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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

LINGUISTICS  

Оригинальная статья / Original article 

УДК 811.161.1 

Проблемы речевой культуры на региональном радио 

Е.А. Беспалова1 , А.А. Сергеева  

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

 e-mail: kbespalova@yandex.ru 

Резюме 

Актуальной проблемой современной медиалингвистики выступает состояние речевой культуры ве-
дущего как национального, так и регионального радио. Цель данной работы – описание основных проблем 
речевой культуры ведущего регионального радио на примере радиостанции «Курс». В соответствии с 
названной целью в работе поставлены и решены следующие задачи: описаны тенденции развития радио-
речи в контексте современного состояния языка СМИ, выбранные для анализа программы регионального 
радио «Курс» классифицированы с позиций подготовленности / спонтанности речи, собранный эмпириче-
ский материал квалифицирован с точки зрения речевых нарушений, по результатам проведенного анали-
за подтверждена гипотеза о тенденциях развития радиоречи. Выявление специфики коммуникативных 
навыков ведущего музыкально-развлекательного радио курского региона и особенностей его речевой 
культуры проведено на основе наблюдения над языковым материалом, анализа, классификации и обобще-
ния полученных данных, качественной интерпретации данных. Анализ спонтанной речи и воспроизведения 
подготовленной заранее речи проводился на основе выборки эмпирического материала на слух из выпус-
ков прямых эфиров регионального радио. 

Показано, что разговорный стиль вещания радио «Курс» объясняется необходимостью создания 
легкого развлекательного фона, стремлением приблизиться к аудитории. Установка на игровое начало 
проявляется, помимо благоприятного коммуникативного эффекта, в гибком отношении к речевым нор-
мам, что не всегда оправдано. Выявлены нарушения орфоэпических, дикционных, стилистических, инто-
национных и других правил на фоне стремления ведущих эфира радио «Курс» к соблюдению современных 
языковых норм. Названные особенности речи ведущих эфира курской радиостанции подтверждают тен-
денцию демократизации публицистического стиля и расширения нормативных границ языка массовой 
коммуникации, что в будущем может повлиять на новые языковые нормы, сформировать новые стан-
дарты речевой культуры, тяготеющей к фамильярно-разговорному и просторечно-жаргонному типу. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The actual problem of modern media linguistics is the state of the speech culture of the host of both national 
and regional radio. The purpose of this work is to describe the main problems of the speech culture of the leading 
regional radio on the example of the radio station "Course". In accordance with this goal, the following tasks are set 
and solved in the work: the trends in the development of radio speech in the context of the current state of the media 
language are described, the programs of the regional radio "Course" selected for analysis are classified from the 
standpoint of preparedness / spontaneity of speech, the collected empirical material is qualified from the point of view 
of speech disorders, according to the results of the analysis, the hypothesis about trends in the development of radio 
speech is confirmed. The identification of the specifics of the communicative skills of the leading music and enter-
tainment radio of the Kursk region and the peculiarities of its speech culture was carried out on the basis of observa-
tion of language material, analysis, classification and generalization of the data obtained, qualitative interpretation of 
the data. The analysis of spontaneous speech and reproduction of pre-prepared speech was carried out on the basis 
of a sample of empirical material by ear from live broadcasts of regional radio. 

It is shown that the conversational style of broadcasting radio "Course" is explained by the need to create a 
light entertainment background, the desire to get closer to the audience. The attitude to the beginning of the game is 
manifested, in addition to a favorable communicative effect, in a flexible attitude to speech norms, which is not always 
justified. Violations of orthoepic, diction, stylistic, intonation and other rules were revealed against the background of 
the desire of the presenters of the radio "Course" to comply with modern language norms. These features of the 
speech of the Kursk radio station's broadcast presenters confirm the trend of democratizing the journalistic style and 
expanding the normative boundaries of the language of mass communication, which in the future may affect new 
language norms, form new standards of speech culture, tending to the familiar-colloquial and vernacular-slang type. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Состояние речевой культуры журна-
листов в целом и радиоведущих в част-
ности – одна из актуальных социальных, 
культурных и лингвистических проблем 
современного общества. Изучению осо-
бенностей радийной коммуникации как 
важного направления медиалингвистики 
посвящено много научных трудов [1; 2; 
3; 4; 5; 6]. 

Высокий уровень лингвистической 
грамотности журналиста важен прежде 

всего потому, что СМИ во многом влия-
ют на языковые нормы; вступая непо-
средственно в диалог с массовой аудито-
рией, они предопределяют речевую куль-
туру своих многочисленных собеседни-
ков. 

Цель данной работы – описание ос-
новных проблем речевой культуры веду-
щего регионального радио на примере 
радиостанции «Курс». 

К особенностям речевой культуры 
российских СМИ на современном этапе 
развития относят количественное и каче-
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ственное усложнение конкретных сфер 
речевой коммуникации, социальное и 
культурное многообразие норм речевого 
поведения социальных групп [7; 8; 9], 
находящее отражение в массмедийном 
пространстве, демократизацию публици-
стического стиля и расширение норма-
тивных границ языка массовой коммуни-
кации [10]. 

Доминирующее влияние на развитие 
речевой культуры современных СМИ 
оказывает Интернет, развлекательные те-
ле- и радиопроекты, активно популяри-
зирующие новые способы коммуникации 
и функционирования языка, речевые 
штампы и стереотипы. Именно в этой 
медийной среде формируются новые 
стандарты «речевой культуры», зачастую 
тяготеющей к фамильярно-разговорному 
и просторечно-жаргонному типу.   

