл. 4 содержит результаты, полу-
ченные при использовании методики 
«Выявление психического и физического 

дискомфорта», разработанной В.Н. По-
никаровым. 

 

Таблица 4. Усредненные показатели уровня психоэмоционального напряжения обследованных лиц,  
измеренного до проведения Программы 

Table 4. Average indicators of the level of psycho-emotional stress of the examined persons, measured before 
the Program 

Описательные статистики/Descriptive Statistics 

Название показателя/ 
Indicator name 

N Минимум/ 
Minimum 

Максимум/ 
Maximum 

Среднее/ 
Average 

Среднестандартное от-
клонение/Mediocristan 

dartnoe deviation 
Психоэмоциональное 
напряжение/Psycho-
emotional stress 80 20,00 84,00 55,95 18,22 

 
В табл. 4 показано, что в усреднен-

ный показатель психоэмоционального 
напряжения в выборке обследованных 
лиц равен 55,95±18,22 балла, что соответ-
ствует высокому уровню. 

Согласно показателям минимума и 
максимума, разброс значений показателя 

«Психоэмоциональное напряжение» в 
выборке достаточно большой. В связи с 
этим нами проведен частотный анализ с 
целью выявления процента обследован-
ных лиц с низким, средним и высоким 
уровнем психоэмоционального напряже-
ния (рис. 6). 
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Рис. 6. Частотный анализ показателя «Психоэмоциональное напряжение», измеренного до проведения 

Программы 

Fig. 6. Frequency analysis of the «Psycho-emotional stress» indicator measured before the Program 

На рисунке показано, что 18% об-
следованных лиц не характерно пережи-
вание психоэмоционального напряжения, 
у 28% выявлен его низкий уровень. В то 
же время, у 40% обследованных лиц вы-
явлен высокий уровень психоэмоцио-
нального напряжения, а у 14% очень вы-
сокий уровень. Высокий и очень высокий 
уровень психоэмоционального напряже-
ния может указывать на развитие у испы-
туемых пограничного состояния, которое 
характеризуется временным понижением 
устойчивости психических и психомо-
торных функций, выраженным соматове-
гетативными реакциями и снижением 

учебной и профессиональной работоспо-
собности при невозможности полноцен-
ной эмоциональной разрядки и отключе-
ния от тревожно-депрессивных пережи-
ваний. На наш взгляд, психоэмоциональ-
ное состояние этих лиц требует оптими-
зации. 

Далее нами исследованы стратегии 
совладающего поведения респондентов: 
копинг, направленный на решение зада-
чи. В табл. 5 представлены результаты, 
полученные в ходе применения методики 
«Копинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях».  

Таблица 5. Усредненные показатели выраженности копинга, направленного на решение задачи  
обследованных лиц,  измеренного  до  проведения Программы 

Table 5. Average indicators of the severity of coping aimed at solving the problem of the examined individuals, 
measured before the implementation of the Program 

Описательные статистики/ 
Descriptive Statistics 

Название показателя/ 
Indicator name 

N Минимум/ 
Minimum 

Максимум/ 
Maximum 

Среднее/ 
Average 

Среднестан 
дартное 

отклонение/ 
Mediocristan 

dartnoe 
deviation 

Копинг, направленный на 
решение задачи Coping 
aimed at solving a problem 

80 19,00 72,00 41,75 15,48 
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В таблице показано, что усреднен-
ный показатель психоэмоционального 
напряжения в выборке обследованных 
лиц равен 41,75±15,48 балла, что соответ-
ствует низкому уровню. 

Согласно показателям минимума и 
максимума, разброс значений показателя 
«Копинг, направленный на решение зада-
чи» в выборке достаточно большой. В 
связи с этим нами проведен частотный 
анализ с целью выявления процента об-
следованных лиц с низким, средним и 
высоким уровнем выраженности копинга 
(рис. 7). 

На рисунке показано, что 72% об-
следованных лиц не характерно исполь-
зование данного копинга, что указывает 
на их низкую ориентированность на ре-
шение задачи в сложных, огорчающих 
или стрессовых  ситуациях. Обнаружено, 
что у обследованных индивидов отсут-
ствует стремление к фокусировке на про-
блеме, ее анализу, взвешиванию всех 
факторов и принятию оптимального ре-
шения. У 18% выявлен его средний уро-
вень, в то же время, у 10% обследован-
ных лиц выявлен высокий уровень ко-
пинга, направленного на решение задачи. 

 

 
 

Рис.  7. Частотный анализ показателя «Копинг, направленный на решение задачи» 

Fig. 7. Frequency analysis of the indicator «Coping aimed at solving a problem» 

На наш взгляд, совладающее пове-
дение исследованных лиц требует психо-
логической коррекции. Корреляционный 
анализ показателей дискомфорта и ко-
пингов, полученных до проведения соци-
ально-психологического тренинга. 

С целью выявления значимых связей 
показателей психоэмоционального напря-
жения и копинг-поведения использована 
процедура корреляционного анализа дан-
ных исследования. Для анализа взаимо-
связи между переменными в данном ис-
следовании был использован параметри-

ческий коэффициент корреляции Пирсо-
на. Этот коэффициент позволяет изме-
рить степень линейной связи между дву-
мя непрерывными переменными. При его 
применении были учтены значения пере-
менных и вычислен коэффициент, кото-
рый может принимать значения от -1 до 
1. Полученные результаты коэффициента 
корреляции Пирсона помогут нам лучше 
понять природу взаимосвязи между изу-
чаемыми переменными и сделать выводы 
на основе эмпирических данных. 

 



224                                                Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 212-228 

 
Таблица. 6. Взаимосвязь показателей психоэмоционального напряжения и копинга, направленного на 
решение задачи обследованных лиц 

Table 6. The relationship between indicators of psycho-emotional stress and coping aimed at solving the 
problem of the examined individuals 

Корреляции/Correlations 
 Психоэмоциональное напря-

жение/Psycho-emotional stress 

Копинг, направленный на ре-
шение задачи/Coping aimed at 
solving a problem 
 

Корреляция Пирсона/ 
Pearson correlation 

-0,710** 

Значение (2 -сторон) 
Value (2 - sides) 

0,001 

N 80 
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.) The correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed) 

 
В табл. 6 показано, что показатель 

психоэмоционального напряжения имеет 
обратную значимую связь с показателем 
копинга, направленного на решение зада-
чи. Очевидно, что наиболее устойчивым 
психическим явлением является страте-
гия поведения, в связи с этим мы можем 
предположить направление связи: чем 
реже обследуемые лица при совладании с 
трудными жизненными ситуациями стре-
мятся сосредоточиться на проблеме, про-
анализировать ее, все взвесить, и принять 
наиболее оптимальное решение, тем более 
выражены у них симптомы психоэмоцио-
нального напряжения (0,01). 

Наличие значимой взаимосвязи по-
казателей копинг-стратегии и психоэмо-
ционального напряжения позволяют нам 
предположить высокую эффективности 
программы развития конструктивного ко-
пинг-поведения: высокий уровень разви-
тия копинга, направленного на решение 
задачи, позволит преодолевать затрудне-
ния в учебной и профессиональной дея-
тельности, снижая тем самым риск разви-
тия негативных психических состояний 
обследуемых лиц. 