Материалы и методы 

Радио «Курс» [11] представляет со-
бой местную независимую музыкально-
информационную FM-станцию (частота в 
Курске 103.7), занимающую лидирующие 
позиции среди курских радиостанций. 
Целевой аудиторией, судя по статистиче-
ским данным, выступают мужчины и 
женщины с активной жизненной позици-
ей, в большинстве своем работающие, 
имеющие семью и стабильный средний 
доход деловые люди (42%), студенты ву-
зов (30%), домохозяйки (20%), старшие 
школьники (8%); возрастная категория  
20-45 лет [12]. Материалом исследования 
послужили эфиры данного регионального 
радио за 2021 г. 

Выявление специфики коммуника-
тивных навыков ведущего музыкально-
развлекательного радио курского региона 
и особенностей его речевой культуры 
проведено на основе наблюдения над 
языковым материалом, анализа, класси-
фикации и обобщения полученных дан-
ных, качественной интерпретации дан-
ных. Эмпирический материал был собран 
в процессе прослушивания прямых эфи-
ров, а также анализа архива записей, про-

слушать которые можно на официальной 
странице радио «Курс». Архив радио 
«Курс» включает в себя записи про-
грамм, в которых звучит только музыка 
или звучит музыка и заготовленная речь 
(«Лаунж зона», «Digital emotions», 
«Электроза» и др.), такие передачи мало 
показательны для проведения нашего ис-
следования. Анализ спонтанной речи и 
воспроизведения подготовленной заранее 
речи проводился на основе выборки эм-
пирического материала на слух из выпус-
ков прямых эфиров регионального радио. 

Результаты и обсуждение 

Основой для успешной речевой дея-
тельности журналиста является умение 
проявлять коммуникативное сотрудниче-
ство, основанное на использовании стра-
тегии близости, стратегии отказа от вы-
бора и отстранения [13]. Речевая компе-
тентность ведущего включает в себя соб-
ственно языковую, а также этическую и 
риторическую компетенции и проявляет-
ся непосредственно в коммуникативной 
ситуации. 

В процессе диалога радиоведущего с 
аудиторией основными средствами уста-
новления контакта выступают лексиче-
ские ресурсы языка и интонация, которые 
дают возможность выразить эмоциональ-
ное состояние, настроение, дружеское ра-
сположение к собеседнику. 

Отдельные требования к звучащей 
радиоречи меняются в зависимости от 
формата радиостанции, ситуаций обще-
ния в радиоэфире. Под форматом радио-
станции понимается «концепция радио-
станции, включающая в себя содержание, 
ритмы вещания, манеру работы ведущих 
и другие специфические особенности ор-
ганизации передач, подобранные в соот-
ветствии с характеристиками и потребно-
стями целевой аудитории» [14, с. 34].  

Слушатель чувствует речевые и по-
веденческие реакции журналистов, по-
этому среди факторов успешной речевой 
коммуникации на радио необходимо вы-
делить ориентацию на тот тип аудитории, 
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которому адресовано авторское посла-
ние. Слушатели радиостанций разнятся 
по социальному составу, гендерным и 
возрастным особенностям, уровню обра-
зования и общей культуре. Исходя из 
этого, радиоречь должна сочетать эле-
менты социальной и персонифицирован-
ной ориентированности общения. Нема-
ловажной составляющей грамотного ре-
чевого воздействия является установка на 
фактор адресата, сочетающаяся с уста-
новкой на фактор жанра. Так, Е.И. Гриб-
кова обращает внимание на то, что «со-
держательное наполнение и языковое 
оформление новостей на радио для моло-
дёжи будет отличным от радионовостей 
для более старшей аудитории» [15, с. 12].  

Позитивный коммуникативный пор-
трет радиожурналиста складывается из 
таких элементов, как «диалогичность, 
установка на игровое начало, гибкое от-
ношение к этическим и этикетным нор-
мам, общий развлекательный фон веща-
ния» [16, с. 39-40].  

Усиление конкуренции на рынке ра-
дио, усиление влияния этого сегмента 
СМИ повышает требования к общекуль-
турной и коммуникативной грамотности 
радиожурналистов и к роли радио в про-
паганде соблюдения норм речевой куль-
туры.   

Радио «Курс» («Радио Соловьиного 
края») позиционирует себя как стильное 
радио, что подчеркивается слоганом 
«Есть вкус – слушаешь «Курс»!». Как за-
явлено на сайте «Курса», это радио, 
транслирующее музыку, новости и юмор 
в Курске, в Железногорске, Рыльске, 
Судже, Обояни, Льгове, Щиграх [11]. 
Основные ведущие эфира – Алла Алехи-
на, Ольга Теплова, Екатерина Коренько-
ва, Сергей Королев, Юрий Маштаков. 

 Для выявления языковых особен-
ностей эфиров радио «Курс» все выхо-
дящие на нем программы были распреде-
лены нами по трем категориям в зависи-
мости от наличия в них речи ведущих и 
степени ее спонтанности: 

1) программы, в которых речь веду-
щих отсутствует, т.к. звучит только му-
зыка («Jazz-Time», «Электроза», «Лаунж 
зона», «Русская кибернетика» и др.); 

2) программы, в которых звучит 
подготовленная заранее речь («За Баран-
кой», «Японские шишки», «News Time», 
«Аудио-салон», реклама и др.);  

3) программы, в которых звучит 
спонтанная речь («Музыкальная мозаи-
ка», «Музыкальный час», анонс музы-
кального часа, «Утренняя зарядка», про-
гноз погоды и др.). 

Из названных блоков для нас пред-
ставляют интерес программы второй и 
третьей групп, позволяющие наблюдать 
живую речь в эфире или анализировать 
подготовленный языковой материал. Рас-
смотрим особенности речи названных 
типов на примере наиболее типичных пе-
редач.  

Подготовленная заранее речь и ее 
воспроизведение 

На протяжении всего круглосуточ-
ного эфира в качестве отбивок звучат 
слоганы, построенные на полисемии и 
языковой игре: «не сбивайтесь с Курса» 
(здесь и далее примеры взяты из прямых 
эфиров [11]); «то, что звучит»; «то, 
что слышно»; «есть вкус – слушаешь 
Курс»; слоган при перечислении частот 
вещания по городам Курского края – 
«Охват имеет значение» (на основе 
устойчивой фразы «размер имеет значе-
ние»). 