Выводы 

Современные российские молодые 
люди вступают в очень сложные условия 
социально-культурного роста общества, в 

которых происходит очень сложное со-
циально-культурное развитие. Современ-
ные изменения охватывают различные 
сферы жизни, включая социальную, эко-
номическую, политическую и духовную. 
В контексте развития экономики и соци-
альной ситуации в России, особенно для 
молодежи, можно говорить о наличии 
стрессогенной ситуации [14, с. 30].  

Профилактика стресса считается де-
ятельностью личности, направленной на 
поддержание или сохранение баланса 
между потребностями окружающей сре-
ды, а также ресурсами, которые удовле-
творяют эти требования. Психологиче-
ская задача поведения преодоления или 
«копинга» заключается в максимальном 
адаптации человека к требованиям ситу-
ации, предоставлении ему возможности 
овладеть ним, уменьшать, ослаблять или 
смягчать эти меры.  

Копинг-стратегии способствуют улу-
чшению физического здоровья, так как 
помогают справляться с физиологиче-
скими реакциями на стресс, такими как 
повышенное артериальное давление и 
уровень кортизола. Кроме того, копинг-
стратегии способствуют формированию и 
поддержанию качественных социальных 
отношений, так как помогают устанавли-
вать эффективную коммуникацию, ре-
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шать конфликты и поддерживать под-
держку со стороны окружающих.  

Копинг-стратегии представляют со-
бой адаптивные механизмы, которые по-
могают индивидууму справиться с раз-
личными стрессорами, проблемами и вы-
зовами, с которыми он сталкивается в 
своей жизни. Они направлены на умень-
шение негативных эмоций, снижение 
уровня стресса и повышение самоэффек-
тивности в преодолении трудностей. Ко-
пинг-стратегии могут быть разнообраз-
ными и индивидуально подобраны в за-
висимости от конкретных потребностей и 
ситуаций, с которыми сталкивается чело-
век. Стратегии преодоления представля-
ют собой когнитивные и поведенческие 
подходы, которые используются для 
справления с неблагоприятными ситуа-
циями и стрессом. Оценка эффективности 
этих стратегий зависит от их способности 
снижать уровень стресса, улучшать пси-
хологическое и физическое благополу-
чие, а также способствовать адаптации к 
изменяющимся условиям. В то же время, 
неэффективные стратегии преодоления 
могут усугублять стресс, подрывать пси-
хическое и физическое здоровье, а также 
препятствовать адаптации. Однако эф-
фективность и неэффективность страте-
гий преодоления могут зависеть от кон-
текста и индивидуальных особенностей. 
Поэтому важно проводить дальнейшие 
исследования, чтобы лучше понять, какие 
стратегии преодоления являются наибо-
лее эффективными в различных ситуаци-
ях и для разных людей. Стратегии пре-
одоления, также известные как стратегии 
возможности справиться или копинг-
стратегии, представляют собой набор 
приемов и методов, которые используют-
ся в процессе борьбы с трудностями и 
стремятся обеспечить достижение благо-
получия, поддержание физического и 
психического здоровья, а также удовле-
творение в социальных взаимодействиях. 

С целью проверки гипотезы о том, 
что конструктивное копинг-поведение 
способно снижать степень психоэмоцио-

нального дискомфорта респондентов, раз-
работана и проведена программа практиче-
ских занятий.  

Целью разработанной программы 
является формирование конструктивных 
стратегий преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций путем передачи знаний и 
развития навыков сопротивления стрес-
сам. Основной задачей программы также 
является устранение стереотипов поведе-
ния путем его произвольной регуляции 
[15, с. 183]. 

Задачи, включенные в разработанную 
программу, охватывают широкий спектр 
аспектов, связанных с эмоциональной сфе-
рой студентов и их психологическим бла-
гополучием: работа с эмоциональной 
сферой студентов (программа направлена 
на развитие эмоциональной составляю-
щей и управления эмоциями); снятие 
эмоционального напряжения (программа 
включает методы и техники, которые по-
могают студентам справляться с эмоцио-
нальным напряжением и стрессом); сни-
жение ситуационной тревожности (про-
грамма помогает студентам развить 
навыки управления тревожностью в раз-
личных ситуациях); повышение психоло-
гической компетентности студентов (про-
грамма направлена на развитие навыков 
саморегуляции, психологической гибкости 
и адаптивности); формирование знаний о 
причинах стресса и о способах преодоле-
ния тревожности (программа предостав-
ляет студентам информацию о факторах, 
вызывающих стресс, и методах работы с 
ним); развитие умения объективно оце-
нивать различные жизненные ситуации 
(программа помогает студентам развить 
критическое мышление и способность 
анализировать и оценивать ситуации объ-
ективно); обучение навыкам конструк-
тивного принятия решений (программа 
развивает у студентов навыки принятия 
решений на основе анализа и рациональ-
ного обдумывания альтернатив); выра-
ботка эффективного стресс-совладающе-
го поведения (программа помогает сту-
дентам осознать и развить стратегии 
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борьбы со стрессом и адаптации к небла-
гоприятным ситуациям); формирование 
активной мотивации, особенно в отноше-
нии достижения успеха (программа 
направлена на развитие мотивации и 
стремления к достижению поставленных 
целей); развитие установки на возмож-
ность справиться с трудностями и приня-
тием конструктивных решений (про-
грамма помогает студентам развить пози-
тивную установку на преодоление труд-
ностей и принятие конструктивных ре-

шений); формирование основных компо-
нентов преодолевающего поведения – ко-
гнитивного, эмоционального и поведен-
ческого (программа развивает навыки по-
зитивного мышления, эмоциональной ре-
гуляции и адаптивного поведения в стрес-
совых ситуациях). 

Все эти задачи способствуют разви-
тию ресурсов и навыков, необходимых 
для эффективной возможности справ-
ляться с трудностями и повышения пси-
хологического благополучия студентов. 
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Отличительные характеристики деструктивных конфликтов  
в студенческой среде 
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Резюме 

В работе рассматривается понятие «деструктивный конфликт» и его значимые характеристики; 
исследуются причины и последствия возникновения деструктивных конфликтов в студенческом воз-
расте; анализируется взаимосвязь личностных особенностей студентов с поведенческими реакциями в 
деструктивном конфликте. 

Конфликтное поведение, взаимодействие присуще для процесса общения, противоборство во мне-
ниях, ценностях, суждениях характерно для любых сфер жизнедеятельности человека. Студенческое об-
щество тоже не может обойтись без конфликтов, так как в нём возникает множество разных проблем. 
Студенческие проблемы очень разнообразны и масштабны, и больше всего они связаны с учебным про-
цессом и индивидуально-личностными характеристиками человека. Обучающимся во время учебного про-
цесса необходимо адекватно оценивать как свой уровень стрессоустойчивости, так и степень выражен-
ности конфликтности личности. Студентам нужно научиться эффективно использовать различные 
способы преодоления конфликтного поведения, уметь обнаруживать и понимать конфликтогены, спо-
собные привести к эскалации конфликта. 

Целью представленного в работе психологического исследования явилось многоаспектное изучение 
особенностей протекания деструктивных конфликтов в студенческой среде.  

В научной статье представлены результаты исследования таких характеристик, как акцентуации 
характера; агрессивность; тактики поведения в конфликте. Благодаря проведенному психологическому 
эксперименту были определены взаимосвязанные совокупности, включающие, как личностные характери-
стики, так и стили поведения в конфликте. Расчет данных параметров производился с помощью компь-
ютерной программы STATISTICA 13.5.0.17. 

В работе были использованы такие методологические подходы, как аксиологический, гуманистиче-
ски ориентированный, системный. Методологический инструментарий в нашем исследовании представ-
лен методом наблюдения, психодиагностическими методиками, сопоставительным анализом, имеющихся 
литературных источников. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: деструктивный конфликт, конфликтогенность, конфликторазрешение, студенческий 
возраст, личностные особенности, конструктивное разрешение конфликтов. 
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Abstract 

The paper considers the concept of "destructive conflict" and its significant characteristics; the causes and con-
sequences of the emergence of destructive conflicts in student age are studied; the interrelation of personal features 
of students with behavioral reactions in a destructive conflict is analyzed. 

Conflicts are constantly present in relationships between people and play a key role in the life of a person, fami-
ly, team, state, society and the person as a whole. The student society also cannot do without conflicts, as many dif-
ferent problems arise in it. Student problems are very diverse and large-scale, and most of all they are associated 
with the educational process and the individual and personal characteristics of a person. During the educational pro-
cess, students need to adequately assess both their level of stress resistance and the degree of severity of personali-
ty conflict. Students need to learn how to effectively use various ways to overcome conflict behavior, to be able to 
detect and understand conflictogens that can lead to conflict escalation. 

The purpose of the psychological research presented in the work was a multidimensional study of the features 
of the course of destructive conflicts in the student environment. 

The scientific article presents the results of a study of such characteristics as character accentuations; aggres-
siveness; tactics of behavior in the conflict. Thanks to the conducted psychological experiment, interconnected sets 
were identified, including both personal characteristics and styles of behavior in conflict. These parameters were cal-
culated using the computer program STATISTICA 13.5.0.17. 

The work used such methodological approaches as axiological, humanistically oriented, systemic. Scientific 
methods of psychological research were: organizational methods; theoretical analysis of literary sources on the re-
search problem; empirical methods: observation, psychodiagnostic methods. 
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flict resolution. 
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*** 
Введение  

Еще в древние времена конфликты и 
их влияние на общество привлекали вни-
мание античных философов. Они рас-
сматривали конфликты как неотъемле-
мый элемент общественной жизни и раз-
вития. Ч. Диксон – популярный психолог, 
писал, что если в жизни человека нет 
конфликтных ситуаций, противоречий, 
споров, то «проверьте, есть ли у вас 
пульс» [1, с. 90]. 

Сам термин «конфликт» (лат. 
conflictus – столкновение, противоречие) 
рассматривается как острый способ бло-
кировки возникших противоречий среди 
людей и животных. При этом столкнове-
ние может происходить на уровне взгля-
дов, ценностей, интересов. В процессе 
социальных отношений личностей можно 
наблюдать конфликт, который сопровож-
дается отрицательными эмоциями, ухуд-
шением психологической атмосферы 
группы [2, с. 81]. 
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А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, ав-
торы самого первого отечественного уче-
бника по конфликтологии, понимают под 
термином конфликта самый разруши-
тельный (деструктивный) способ созре-
вания и логического завершения важных, 
для всех участников конфликтных от-
ношений, противоречий, а также борьбу 
внутри личностных структур. В свою 
очередь, как отмечают ученые, данные 
противоречия обнаруживаются в про-
цессе общественных отношений [3, с. 22].  

Многие считают, что конфликт – это 
исключительно негативное явление, ко-
торое вызывает непонимание, обиды, 
вражду и надо обязательно этого избе-
гать. Но другие, особенно современные 
специалисты, считают, что некоторые 
конфликты даже желательны в коллекти-
ве, где хорошие взаимоотношения со-
трудников. Но одно условие – конфлик-
том надо уметь управлять.  

Сам конфликт и его характер, зави-
сит от особенности противоположных 
сторон, а также от условий, в которых 
развертывается их борьба. Существуют 
разнообразные варианты видов конфлик-
тов, а любой из видов делится еще на 
подвиды по тому или иному качеству. 
При этом необходимо учитывать содер-
жательную характеристику конфликтов; 
их продолжительность по времени; клю-
чевые причины возникновения противо-
речий; интенсивность протекания воз-
никших противоречий; возможные спо-
собы выхода (выходов) из данной ситуа-
ции и др. Исходя из того, на что именно 
делается упор в тех или иных обстоятель-
ствах, конфликтологи, психологи обра-
щаются к тому или иному способу раз-
решения противоречий.  

Результаты и обсуждение 

Известный ученый-теоретик кон-
фликта М. Дойч выделяет два вида кон-
фликтов, которые в зависимости от воз-
действия на деятельность группы или ор-
ганизации могут быть: 

– Конструктивные – это конфликты, 
которые приводят к обоснованному ре-
шению и способствуют развитию отно-
шений между субъектами конфликта. 

– Деструктивные – это противоре-
чия, которые являются тормозным меха-
низмом для принятия продуктивного ре-
шения и, в целом, не дают конфликту ид-
ти в продуктивном русле [4, с. 24].  

Обычно в конфликтах конструктив-
ная и деструктивная стороны совмеща-
ются, но иногда, в конкретных ситуациях 
и условиях наблюдается преимущество 
той или другой стороны.  

Главенствующим фактором при ме-
таморфозе конструктивного конфликта в 
разрушающее противоречие выступают 
личности самих участников конфликтно-
го взаимодействия. Ф. Бородкин и Н. Ко-
ряк в своих исследованиях рассмотрели 
шесть основных деструктивных личност-
ных типов, которые, так или иначе, про-
воцируют конфликты.  

Среди данных личностных типов ав-
торы выделяют таких, как демонстратив-
ные, которым свойственно желание быть 
в центре внимания. Если данный тип вы-
ступает в качестве участника конфликта, 
то отличается чрезмерной эмоционально-
стью.  

Ригидный тип часто имеет завышен-
ную самооценку, которая выражается в 
некритическом отношении к своим по-
ступкам. При этом рассматриваемый тип 
в спорах проявляет обидчивость, злопа-
мятность, предрасположен к эмоциональ-
ным срывам. 

Для неуправляемого типа характер-
ны импульсивность, агрессия, слабый 
уровень локуса контроля. 

Сверхточный тип проявляет себя в 
чрезмерной требовательности, подозри-
тельности, мнительности.  

Целенаправленно конфликтный тип 
трактует конфликтную ситуацию как не-
кую возможность для манипуляций, реа-
лизации своих собственных амбиций и 
целей. При этом данный тип выступает в 
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качестве манипулятора другими людьми 
в процессе разрешения конфликта.  

Бесконфликтный тип личности ха-
рактерен для лиц, стремящихся к кон-
формному поведению, удовлетворению 
потребностей каждой из сторон. Данный 
тип подобным поведением очень часто 
провоцирует новые конфликты или усу-
губляет старые противоречия [5, с. 98]. 

Ведущими критериями деструктив-
ного конфликта выступают: увеличение 
области распространения конфликта; уг-
лу-бление конфликтного взаимодействия, 
когда само противоречие выходит за ра-
мки его причин и становится самостоя-
тельной единицей; рост разрушений в 
эмоциональной сфере, нарушения ком-
муникативной составляющей для всех 
участников конфликта.  

Для данного конфликта характерно: 
– усилия сторон направлены на раз-

рушение; 
– у участников противоречивые цели; 
– процедура взаимодействия не оп-

ределена и не согласована; 
– физическое насилие и агрессия; 
– словесная враждебность; 
– критика и презрение; 
– угроза стабильности отношений [6, 

с. 95]. 
Конфликт – событие спонтанное, 

динамичное. Может начаться с любого 
повода, разрастись и охватить самые раз-
личные стороны отношений между лю-
дьми. Но конфликтом можно управлять, 
снижать негативные последствия столк-
новений и приводить к конструктивному 
разрешению. Без переживаний, конфлик-
тов человек имеет большую предраспо-
ложенность к остановке в собственном 
личностном развитии. 