Новостная информация «News Time» 
в эфире радио «Курс» выходит по будням 
каждый час с 8 утра до 8 вечера, по вы-
ходным – каждые два часа. Новости чи-
тают линейные ведущие. В сводке звучат 
как федеральные, мировые, так и мест-
ные новости с преобладанием местных, 
что намного ближе аудитории региона. 

При подготовке новостных выпусков 
на радио «Курс» и их воспроизведении в 
эфире учитываются такие обязательные 
требования к программам новостного 
жанра, как точность подаваемой инфор-
мации (новостник редакции радио прове-
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ряет факты, даты, имена), исправление 
допущенных в эфире ошибок и неточно-
стей, а также соблюдение орфоэпических 
и акцентологических норм. Сам подго-
товленный заранее текст новости вос-
производится ведущим эфира, как прави-
ло, без погрешностей. 

Требование непредвзятости подачи в 
новостном выпуске «News Time» не все-
гда соблюдается. Считается, что задача 
диктора новостного выпуска – объектив-
но озвучить факт, при необходимости 
привлекая для комментария аналитика 
или эксперта. Ведущие радио «Курс» мо-
гут высказывать собственное мнение по 
поводу конкретной ситуации: «С одной 
стороны, конечно, круто…», «так, по-
стойте-ка на секундочку…. Ах, черт 
возьми». Подобные комментарии не поз-
воляют в полной мере выполнять и тре-
бование соблюдения чувства меры и так-
та в общении с аудиторией, предъявляе-
мое к новостным выпускам. Не всегда 
исполняется требование ровности голоса 
и отсутствия побочных звуков эффектов: 
характерной особенностью речи ведущих 
эфира на Курсе является своеобразная 
«модная» радийная манера произнесения 
слов с вытягиванием гласных - это каса-
ется всей эфирной сетки; нередко слыш-
ны звуки вдоха, чего следует избегать в 
соответствии с нормами радийной речи. 

На радио «Курс» в рекламной сводке 
дается информация о магазинах, меро-
приятиях, автоцентрах, вакансиях в Со-
ловьином крае и многом другом, с указа-
нием адресов и телефонных номеров. От-
бивка – «Реклама на «Курс» радио» (по-
сле рекламы – обратный порядок слов, 
указывающий на ее завершение – «Ре-
клама на радио «Курс»); телефон 51-04-
44, повторяется дважды.  

Программа «За баранкой» предна-
значена автолюбителям, содержит не-
сколько рубрик. В одной из них - «Авто-
напоминалка» - полезные советы автолю-
бителям – была отмечена ошибка в 
управлении («…достигала сто девяно-
сто километров в час»), в другой - «Ав-

томобильные факты» – замечена тавтоло-
гия («получить надежный агрегат не по-
лучалось»). 

Спонтанная речь 
Специфика речевого общения на му-

зыкально-развлекательном радио состоит 
в том, ведущие программу создают ил-
люзию непрерывного диалога со слуша-
телем благодаря императивным форму-
лам, репликам, обращенным к соведу-
щим, диалогам с дозвонившимися в сту-
дию.   

«Музыкальный час» – программа, 
которая составляет основу сетки радий-
ного эфира. Ведущие не только выпол-
няют функции диджея, объявляют песни, 
оценивают и комментируют их, рекомен-
дуют аудитории, но и читают прогнозы 
погоды, выводят в эфир выпуск новост-
ного блока.  

От регионального радиожурналиста 
в такой ситуации требуются многие ком-
муникативные умения, он должен быть 
универсалом. В целом линейные ведущие 
соблюдают действующие языковые нор-
мы. Однако нами были отмечены нару-
шения и неточности различных видов: 

– акцентологические ошибки – спон-
танный характер речи, помноженный на 
неуверенное владение орфоэпическими 
нормами, провоцирует ошибки в ударе-
ниях («соцсЕтях», «бАлуйте» и др.); 

– неоправданное использование эле-
ментов разговорной речи, просторечий, 
жаргонизмов («безнал», «по телеку», 
«по-чесноку», «душевненько», «разду-
шевнейший голос» и др.); употребление 
эвфемизма «блин»; 

– речевая избыточность («это про-
сто, как мы испугались», «расскажи то, 
чего ты нам не рассказал» и др.); 

– повторы («концертный бизнес 
(дважды)…концертная деятельность» 
(за 1-2 предложения), «возврат первого 
ощущения от дебютного выступления. 
Самый первый раз…», «получает-
ся…получается» и др.);  

– сочетание разностилевых элемен-
тов («11 часов 10 минут на студийных 
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ходиках») и неоправданное вкрапление 
иноязычных слов («погода у нас не 
rainy»); 

– неоправданное использование об-
ратного порядка слов («зима немало ра-
дости мне доставляет»); 

– неправильное образование слово-
форм («грамотные люди в интернетах»); 

– запинки, неуместные паузы, эка-
нье.  

«Музыкальная мозаика» - ежеднев-
ная музыкальная программа, в которой 
ведущий эфира принимает музыкальные 
заявки радиослушателей в прямом эфире 
и через сообщения мессенджеров.  Уста-
новка на исполнение желаний аудитории 
реализуется, помимо самих треков, по-
средством коммуникативных формул: 
«уже в эфире», «принимайте». Наиболее 
популярные отбивки в программе – «На 
радио Курс Музыкальная мозаика, зво-
ните 58-33-44, пишите vk.com/kursradio», 
«программа, которую мы делаем вме-
сте». 