Однако стоит отметить, что любой 
конструктивный конфликт может превра-
титься в деструктивный.  

Рассмотрим некоторые функции де-
структивного конфликта: 

1. По отношению к оппонентам: 
уменьшает ресурсный потенциал лично-
сти; провоцирует разрушение, негатив-

ные факторы в системе межличностных 
отношений; оказывает отрицательное 
влияние на результативность деятельно-
сти участников конфликта; проявляет 
негативное воздействие на психические 
процессы оппонентов: имеет риск дове-
дения людей до самоубийства, насиль-
ственной смерти; фиксирует в обществе 
опыт агрессивного, деструктивного пове-
дения; сопровождается рядом стрессовых 
факторов, безусловно, вредных для орга-
низма; вырабатывает отрицательный образ 
«врага-оппонента»; негативно воздейству-
ет на развитие личности [7, с. 126]. 

2. По отношению к группе: кон-
фликты, которые особенно часто себя 
проявляют в межличностных отношениях 
приводят к разобщению ее членов, 
ослаблению общности в ценностях груп-
пы; наступает ухудшение психологиче-
ского климата в коллективе; снижается 
продуктивность общегрупповой деятель-
ности, наблюдается процесс разобщенно-
сти действий каждого из членов группы; 
устоявшаяся система отношений в группе 
начинает претерпевать изменения, которые 
носят деструктивный характер; возникает 
определенная директива на возможность 
использования агрессивных действий сре-
ди участников конфликта; прослеживается 
тенденция отхода от групповых традиций в 
коммуникации; возникает стихийное де-
структивное лидерство [8, с. 128]. 

Разрешение и управление конфлик-
тами не всегда приводит к тому, что кон-
фликт будет способствовать грамотному 
разрешению противоречий. Гринхелг, 
рассматривая диагностическую модель 
конфликта, подчеркивает, что данный 
феномен по своей сути начинает нести 
разрушительное начало, если отвечает 
ряду требований:  

– оппонент или оппоненты намерены 
и настроены на развитие конфликтных 
отношений; 

– очень высок эмоциональный на-
строй конфликтующих сторон (эмоции 
преобладают над логической составляю-
щей); 
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– конфликт выступает видимой сто-
роной сложившихся давних, глубоких 
противоречий. 

А Луис Крисберг отмечает три ве-
дущих критерия, которые приводят к де-
структивным конфликтам. К ним, по 
мнению автора, относятся: 

1. Каждая из конфликтующих сторон 
ставит свои собственные интересы намно-
го выше, чем интересы оппонента, при-
чем сложно выявить общие точки сопри-
косновения. Конфликт априори выступа-
ет как борьба, а ни как возможность 
прийти к общему конструктивному ре-
шению. 

2. По-разному оценивается перво-
причина конфликтного взаимодействия, 
что может быть связано с ценностно-
ориентационной составляющей или субъ-
ективностью восприятия случившегося. 

3. Определенная «консервация» кон-
фликта, которая приводит к усугублению, 
а не разрешению старых конфликтов [9,         
с. 338-339]. 

На основании вышеизложенного мо-
жно сделать выводы – основным и глав-
ным отличием деструктивного конфликта 
от конструктивного является то, что де-
структивный конфликт построен на раз-
рушении чего-либо без правил и скоор-
динированной единой цели по достиже-
нию конструктивного взаимодействия. 

Деструктивный конфликт ведет к 
расширению вовлеченных участников; к 
расширению конфликтных действий; ум-
ножению негативных установок в адрес 
друг друга; к рассогласованию взаимо-
действия, к его расшатыванию; усилению 
остроты высказываний.  

Последствия конфликта всегда чре-
ваты психологической подавленностью, 
стрессами, неврозами, агрессивностью, 
регрессивностью. Вся энергия конфликта, 
не нашедшая выход, направлена на раз-
рушение личности.  

Все это обнаруживает разрушитель-
ные последствия: 

– оппоненты остаются в ситуации 
заведомого проигрыша; 

– увеличение уровня напряжения 
при межличностном взаимодействии; 

– уровень самооценки и самоуваже-
ния снижен, приводит к деидентифика-
ции личности; 

– ухудшается физическое и психиче-
ское здоровье участников конфликта; 

– могут быть как человеческие, так и 
материальные потери, потому что кон-
фликт может быть связан с насильствен-
ными методами разрешения; 

– конфликт может привести участ-
ников к неуравновешенному, дезоргани-
зационному поведению; 

– может явиться причиной остановки 
поступательного развития общества, усу-
губления тоталитарного режима; 

– может подвергнуть снижению тем-
пов политического и социального, эко-
номического и духовного развития обще-
ственной жизни; 

– в обществе нарастает проявление 
негативного эмоционального фона (тре-
вога, агрессия, страх), происходит ре-
гресс нравственных идеалов; 

– в коллективах наблюдается сниже-
ние уровень дисциплины и эффективно-
сти деятельности; 

– может привести к девиантному 
(деструктивному) поведению, например – 
суицид; 

– приводит к отрицательной оценке 
своих партнеров, к разочарованию в сво-
их коллегах и друзьях, родственниках; 

– человек может включать «защит-
ные» механизмы, в качестве реакции на 
конфликт, демонстрируя негативные ви-
ды поведения, такие как молчание, от-
ступление, ругательства, установление 
жестких норм и принципов поведения, 
демонстрация превосходства над други-
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ми, слежение за другими и многое другое 
[10, с.71]. 

Это основные деструктивные по-
следствия конфликта, которые между со-
бой взаимосвязаны и носят конкретный 
характер.   

Ряд ученых, в том числе В.Т. Лисов-
ский, И.С. Кон, Б.Г. Ананьев, И.А. Зим-
няя, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, В.И. Сло-
бодчиков, В.А. Сластенин, Е.И. Степано-
ва в своих исследованиях большое вни-
мание уделяли студенческому возрасту, 
студенческой среде и показали, что про-
блемы в межличностных отношениях 
студентов обусловлены как возрастными 
особенностями этой субкультуры, так и 
реализуемой ими деятельности.  

В студенческом возрасте происходят 
изменения в межличностных отношени-
ях, потому что у них увеличивается необ-
ходимость в понимании, поддержке и до-
верительном отношении, повышается 
эмоциональная восприимчивость, пере-
живание. Главным показателем личност-
ного развития становится общение с 
окружающими людьми, сверстниками. 
Чем комфортнее студенту во взаимоот-
ношениях с другими, тем легче будет 
протекать его социальная адаптация [11, 
с. 42].  

Превращение конструктивного кон-
фликта в деструктивный также зависит и 
от особенностей личности студента. Мно-
гие исследователи, такие как Э. Кречмер, 
К. Леонгард, Г. Айзенк, К. Юнг, В.М. Ру-
салов, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов, О. Гро-
мова, К. Левин, Н.В. Гришина и другие, в 
своих работах уделяли большое внимание 
личностным характеристикам, которые 
напрямую взаимосвязаны с поведенче-
скими реакциями личности в конфликте.  

Под термином «личностные особен-
ности» понимаются врожденные или при-
обретенные особенности характера чело-

века, такие как темперамент, тревож-
ность, акцентуации характера. 