Особенности организации речи ве-
дущих в «Музыкальной мозаике» заклю-
чаются в том, что в ней представлена 
речь двух типов – радиослушателей, за-
явки которых исполняются в эфире, и са-
мих ведущих. При этом нужно отметить, 
что пожелания слушателей чаще всего 
приходят в виде сообщений «ВКонтакте» 
или «WhatsApp» и ведущие имеют воз-
можность исправить текст в случае како-
го-либо нарушения, но они этого не де-
лают, видимо, в целях сохранения ориги-
нальности сообщений, имитации «живо-
го» диалога с аудиторией. Именно по-
этому в эфир попадают просторечные и 
разговорные элементы («пошел он на 
фиг», «желаю романтичных покату-
шек», «всем утречка доброго»). 

Однако и в речи самих линейных ве-
дущих достаточно погрешностей: это 
обилие разговорных, просторечных и 
жаргонных элементов («не проморгай-
те», «красотища», «за окном просто су-
пер», «если есть возможность валяться, 
обязательно это сделайте», «повод до-

стебаться до музыкального редакто-
ра»), неточность в выборе лексических 
средств («возможность потанцевать 
романтически»), повторы и лексическая 
избыточность («Мы характеризуемся мы 
с вами…»), ошибки в согласовании («пе-
редает привет своему другу Алексею… и 
Олегу»), искажение звучания слов 
(«Дайте ж я вас расцАлую», «прУвет от 
Натальи»). 

Прогноз погоды зачитывается ли-
нейным ведущим и поэтому подается по-
разному. В нескольких выпусках было 
отмечено повторяющееся обозначение 
господа синоптики, придающее инфор-
мации ироническое звучание. Наблюда-
ется разговорная манера подачи сводки 
погоды («будет пасмурно, обойдется без 
осадков»), сочетание разностилевых эле-
ментов «ожидается даже снег ввиду по-
тепления»). 

Распространенным просчетом, вы-
дающим недопонимание канонов речево-
го общения в прямом эфире, характер-
ным для речи ведущих регионального 
радио, является неверная расстановка ло-
гических пауз и неудачное интонацион-
ное строение фразы, а также отмеченное 
выше вытягивание гласных в слове. 

Учитывая специфику аудитории, ус-
тановку на развлекательный контент, ве-
дущие радио «Курс» зачастую нарочито 
имитируют разговорную манеру, что 
приводит к таким следствиям, как пре-
дельное упрощение лексики и синтакси-
са, вплоть до просторечия, неоправдан-
ная стилизация под речевую манеру слу-
шателя. При этом владение нормами со-
временного русского литературного язы-
ка остается важным показателем профес-
сионализма ведущих. 

Очевидно, что прямой эфир диктует 
радиоведущему свои законы, и отдель-
ные ошибки, речевые шероховатости в 
спонтанной речи фактически неизбежны. 
Природа речевой ошибки может быть 
разной, иногда ведущему, действительно, 
приходится комментировать сложные яв-
ления, использовать малознакомую тер-
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минологию, выстраивать фразу после 
«странной» реплики дозвонившегося в 
эфир слушателя и т.д.  

 Разговорный стиль вещания радио 
«Курс» объясняется необходимостью со-
здания легкого развлекательного фона, 
стремлением приблизиться к аудитории, 
сделать ее «своей» «на волнах един-
ственного своего». Установка на игровое 
начало проявляется, помимо благоприят-
ного коммуникативного эффекта, в гиб-
ком отношении к речевым нормам, что не 
всегда оправдано.  

Выводы 

Несмотря на ограниченный диапазон 
вещания, региональный радиожурналист 
должен быть столь же высококвалифици-
рованным коммуникантом, сформировав-
шейся языковой личностью, способной 
одновременно соответствовать требова-
ниям развлекательного вещания и под-
держивать высокую культуру ведения 
эфира, как и ведущие центральных ре-
дакций.  

Типичными негативными  тенденци-
ями в области речевого общения  на ра-
дио можно назвать сознательный отход 
от литературно-языковой нормы, особен-
но в условиях спонтанности, непосред-
ственности коммуникативного акта, стре-
мление к сокращению и упрощению 
фраз, линейность общения, которая в од-
них случаях может вести к экономии, в 
других – к избыточности речевых средств, 
следование речевой моде, влияние на 
язык СМИ англо-американских заим-
ствований, имеющее языковые и экстра-
лингвистические причины. 

Распространенными просчетами, вы-
дающими недопонимание канонов рече-
вого общения, отмеченными в практике 
курской радиостанции, являются невер-
ная расстановка логических пауз, не-
удачное интонационное построение речи, 
речевые и стилистические ошибки и др. 

Особенности речевой культуры на 
радио «Курс» во многом связаны с фор-
матом вещания.  Очевидна тенденция к 
снижению уровня речевой культуры ра-
диоведущих музыкально-развлекатель-
ных радиостанций, проявляющаяся в 
нарушении орфоэпических, дикционных, 
стилистических, интонационных и дру-
гих правил. При этом наличие названных 
недочетов отмечается на фоне стремле-
ния ведущих эфира к соблюдению со-
временных языковых норм. 

Информатизация жизни, освоение 
нового социального опыта сопровожда-
ется обновлением языка, появлением но-
вых слов, развитием новых значений, из-
менением мелодики русской речи, ро-
стом заимствований, что обязывает спе-
циалистов радио бережнее и ответствен-
нее относиться к языку как части нацио-
нального наследия. С другой стороны, 
названные особенности речи ведущих 
эфира курской радиостанции подтвер-
ждают тенденцию демократизации пуб-
лицистического стиля и расширения нор-
мативных границ языка массовой комму-
никации, что в будущем может повлиять 
на новые языковые нормы, сформировать 
новые стандарты речевой культуры, тяго-
теющей к фамильярно-разговорному и 
просторечно-жаргонному типу. 

.
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Резюме 

На рубеже XX-XXI веков антропосистема Интернета, включая систему именования, все еще стро-
ится, что дает уникальную возможность наблюдать, как происходит формирование и становление новой 
ономастической категории. Киберпространство – невероятно богатый источник антропономастических 
данных, которые заслуживают гораздо большего внимания, чем они получили на сегодняшний день. В 
статье Интернет - имя определяется как виртуальное имя (виртуальный антропоним), которое исполь-
зуется во время общения с использованием электронных средств и в Интернете. Интернет-имя – это 
особая форма личных имен в виртуальном пространстве. Методами исследования стали как общенауч-
ные методы – анализ и систематизация материала, так и частнонаучные методы – опрос информантов 
для выявления и уточнения скрытых мотивов выбора того или иного ника. Материалом исследования 
послужили около 500 антропонимических единиц: 150 официальных антропонимов, 120 прозвищ, 50 псев-
донимов и около 180 Интернет-имен. Актуальность данного исследования заключается в том, что Ин-
тернет-имена, как относительно новое явление, еще не получили исчерпывающего определения в каче-
стве языковой категории. Цель исследования – решить данный вопрос посредством сравнительного ана-
лиза имен в Интернете и трех других антропономастических категорий: псевдонимов, прозвищ и офици-
альных имен. Каждый из выбранных классов дает возможность описать, посредством сравнения, разные 
характеристики Интернет - имени. Автор статьи описывает стратегии самоназывания и самопрезен-
тации как в онлайн, так и оффлай - среде, а также соотносит варианты использования каждого класса 
реальных антропонимических категорий (псевдонимов, прозвищ и официальных онимов) с Интернет-
именами.  В статье также приведены примеры, которые демонстрируют сходство в отношении созда-
ния и использования реальных онимов и имен в Интернете. На основе данного сопоставительного анали-
за был сделан вывод, что Интернет-имя – это целостная, полноценная единица антропонимикона языка.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: Интернет-имя; псевдоним; прозвище; антропоним; официальное имя. 
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The Place of the Internet Name in the Anthroponymic System  
of the Language (Comparative Analysis) 

Olesya V. Kisel 1 

1 Nosov Magnitogorsk State Technical University 
38 Lenin Ave, Magnitogorsk 455000, Russian Federation 

 e-mail: olesja-kisel@rambler.ru  

Abstract 

At the turn of XX-XXI, the anthroposystem of the Internet, including the naming system, is still being formed, 
which provides a unique opportunity to observe how the formation and formation of a new onomastic category is tak-
ing place. Cyberspace is an incredibly rich source of anthroponomastic data that deserves much more attention than 
it has received to date. In the article Internet - names are defined as a virtual name (virtual anthroponym), which is 
used during communication using electronic means and on the Internet. Internet name is a special form of personal 
names in the virtual space. The relevance of this study lies in the fact that Internet names, as a relatively new phe-
nomenon, have not yet received an exhaustive definition as a linguistic category. The aim of the study is to solve this 
issue through a comparative analysis of names on the Internet and three other anthroponomic categories: pseudo-
nyms, pseudonyms and official names. Each of the selected classes makes it possible to describe, by means of 
comparison, different characteristics of the Internet name. The author of the article describes strategies for self-
naming and self-presentation both online and offline, and also correlates the use cases for each class of real an-
throponymic categories (pseudonyms, nicknames and official names) with Internet names. The article also provides 
examples that demonstrate similarities regarding the creation and use of real names and names on the Internet. 
Based on this comparative analysis, it was concluded that the Internet - a name - is an integral, full-fledged unit of the 
anthroponymicon of the language. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: Internet – name; pseudonym; nickname; anthroponym; official name. 
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Введение 

Интернет вошел в повседневную 
жизнь, и, тем самым, произвел переворот 
во всех областях общественной жизни, а 
также стал основным средством в обмене 
информацией и коммуникации. Интер-
нет-общение невозможно без идентифи-
кации и самопрезентации личности.  Нет 
такого аспекта жизни, на который не 
влиял бы Интернет и его использование. 
Одним из важных условий общения яв-
ляется самоидентификация посредством 
Интернет-имени. Выбор Интернет-имени 
более серьезная задача, чем можно себе 
представить. При использовании элек-

тронной почты, входе на форум, созда-
нии блога владельцу необходимо зареги-
стрироваться в системе, а, следовательно, 
выбрать ник, и тем самым войти в мир 
Интернета.  

Основной проблемой, связанной с 
исследованием функционирования онима 
в Интернет-среде, является их позицио-
нирование в антропонимической системе 
языка. Обладая такими «основными при-
знаками имен собственных, как единство 
и определенность номинации, референт-
ность, семантическая и структурная спе-
цифика, имена находятся в сфере акту-
альной антропонимии» [1, с. 246].  
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Общение в Интернете очень важно 
для людей, чье личное общение по ка-
ким-то причинам очень мало. Они ис-
пользуют мировую сеть как альтернативу 
своему реальному окружению. Ник счи-
тается основным средством самопрезен-
тации в Интернете [2]. Поскольку вирту-
альный мир – это цифровая модель ре-
ального мира, то и в виртуальном мире 
невозможно представить себе что-либо 
без имени и адреса.  

Главная задача ников – анонимность 
их владельцев и сокрытие их за приду-
манными именами в виртуальном мире. 
Интернет-имена можно считать совре-
менными формами псевдонимов. Суще-
ствует много общего между компьютер-
ными именами и традиционными псев-
донимами. Интернет-имена могут быть 
связаны с псевдонимами, потому что они 
заменяют настоящее имя. Основная фун-
кция псевдонимов – скрывать подлинную 
личность человека. Человек может легко 
выразить посредством никнеймов то, что 
невозможно выразить в реальном мире 
через официальный антропоним. Интер-
нет-имена – это результат индивидуаль-
ного и целенаправленного создания 
имен; носители языка создают их для се-
бя, то есть носителями виртуальных имен 
являются их авторы, они пытаются со-
здать оригинальное имя, а также проде-
монстрировать свою фантазию и творче-
ский потенциал [3]. 