Цель нашего исследования состоит в 
изучении особенностей протекания де-
структивных конфликтов в студенческой 
среде. 

Была сформирована выборка из 110 
респондентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный уни-
верситет». В исследовании принимали 
участие испытуемые первых, вторых, 
третьих курсов таких направлений под-
готовки, как 37.03.02 Конфликтология, 
10.03.01 Информационная безопасность, 
40.03.01 Юриспруденция. Возраст испыту-
емых 17-21 лет, из них 50 человека – 
юноши, 60 опрошенных – девушки. 

Для данного эмпирического иссле-
дования были использованы следующие 
методики: 

– опросник исследования уровня агрес-
сивности Басса-Дарки (Buss-Durkey Inven-
tory). Авторы А. Басс и А. Дарки (на рус-
ском языке стандартизирован А.А. Хваном, 
Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой) [12].  

– стандартизованный многофак-
торный личностный опросник Р. Кет-
телла 16PF (версия А) [13]. 

– тест-опросник «Акцентуации ха-
рактера личности» К. Леонгарда-Г. Шми-
шека [14]. 

– методика Томаса-Килманна на вы-
явление ведущего поведения в конфликт-
ной ситуации. Авторы К. Томас, Р. Кил-
манн (в адаптации Н.В. Гришиной) [15]. 

Математико-статистическими мето-
дами нашего исследования выступили 
такие, как нахождение среднего значения, 
процентное соотношение. 

Тестирование по методике Басса-
Дарки показало следующие результаты 
уровня агрессии, враждебности, что от-
ражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Уровень агрессивных проявлений у студентов 

Fig. 1. The level of aggressive manifestations in students 

Таким образом, 31 респондент (28,2%) 
обладает высоким уровнем вербальной 
агрессии. Эти студенты выражают свои 
негативные эмоции посредством слов, 
ругани, обзывании, насмешек, угроз и 
проклятий.  

Многие студенты, испытывая труд-
ности с формированием адекватной са-
мооценки, проявляют осторожность во 
взаимодействии с окружающими людь-
ми, считают возможным проявление 
агрессивного поведения в конфликте. Все 
данные действия связаны с формирова-
нием «образа врага» в лице оппонента и 
возникшей твердой убежденностью в 
том, что другая сторона желает причине-
ние только ущерба, поэтому необходимо 
обороняться, а не искать конструктивный 
способ разрешения конфликта. В нашем 
исследовании уровень физической агрес-
сии был выявлен у 19 испытуемых 
(17,3%).  

16 опрошенных (14,6%) испытывают 
чувство вины из-за проявленной агрес-
сии, у них развита эмпатия, они понима-
ют и осмысливают свое собственное со-
стояние, причины его появления и разви-
тия. 

В связи с повышенным эмоциональ-
ным возбуждением в студенческом воз-

расте возникает и раздражительность, 
данный критерий был выявлен у 12 ре-
спондентов (10,9%). 

В связи с неуверенностью в себе и 
неустойчивостью характера (особенно на 
первых курсах) у 10 испытуемых (9%) 
был выявлен высокий уровень косвенной 
агрессии. Косвенная агрессия проявляет-
ся в виде некорректных шуток, язвитель-
ных замечаний, упреков, всплеском яро-
стных проявлений (громкий крик, демон-
стративное хлопанье дверью, удар кула-
ком по столу, по стене и др.). 

Следует отметить, что «подозри-
тельность» характерна для 9 опрошенных 
(8,2%), «обида» – 8 испытуемых (7,3%). 
А это значит, что у данных студентов 
имеется недоверие, осторожность, преду-
прежденность по отношению к другим 
людям, возможно гнев на весь мир за 
причинённые страдания. Такой показа-
тель, как «негативизм» выражен у 5 ре-
спондентов (4,5%). Данные студенты мо-
гут выражать свою неприязнь к руковод-
ству, педагогам, лидерам группы. 

Таким образом, было установлено, 
что появляется высокий уровень агрессии 
(59 баллов) и высокий уровень враждеб-
ности (46 баллов). Среди причин высоких 
показателей агрессивности и враждебно-
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сти могут являться: акцентуация характе-
ра и особенности темперамента, семейное 
воспитание респондентов из-за чего и 
возникают конфликты [15]. 

У юношей превышают норму такие 
показатели, как вербальная агрессия – 18 
испытуемых (34%); физическая агрессия 
у 12 человек (24%), таким образом, ре-
спонденты проявляют тайную обиду и 
эмоциональную составляющую. Однако 
стоит отметить, что уровень косвенной 
агрессии у девушек и юношей не имеет 
значимых отличий (8% и 10% соответ-
ственно). 

В научной литературе отмечается, 
что негативизм выступает в качестве про-
тиводействующего поведения, которое 

может перерасти в энергичную борьбу с 
принятыми в обществе законами и пра-
вилами. Для студентов данный критерий 
может стать большой преградой в их 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Это еще и усложняется тем, что 
чувство вины и угрызения совести за свое 
поведение юноши (4 человека – 8%) ис-
пытывают меньше, чем девушки (12 че-
ловек – 20%).  

Такие показатели, как «обида» и «по-
дозрительность» у юношей набрали оди-
наковые числовые значения, по 3 человека 
(6%). У девушек «обида» выражена у 5 
респондентов (8,3%), а «подозритель-
ность» – у 6 испытуемых (10%), (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень агрессивных проявлений у студентов по гендерному признаку 

Fig. 2. The level of aggressive manifestations among students by gender 

Подсчитав соответствующие индек-
сы, наше исследование позволило вы-
явить индекс враждебности равный 10,4 у 
юношей и 10,3 у девушек, который чуть 
выше нормы (норма от 3,5 до 10); индекс 
агрессивности у респондентов мужского 
пола равен 28,6, что в свою очередь пре-
вышает границы нормативного показате-
ля (норма от 17 до 25), а у испытуемых 
женского пола равен 21,9.  

Отметим, что только у юношей име-
ется высокий индекс агрессивности, а вот 

повышенный индекс враждебности име-
ется как у юношей, так и у девушек.  

Данные показатели развиваются у 
респондентов на фоне подозрительности, 
обиды, раздражительности; враждебно-
сти; увеличения границы недоверия; 
предрасположенности в акцентировании 
внимания на деструктивных, угрожаю-
щих началах. 

Все вышеперечисленные результаты 
указывают на то, что значительная часть 
респондентов проявляют деструктивные 
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эмоциональные компоненты при раздра-
жении, грубости, дерзости.  

После этого, респондентам предло-
жили пройти тестирование по методике 
Кеттелла; полученные результаты были 
обработаны (рис. 3). Особое внимание 
уделялось «пикам» профиля (1-3 и 8-10). 
Рассматривались совокупности критериев 
в таких их взаимосвязях, как интеллекту-
альные особенности (В, М, Q1); эмоцио-
нально-волевые особенности (C, G, I, O, 
Q3, Q4); коммуникативные свойства и 
особенности межличностного взаимодей-
ствия (A, H, F, E, Q2, N, L). 

Исходя из результатов тестирования, 
было выявлено преобладание низкой вы-
раженности по следующим показателям: 
Практичность (М) и Конформность (F4) у 
67 студентов, что составляет – 61,0%.  

Показатель Практичность (М), гово-
рит о том, что у таких людей есть дефи-
цит творческого воображения и находчи-
вости, но они интересуются фактами, 
ориентированы на внешнюю реальность, 

проявляют реакцию на любые практиче-
ские вопросы, уделяют внимание мело-
чам, обычно заботливые и надежные. 
Обычно такие люди уравновешенные. 

Низкие показатели у данного про-
цента студентов показывают, что они за-
няты механическими расчетами и им 
необходимо внимание и сосредоточен-
ность. 

Конформность (F4) – низкие показа-
тели указывают на пассивную, зависи-
мую от группы личность. Обычно такие 
люди находятся в подчинении, зависимы, 
пассивны и постоянно нуждаются в под-
держке других людей. 

Еще один фактор с низкой выражен-
ностью выявлен у 60 студентов – это 
Сдержанность/озабоченность (F) и со-
ставляет 54,6%. Такие студенты серьёз-
ные, сдержанные, углубленные в себя 
личности; проявляют осторожность, рас-
судительность в выборе собеседника; 
также склонны к беспокойству о буду-
щем, пессимистичны. 
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Рис. 3. Выраженность индивидуально-психологических особенностей личности у студентов по Кеттеллу 

Fig. 3. The severity of individual psychological characteristics of personality in students according to Cattell 
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Высокая выраженность доминирует 
по 6 факторам (Н, А, L, G, С, Q3). 

– Смелость (Н) составляет у 69 ре-
спондентов (62,8%) – такие люди смелые; 
общительные, спонтанные в эмоциональ-
ной сфере, авантюрные, незаторможен-
ные, «толстокожие» (легко переносят 
трудности в общении, жалобы, слезы), 
обычно легко относятся к любым деталям 
и не прислушиваются к сигналам опасно-
сти. Данный фактор четко определяет и 
описывает уровень активности в обще-
ственных отношениях. 

– Общительность/открытость (А) – 
свойственна 68 студентам (61,9%); они 
готовы к сотрудничеству, приветливы, 
внимательны, естественным в обраще-
нии, обычно открыты к изменениям. В 
основном фактор А направлен на опреде-
ление общительности человека в группах, 
способности к установлению межлич-
ностных контактов. 

– Подозрительность (L) выявлена у 
64 респондентов (58,1%) – обычно такие 
люди имеют собственное мнение, редко 
поддаются обману; недоверчивы и подо-
зрительны, ревнивы, упрямы, независи-
мы, часто погружены в свое «Я»; мало 
заботятся о других людях, плохо работа-
ют в группе, осмотрительны в действиях. 

Фактор L характеризует эмоцио-
нальное отношение к людям. Высокие 
оценки по данному фактору отражают 
чрезмерную защитную реакцию и высо-
кий эмоциональный уровень напряжения, 
проявляющийся в фрустрированности.  

Кеттелл дал название этому фактору: 
alaxia (L-) – protensia (L+). Где protensia 
(L+) означает «защиту» и «внутреннюю 
напряженность», а значительные крите-
рии по этому показателю необходимо со-
относить с уровнем невротизма. 

– Высокая Нормативность Поведе-
ния (G) выражена у 61 студента (55,4%) – 
у людей с таким фактором обычно силь-
ный характер, добросовестность, настой-
чивость и степенность, упорность, со-
вестливость, стойкость и решительность, 
дисциплинированность, соблюдение мо-

ральных правил и стандартов, настойчи-
вость в достижении цели. 

Фактор G характеризует специфику 
регуляции социального поведения (при-
нятие или неприятие правил и норм) и 
эмоционально-волевой сферы (ответствен-
ность – безответственность, совестливый 
– бессовестный). 

– У 60 респондентов (54,6%) выяв-
лена Эмоциональная стабильность (С) – у 
таких студентов выражена эмоциональ-
ная устойчивость и зрелость, выдержан-
ность, спокойствие, работоспособность, 
свойственны высокие моральные каче-
ства. Данный фактор отражает динамиче-
ское обобщение и зрелость эмоций в от-
личии от нерегулируемой эмоционально-
сти.  

Также с высокими показателями вы-
явлен фактор Самоконтроль/Самодисци-
плина (Q3) – 72 респондента (65,5%). 
Люди с высокими показателями в данном 
факторе, являются самолюбивыми, воле-
выми, целенаправленными личностями; 
могут подчинить себе, а значит могут 
быть лидерами; обычно держат на кон-
троле свои эмоции, поведение; доводят 
дело до логичного конца, склонны к ор-
ганизаторской деятельности. Фактор Q3 
показывает уровень внутреннего кон-
троля поведения и целостность личности. 
Данный критерий выступает ведущим и 
взаимосвязан с предпочтением выбора 
при решении конфликтов в коллективе. 

Средняя выраженность доминирует 
в таких факторах, как: 

– Интеллект (В) и Тревожность/ Ги-
потемия (О) – по 59 респондентов 
(53,6%); 

– Чувствительность (I) и Экстравер-
сия (F2) – по 58 респондентов (52,7%); 

– Доминантность (Е), Уравновешен-
ность (F3) и Расслабленность / низкая 
эго-напряженность (Q4) – по 57 респон-
дентов (51,8%); 

– Дипломатичность (N), Радикализм 
(Q1), Нонконформизм (Q2) и Тревога (F1) 
– по 56 респондентов (50,9%) [16]. 
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Подводя итоги данного тестирова-
ния, можно сделать выводы, что респон-
денты отличаются такими характеристи-
ками, как: открытостью, общительностью, 
эмоциональной устойчивостью, выдер-
жанностью, добросовестностью, смело-
стью, высокой нормативностью, реши-
тельностью, самодисциплинированностью, 
работоспособностью. Но при этом упря-
мы, осторожны, ленивы, но стрессо-
устойчивые, пессимистичные, апатичные 
и фрустрированые личности. 

Третьей методикой исследования 
был тест-опросник «Акцентуации харак-
тера личности» К. Леонгарда - Г. Шми-
шека. Результаты теста представлены на 
рис. 4. 

Самые высокие показатели акценту-
ации характера у студентов выражены по 
таким видам как, демонстративные – 30 
респондентов (27 %), гипертимные – 23 
(21%). 

Также проанализировав результаты 
данного исследования, снова были выяв-

лены различия в показателях у юношей и 
девушек (см. рис. 5). 

Самые высокие показатели акценту-
ации характера у юношей – это демон-
стративные 15 человек (30%) и гипер-
тимные 13 человек (26%).  

Самые высокие значения у девушек 
были выявлены по следующим акцентуа-
циям характера – демонстративные 15 
человек (25%), гипертимные 10 человек 
(16,7%), 9 человек (15%) эмотивного ти-
па, 8 человек (13,3%) – аффективно-
экзальтированного и 7 человек (11,6%) - 
циклотимного.  

Для студентов демонстративного ти-
па характерны следующие черты харак-
тера: истеричность, демонстративность, 
целеустремленность, хитроумие, често-
любие и тщеславие; отсутствие скромно-
сти; постоянная потребность во внимание 
окружающих; легкость в общении, склон-
ность к фантазированию.  