Результаты и обсуждение 

Интернет-имена являются достаточ-
но новым явлением, поэтому вопрос их 
определения и терминологии остается 
открытым. 

Разночтения в определении могут 
ввести в заблуждение, предполагая не-
проверенное родство с уже существую-
щими единицами антропонимикона язы-
ка: прозвищами, псевдонимами и офици-
альными антропонимами. 

Пытаясь успешно охарактеризовать 
имена в Интернете как категорию, следу-
ет прежде всего обратиться к той среде, 

из которой они произошли. Анализ слу-
чайно выбранной группы онлайн-слова-
рей и глоссариев компьютерной и интер-
нет-терминологии на английском и рус-
ском языках (https://www.netlingo.com/, 
https://www.proacton.ru/about-internet/terms 
-glossary,) показал, что имя в Интернете, 
обычно в паре с паролем, служит в ос-
новном для открытия или доступа к 
учетной записи в многопользовательской 
среде, например: учетные записи элек-
тронной почты, форумы или чаты, бан-
ковские операции, магазины или другие 
сайты и услуги. 

Для описания имен в Интернете ис-
пользуется ряд единиц английской тер-
минологии, включая: username, login, ac-
count name, screen name, handle, nick, 
nickname.   

Однако как термины, так и опреде-
ления могут варьироваться от одного 
языка к другому, а также от одного сло-
варя к другому в пределах одного и того 
же языка. Например, «username» наибо-
лее часто встречается в английских сло-
варях (NetLingo, Sharpened Glossary) и 
повсеместно применяется в ситуациях, 
связанных с проверкой, идентификацией 
и общением пользователей. SearchSOA 
утверждает, что «nickname» применяется 
только к имени, используемому при об-
щении с другими пользователями в Ин-
тернете.  

 
Является ли Интернет-имя псев-

донимом? 
Интернет-имена часто считаются 

псевдонимами, однако следует отметить, 
что практика самопрезентации и пере-
именования также распространена и в 
оффлайн-среде [4; 5; 6].  

В некоторых культурах допустимо 
выбирать другое имя, когда настоящее 
считается неподходящим. В работе  
В.А. Никонова приведен пример об эс-
кимосах в Канаде, которые меняли свои 
имена пять или шесть раз, к отчаянию 
чиновников [7]. 



Кисель О.В.                                                          Место Интернет-имени в антропонимической системе языка       23 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(1): 20–29 

Согласно словарю ономастической 
терминологии, псевдоним – это вымыш-
ленное имя, используемое в обществен-
ной жизни индивида наряду с настоящим 
именем или вместо него. Исследование 
псевдонимов обычно фокусируется на 
людях, которые узнаваемы; оно часто 
включает в себя сопоставление вымыш-
ленных имен с реальными [8]. 

Большинство пользователей Интер-
нета – обычные люди, что делает это 
определение неуместным. Кроме того, 
псевдонимы являются ложными по опре-
делению, тогда как в качестве Интернет-
имен могут использоваться как реальные, 
так и вымышленные имена. Псевдонимы 
заменяют юридические имена, следова-
тельно, обязательно отличаются от ре-
альных, тогда как в некоторых интернет-
сообществах использование реальных 
имен является обычной практикой. 

Существует некоторое сходство в 
отношении функций: и псевдонимы, и 
Интернет-имена используются для обес-
печения анонимности или признания, или 
и того, и другого одновременно. Ано-
нимность часто является средством 
предотвращения нежелательных реакций, 
например, путем сокрытия определенных 
аспектов личности, таких, например, как 
пол. Писательницы – женщины известны 
тем, что используют мужские псевдони-
мы для получения доступа к сообществу 
уважаемых авторов, например, Аврора 
Дюпен – Жорж Санд, Мэри Энн Эванс-
Джордж Элиот [9]. О.Ю. Гукосьянц 
пишет об онлайн-обмене полами, а также 
о гендерно нейтральных именах. Приме-
чателен тот факт, что более высокую 
тенденцию маскировать пол проявляют 
женщины [10].   

Что касается Интернет-имен, то было 
зафиксировано сравнительно частое испо-
льзование полных имен и различных форм 
официальных именований (полных, сокра-
щенных, дериватах), часто в сочетании с 
числом (Gala99, Vova52, But1979oVa) или 
топонимом (MariA_MGN, Alla_Spain) [11]. 

Как псевдонимы, так и Интернет-
имена обычно признаются пользователя-
ми в качестве интеллектуальной соб-
ственности владельца, подобно фирмен-
ным наименованиям. Берхар - Израели 
заметил, что, если человек пользуется 
определенным ником, который уже ис-
пользуется другим пользователем того 
же сайта или чата, они обычно спраши-
вают друг друга, как долго каждый из 
них использует этот ник, и «старший 
пользователь» выигрывает [12]. 

Иногда, когда никнейм «украден», 
Неттеры – сетевые администраторы – 
наказывают вора. Они препятствуют его 
входу на сайт, посылают ему несколько 
неприятных сообщений. Однако было 
отмечено несколько случаев так называ-
емого олицетворения (через «воровство» 
имени кого-либо и выдача себя за этого 
человека). 

 
Является ли Интернет-имя новым 

прозвищем? 
Некоторые исследователи предполо-

жили, что система прозвищ разработана 
для поддержки идентификации в сообще-
ствах, члены которых хотят скрыть свои 
юридические, официальные имена [13; 14].  

Основной отличительной чертой 
прозвищ и Интернет-имен является то, 
что первые указывают на то, что члены 
сообщества знают имена друг друга, то-
гда как участники различных сайтов или 
чатов, или же просто пользователи Ин-
тернета могут оставаться анонимными.  