 

Рис. 4. Акцентуации характера личности у студентов 

Fig. 4. Accentuations of personality character among students 



240                                                Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2023; 13(4): 229-249 

 

Гипертимные личности – психиче-
ски активны, жизнерадостны, словоохот-
ливы; озорные; не усидчивы, подвижны; 
не переносят одиночество, в группе стре-
мятся к лидерству; в условиях жесткой 
дисциплины трудно уживаются; зачастую 
не доводят начатую работу до конца; от-
личаются прожектерством и не соблю-
дают общепринятые нормы поведения. 
Эмотивные личности – очень чувстви-
тельны, впечатлительны и добросердеч-
ны; склонны сопереживать людям; ино-
гда впадают в депрессию, могут выпол-
нять монотонную работу; редко вступают 
в конфликты и обычно обиды «носят в 

себе». Аффективно-экзальтированные – 
такие люди чаще всего находятся в вос-
торженном и возбужденном состоянии; 
искренни, остро реагируют на события, 
переживают за других и близко к сердцу 
принимают их проблемы. У циклотим-
ных личностей присутствует резкая сме-
на настроения, неудачи очень тяжело и 
долго переживаются, неприятности могут 
их «выбить из колеи»; замедленность 
мышления и реакций; со стороны окружа-
ющих поступки и действия данной лично-
сти кажутся непредсказуемыми; неуверен-
ные в себе; склонны к депрессии [17]. 
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Рис. 5. Акцентуации характера личности у студентов по гендерному признаку 

Fig. 5. Accentuations of personality character among students by gender 

Заключительным исследованием ста-
ла методика Томаса-Килманна, с помо-
щью которой были установлены основ-

ные типы поведения в ситуации кон-
фликта. Данная методика одна из попу-
лярных и часто используемых специали-
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стами, в которой выделяются 5 стратегий 
человеческого поведения в конфликтах. 
Показатели тестирования по данной ме-
тодике были обработаны и позволили вы-
явить следующие результаты: стратегию 

соперничества используют 38 респонден-
тов (34,5%), компромисс – 30 (27,3%), 
избегание – 20 (18,2%), сотрудничество – 
12 (11%) и приспособление – 10 студен-
тов (9%). Данные отражены на рис. 6.  
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Рис. 6. Ведущие стратегии конфликторазрешения  

Fig. 6. Leading conflict resolution strategies  

Как мы видим, большинство респон-
дентов выбирают стратегию соперниче-
ства. Такие люди стремятся достигать и 
удовлетворять только свои интересы, не 
учитывая интересы окружающих. Сопер-
ничество характерно для лиц, у которых 
высокая волевая составляющая, очень ча-
сто пользующихся уважением, авторите-
том среди окружающих, обладающих 
властью. 

Такие люди стараются достичь своих 
интересов ценой преобладания; когда ис-
ход конфликта важен и человек делает 
ставку на то, что ему нечего терять, и у 
него нет выбора. Данная стратегия обыч-
но эффективна в экстремальных и серь-

ёзных ситуациях, т.к. достижение своей 
цели стоит на главном месте в противо-
борстве. 

Отрицательная сторона этого стиля в 
том, что такая стратегия редко приводит 
к длительным результатам; и не может 
использоваться в личных отношениях, 
т.к. вызывает чувство отчуждения у дру-
гого человека. 

Второе место занимает компромисс. 
Его выбирают личности, которые пред-
почитают пойти на взаимные уступки, 
жертвуя чем-то, чтобы урегулировать 
конфликт, т.е. договариваются посред-
ством взаимных уступок. Компромисс 
необходим для сохранения отношений, 
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удовлетворения желаний одной из сто-
рон, если для этой стороны цель не имеет 
большого значения и важно хоть что-то 
получить, чем потерять все; редко прино-
сит удовлетворение от результата кон-
фликта, т.к. цель полностью не достигнута.  

Отрицательная сторона этого стиля в 
том, что один из оппонентов может быст-
ро уступить или преувеличить свои тре-
бования, чтобы потом выглядеть велико-
душным. 

Стратегию избегания предпочитают 
люди, которые не хотят вмешиваться в 
конфликтную ситуацию, стараются игно-
рировать её, и не предпринимают ника-
ких действий для разрешения и урегули-
рования конфликта. Часто у такого чело-
века присутствует чувство вины, пони-
женная самооценка, выражено чувство 
обиды из-за старой незавершенной кон-
фликтной ситуации, а также отсутствует 
стремление к объединению и достиже-
нию своих целей. Избегание можно ис-
пользовать, если придется иметь дело с 
очень конфликтным человеком и пони-
мать, что в данное время не в состоянии 
решить вопрос в свою пользу. Поэтому 
вышеуказанный стиль может быть самым 
подходящим в сложившейся ситуации и 
человек сможет разрешить и заняться 
данной проблемой, когда будет обладать 
полной информацией и желанием испра-
вить ситуацию. 

Студенты, использующие стратегию 
сотрудничества, стараются удовлетво-
рить и свои интересы, и интересы друго-
го человека – это единственная стратегия, 
которая помогает выйти из конфликта с 
достижением желаемого результата и не 
разрушением отношений.  

Приспособление используют люди, 
которые жертвуют своими интересами, 
идут на уступки. Но уступки могут быть 
как положительными, так и отрицатель-
ными – могут считаться проявлением 
слабости и тогда оппонент может при-
бегнуть к давлению и усилению требова-
ний [18]. 

В отличие от девушек у юношей 
стратегия соперничества выражена силь-
нее – 46% против 25% (23 юноши и всего 
15 девушек). Сотрудничество же предпо-
читают девушки – 11,7% против 10% (7 
девушек и 5 юношей). Компромисс пред-
почитают обе стороны – 30% юношей и 
25% девушек (по 15 человек). Стратегию 
избегания предпочитают больше девушки 
25% (15 человек), чем юноши – 10% (5 
человек). Приспособление тоже больше вы-
бирают девушки – 13,3% (8 человек) против 
4% (2 человека) юношей (рис. 7). 

Из всего вышесказанного следует – 
выбор стратегии зависит от личных ка-
честв человека, от его стиля жизни, лич-
ностных особенностей и культуры. Для 
большинства студентов характерны: эмо-
циональная стабильность, общительность, 
добросовестность, решительность, ис-
пользование стиля соперничества и ком-
промисса. Они уверены в том, что каж-
дый получает по заслугам, считают себя 
удачливее других, имеют высокую само-
оценку, способны контролировать собы-
тия в своей жизни. А, в наше время, спо-
собность к компромиссу у студентов – 
это признак высокой культуры общения, 
то есть они понимают, что можно создать 
баланс и равновесие в отношениях, кото-
рые приведут к сближению и сотрудни-
честву, и понимают, что другие стратегии 
порождают конкуренцию, противобор-
ство и обострение конфликтов.  
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Рис. 7. Выбор студентами стратегий поведения в конфликтных ситуациях по гендерному признаку 

Fig.  7. Students' choice of behavior strategies in conflict situations by gender 

С помощью многомерного статисти-
ческого метода кластерного анализа нами 
было произведено разбиение множества 
исследуемых объектов и признаков на 
однородные в некотором смысле группы 
или кластеры. Кластерный анализ нами 
был выбран для определения взаимосвя-
занных совокупностей, включающих, как 
личностные характеристики, так и стили 
поведения в конфликте. Расчет данных 
параметров производился с помощью 
компьютерной программы STATISTICA 
13.5.0.17. 

Итоги систематизации результатов 
исследования наглядно представлены на 
рис. 8 в форме дендрограммы.  