Использование прозвищ является 
универсальным явлением, которое также 
относится к сообществам, которые не 
нуждаются в дополнительных системах 
идентификации. Ван Лангендонк отмеча-
ет, что общим мотивом для прозвищ яв-
ляется потребность людей характеризо-
вать других [4].  

Кроме того, многочисленные иссле-
дования доказывают, что прозвища со-
храняют тесную связь с сообществами, 
где они создаются, и часто только члены 
данной группы компетентны правильно 
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их использовать [15; 16]. Например, Гаск 
указал, что прозвища часто используются 
в местах, где большое количество людей 
постоянно коммуницируют межу собой. 
[17].  

Некоторые из прозвищ не функцио-
нируют как средство обращения – имена 
взрослых редко используются в качестве 
адресных форм по сравнению с ювениль-
ными. Более того, человек может не 
знать, что его или ее прозвали, например, 
учителей часто называют «за спиной» 
[18; 19]. Кроме того, исследователи отме-
тили тот факт, что среди мужчин про-
звищ больше чем среди женщин, а детей 
и подростков чаще нарекают прозвищами 
чаще, чем взрослых. Интернет-имена 
обязательны для всех возрастных катего-
рий в виртуальной коммуникации.  

Прозвища также часто служат как 
инструмент социального контроля, кото-
рый служит для определения, выражения 
и поддержания характера отношений. 
Согласно Гаску, прозвища «подчеркива-
ют отношения: близкие, враждебные или 
презрительные» [17].  Прозвища могут: 

– навязывать общественные нормы; 
– подчеркивать неадекватное пове-

дение (например, со стороны начальства 
или со стороны подчиненных);  

– самовосхвалять носителя; 
– служить для поддержания пре-

стижа и репутации. 
Таким образом, ключевым свойст-

вом прозвищ является то, что они явля-
ются результатом взаимодействия, тогда 
как Интернет-имена необходимы для вза-
имодействия. Никнеймы являются эле-
ментами первого впечатления и могут 
влиять на решение о начале взаимодей-
ствия. 

Семантическая структура как про-
звищ, так и Интернет-имен имеют общие 
характеристики. Они также часто этимо-
логически прозрачны. Независимо от 
культуры или социальной среды, возник-
новение прозвищ и Интернет - имен свя-
зано с такими характеристиками своего 
носителя, как:  

– физические особенности: внешний 
вид, возраст: Blauäugige Jungfrau, 
Рыжеволосая, Wysoka Brunetka; 

– черты характера, темперамент, 
привычки, поведение: $trange, 
I’m_Скромность, Креативный; 

– род занятий, хобби и другие виды 
деятельности: plumber, Anarchist; 

– происхождение, национальность, 
место жительства: Старый_еврей, Дева 
from Moscow; 

– родственные связи – генеалогиче-
ские и брачные: Давно_замуЖем, Одино-
кий волк; 

– финансовое положение, социаль-
ный статус: prosecutor_of all RuSSia, 
Leuven. 

Прозвища, как ономастическая еди-
ница, тесно связаны с обществом, поэто-
му на них влияют все социальные изме-
нения. Постмодернистские общества ста-
новятся более мобильными, поэтому воз-
никновение и распространение прозвищ 
теряется, а данная ономастическая кате-
гория утрачивает актуальность в свете со-
временных социальных тенденций. Сле-
дует заметить, что Интернет-имена часто 
переходят в офлайн среду, вытесняя тем 
самым прозвища.  

Интернет-имена лучше отражают ха-
рактер постмодернистской идентичности: 
ее индивидуальность и мобильность.  

 
Является ли имя в Интернете 

«вторым официальным именем»? 
Интернет-имена являются стихийно 

созданными единицами, поэтому законо-
мерно их квалифицировать как «неофи-
циальные», «вторичные», «замещаю-
щие», «дополнительные» [4; 20]. 

 Это утверждение может быть оспо-
рено. Так, псевдоним – это вымышлен-
ный оним, и основной его функцией яв-
ляется замещение официального имени. 
Прозвище можно описать как дополни-
тельное именование человека с различ-
ными эмотивно-экспрессивными харак-
теристиками. Все вышеперечисленные 
определения не относятся к именам в Ин-
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тернете. Они не заменяют настоящих 
имен, так как официальный антропоним 
может также использоваться для реги-
страции и входа в Интернет. Они также 
не является дополнением именованием: 
системы не позволяют использовать не-
сколько имен для одной регистрации – 
каждое имя рассматривается как отдель-
ная единица.  

Интернет-имена являются обязатель-
ным инструментом для идентификации 
пользователя в сети. Таким образом, ана-
логично официальным именам, имена в 
Интернете являются первичными и не 
являются необязательными. Их нельзя 
считать официальными, но они, безусло-
вно, обязательные характеристики поль-
зователя в Интернете. В процессе реги-
страции в сети любого члена социума 
обычно просят выбрать имя, которое он 
будет использовать для коммуникации.   

Во многих доменах пользователи 
могут защищать свои имена (так называ-
емые постоянные имена) паролями. И 
только тот, кто знает пароль, может вой-
ти в систему с таким ником. Таким обра-
зом, каждая регистрация означает при-
способление к определенной системе име-
нования. 

Официальные имена в офлайн среде 
рассматриваются как неотъемлемая часть 
личностей их владельцев. Изменение 
имени в некоторых культурах использу-
ется для отражения или инициирования 
изменений в жизни людей: когда человек 
достигает зрелости, выходит замуж, ста-
новится родителем и т. д. [7].  

В Интернет-среде практика измене-
ния имен сравнительно популярна, на-
пример, примерно 30% пользователей 
сайтов, по нашим собственным наблюде-
ниям, признали, что использовали более 
одного ника. Хотя большинство участни-
ков интернет коммуникации предпочи-
тают создать узнаваемый ник, но некото-
рые из них имеют разные Интернет-име-
на для каждого чата. Остальные «приме-
ряют» несколько никнеймов, прежде чем 
выберут подходящий или обновляют свои 

имена в Интернете в соответствии с из-
менениями в жизни.  