Из матрицы расстояний следует, что 
объекты 7 (косвенная агрессия) и 10 
(обида) наиболее близки P7;10 = 0.5 и по-
этому объединяются в один кластер. Во 
второй кластер включены объекты 6 (фи-
зическая агрессия), 7 (косвенная агрес-
сия) и 10 (обида), которые наиболее 
близки P6;7,10 = 0.75. В третий кластер 
вошли объекты 6 (физическая агрессия), 
7 (косвенная агрессия) и 10 (обида) и 9 
(вербальная агрессия) наиболее близки 
P6,7,10;9 = 0.75.  
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Рис. 8. Результаты кластерного анализа между стилями поведения в конфликте и уровнем агрессии,  
враждебности 

Fig. 8. The results of cluster analysis between styles of behavior in conflict and the level of aggression, hostility 

Сопоставив данные кластерного ана-
лиза, можно отметить, что в результате 
можно выделить 6 кластеров: соперниче-
ство; сотрудничество – приспособление; 
компромисс; избегание; физическая аг-
рессия – косвенная агрессия – обида – 
вербальная агрессия; раздражение. 

Кластерный анализ индивидуально-
психологических особенностей личности 
и тактик поведения в конфликте позволил 
выделить 21 кластер: соперничество; со-
трудничество; компромисс; избегание; 
приспособление; замкнутость / общитель-
ность; интеллект / моральная норматив-

ность; эмоциональная стабильность; под-
чиняемость / доминантность; сдержанность 
/ экспрессивность; робость / смелость; 
практицизм / чувствительность; доверчи-
вость / подозрительность; практичность / 
мечтательность; прямолинейность / ди-
пломатичность; спокойствие / тревож-
ность; консерватизм / радикализм; кон-
формизм / нонконформизм; самоконтроль; 
тревога. 

Результаты иерархической класси-
фикации объектов представлены на рис. 9 
в виде дендрограммы.  
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Рис. 9. Результаты кластерного анализа между стилями поведения в конфликте и индивидуально-
психологическими особенностями личности 

Fig. 9. The results of cluster analysis between styles of behavior in conflict and individual psychological 
characteristics of a person 

Проведя анализ стилей поведения в 
конфликте и акцентуаций характера были 
выделены 6 кластеров: соперничество; 
сотрудничество-приспособление; ком-
промисс; избегание; демонстратив-

ность-застревание-педантичность-гипер-
тимность; возбудимость. 

Результаты иерархической класси-
фикации объектов представлены на рис. 
10 в виде дендрограммы.  

 

 
Рис. 10. Результаты кластерного анализа между стилями поведения в конфликте и акцентуациями 

характера личности 

Fig. 10. The results of cluster analysis between styles of behavior in conflict and personality accentuations 

Таким образом, нами были установ-
лены такие кластеры, как физическая 

агрессия – косвенная агрессия – обида – 
вербальная агрессия; раздражение; за-
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мкнутость / общительность; интеллект – 
моральная нормативность; эмоциональ-
ная стабильность; подчиняемость / доми-
нантность; сдержанность / экспрессив-
ность; робость / смелость; практицизм / 
чувствительность; доверчивость / подо-
зрительность; практичность / мечтатель-
ность; прямолинейность / дипломатич-
ность; спокойствие / тревожность; кон-
серватизм / радикализм; конформизм / 
нонконформизм; самоконтроль; тревога; 
демонстративность-застревание-
педантичность-гипертимность; возбуди-
мость взаимосвязанные со стилями пове-
дения в конфликте. 

Выводы 

Конфликты, которые препятствуют 
групповой сплоченности, плодотворной 
работе, хорошему психологическому кли-
мату в коллективе называют деструктив-
ными. Превращение конструктивного 
конфликта в деструктивный зависит и от 
особенностей личности участников, ко-
торые провоцируют дополнительные 
столкновения с окружающими, и приво-
дят к деструктивным конфликтам.  

Деструктивные конфликты считают-
ся самыми тяжелыми и даже опасными, 
так как ведут к расширению вовлеченных 
участников и к расширению конфликт-
ных действий; умножению негативных 
установок в адрес друг друга; к рассогла-
сованию взаимодействия, к его расшаты-
ванию; усилению остроты высказываний. 

При профилактической работе бо-
льшое внимание следует уделять студен-
там с такими акцентуациями характера, 
как гипертимный тип, демонстративный, 
возбудимый тип. Для данных выражен-
ных акцентуаций присущи такие призна-
ки, как предрасположенность ко лжи; же-
лание и умение презентовать себя в 
наиболее выгодном ракурсе; хорошо раз-
витые коммуникативные способности – 
предприимчивость, умение отстаивать 

собственные взгляды, позиции на разные 
вопросы; склонность к асоциальным 
формам поведения, когда пытаются уще-
мить интересы и задеть амбиции лично-
сти. 

Студенты вышеуказанных типов ак-
центуаций в конфликтах чаще всего 
предпочитают стиль соперничество. Че-
ловек, использующий соперничество, свое 
мнение считает единственно верным; для 
достижения своих целей использует все 
способы; при разрешении конфликтов 
настаивает на своем, а также пытается 
оказывать физическое давление и психо-
логически манипулировать индивидом 
доминантного типа. 

У студентов эмотивного, экзальти-
рованного, тревожного и дистимного ти-
па присутствуют следующие поведенче-
ские особенности – неуверенность в себе, 
обидчивость, мнительность, невосприим-
чивость к правомерной критике со сторо-
ны окружающих. Для данных респонден-
тов характерно эмоциональное накопле-
ние, но не разрядка. Эти студенты неча-
сто выступают в роли организатора кон-
фликта, наоборот, им присуще сопережи-
вание и отзывчивость; в конфликте вы-
ступают как пассивная сторона и предпо-
читают стиль избегание или приспособ-
ление. 

Поэтому, зная тип акцентуаций ха-
рактера человека можно дать прогноз, ка-
сающийся стиля поведения в конфликт-
ной ситуации, вопросов привыкания к 
новому социуму, а это поможет избежать 
деструктивного развития конфликта и 
будет способствовать успешному овладе-
нию знаниями будущей профессии. 

Полученные эмпирическим путем 
данные могут служить основанием для 
подтверждения нашего предположения о 
взаимосвязи преобладающей стратегии 
поведения в конфликте с личностными 
характеристиками.  
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телефон, е-mail). 
3. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
4. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
5. Публикация статей в журнале для авторов бесплатна. 
6. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с 
левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны – 2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

7. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью, включая адрес организации), электронно-
го адреса (телефона), название (полужирный), аннотация (200–250 слов) и ключевые слова (5–10 слов), текст с рисунка-
ми и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском язы-
ках. Текст статьи должен быть структурирован по разделам: 

 введение (постановка проблемы) 
 результаты и обсуждение 
 выводы 

 
Например: 

УДК 81-114.2 
Н. А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина (Россия, 117485,  Москва, ул. Академика Волгина, 6) (e-mail:natalyach@mail.ru) 
Социолингвистический обзор статуса русского языка на постсоветском коммуникативном  
пространстве  
Дезинтеграционные процессы последнего десятилетия XX века, вызванные многоплановыми геополити-
ческими факторами,  привели к трансформации информационного поля на русском языке: в каждом из че-
тырнадцати новых постсоветских государств… 
Ключевые слова: социолингвистика; коммуникативная лингвистика; постсоветское пространство; статус 
русского языка; языковая ситуация. 

 

8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-
здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

10. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 
встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

11. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Список представляется в двух вариантах: традиционный (ГОСТ Р 7.05–2008) и дополнительный с переводом рус-
скоязычных источников на латиницу и английский язык. Применяется транслитерация по системе BSI. Ссылки на работы, 
находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы 
в квадратных скобках. 

12. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/serieslingva. 
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: https://science.swsu.ru. 