Имена в Интернете отражают инди-
видуальные предпочтения, ценности и 
мировоззрение пользователей Сети. Они 
часто несут эмоциональные и символиче-
ские значения, например, никнеймы, ко-
торые демонстрируют желаемые личные 
качества, надежды на удачу и другие 
стремления [21].  

Люди многих культур и разных ис-
торических периодов считали, что имена 
способны приписывать своим владельцам 
желаемые качества. Точно так же многие 
пользователи Интернета верят, что при-
влекательные имена могут улучшить их 
образ, тем самым увеличить популяр-
ность в Интернете, а в офлайн общении 
повысить самооценку и уверенность в 
себе [22; 23].   

Все это может быть достигнуто при 
использовании различных ассоциативных 
стратегий для создания релевантных кон-
нотации, таких как: 

– выбрать ник ассоциирующийся с 
имена известный и популярных лично-
стей: Джеймс Б., МакГайвер, Фидель, Га-
гарин, В.В. Жириновский, Онегин, Анна 
Каренина, воннегут; 

– ник с отсылкой на окружающую 
природу: Черная кошка, Слезы_Солнца, 
Ночная волчица, Кактус, Белый волк 

– ник с отсылкой на бренды: BMW, 
Duvel (бельгийское пиво);  

– ник с отсылкой на абстрактные яв-
ления: Свет вечности, Случай_но, 
ДУША.  

Выводы 

В настоящее время Ник – это своего 
рода визитная карточка человека. Роди-
тели дают своим детям имена и фамилии, 
но Интернет-имя – это выбор самого че-
ловека. Каждый пользователь сталкива-
ется с проблемой создания ника. Ник-
нейм – это своего рода то культурный 
феномен. Каждый может дать информа-
цию о своих развлечениях, характерных 
чертах и интеллектуальных навыках, ис-
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пользуя его. По нику можно многое ска-
зать о человеке.  

На основе собранного эмпирическо-
го материала был сделан вывод, что со-
здание Интернет-имени не ограничивает-
ся какими-либо лексическими, графиче-
скими и семантическими правилами. 
Данный вид нейминга может быть выра-
жением важных характеристик самого 
имядателя. При этом такого рода харак-
теристики будут зависеть от социального 
положения, эмоционального состояния 
имядателя. 

Особенности прозвищ характеризу-
ют их как особый вид антропонии в огра-
ниченной среде виртуального коммуни-
кативного пространства. Хотя имена в 
Интернете имеют ряд общих свойств с 
другими антропономастическими катего-
риями, они также обладают рядом уни-
кальных характеристик. 

После анализа собранных нами Ин-
тернет-имен мы пришли к следующим 
выводам: 

1) при создании логина для элек-
тронной почты пользователи чаще всего 
выбирают аналоги своего официального 
имени, так как это один из видов деловой 
коммуникации; 

2) носители прозвищ и псевдонимов 
часто используют данные онимы офлайн 
среды как Интернет- имена; 

3) удачно созданное Интернет-имя, в 
свою очередь, наоборот выходит из он-
лайн коммуникации в офлайн среду, 
функционируя как прозвища своего со-
здателя. 

Интернет-имена как новые реалии в 
теории коммуникации должны изучаться 
как языковые единицы, формирующие 
представление о структуре виртуального 
человека. Описание сетевого имени как 
новой ономастической единицы в вирту-
альной реальности (чат, блог, форум, иг-
ра), исследование его функциональных 
особенностей очень актуально. 
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Резюме 

Как известно, коммуникация в интернет-пространстве представляет собой особый формат взаи-
модействия в силу дистантности общения и отсутствия личного контакта. Исследователями интер-
нет-коммуникации был выявлен ряд особенностей виртуального взаимодействия (анонимность, присут-
ствие механизмов стереотипизации и идентификации, добровольность, выборность и желательность 
контактов, затрудненность эмоционального компонента общения; стремление к нетипичному, ненорма-
тивному поведению и т.д.), были идентифицированы наиболее частотно используемые коммуникативные 
стратегии и тактики. Статья посвящена изучению коммуникативного поведения и стратегий участни-
ков коммуникации в интернет-среде. Интернет-среда является динамичной коммуникативной средой, в 
которой задействовано множество участников коммуникативного взаимодействия. В связи с этим, важ-
ную задачу исследования составляет анализ социального взаимодействия участников коммуникации как 
«процессуального» явления, динамика которого подчиняется определенным правилам. Целью работы яв-
ляется обоснование выбора метода исследования коммуникативного взаимодействия и построение ди-
намической модели интернет-коммуникации. Теоретическую базу исследования сформировала аутопоэ-
тическая теория, опора на которую позволяет учитывать динамику интернет-коммуникации и модели-
ровать поведение коммуникантов, тем самым описывая процессуальность коммуникативного взаимодей-
ствия с учетом таких свойств участников взаимодействия, как адаптивность и пластичность. Для до-
стижения цели были поставлены и решены следующие задачи: изучена специфика метода моделирования; 
рассмотрены особенности интернет-коммуникации как вида диалогического взаимодействия; описаны и 
методологически обработаны основные постулаты аутопоэтической теории, представляющей собой 
методологическую платформу для моделирования коммуникации как рекурсивного взаимодействия. В ходе 
работы была построена динамическая модель интернет-коммуникации, а также описан эксперимент с 
целью апробации и применения данной модели интернет-коммуникации к анализу языкового материала. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: аутопоэз; интернет-коммуникация; коммуникативное взаимодействие; адаптация; экс-
перимент. 
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Abstract 

In the 21st century a significant part of communication has been transferred from the real world (face-to-face in-
teraction) to the virtual space, as the worldwide web provides unprecedented opportunities, reduces geographical 
distances and eliminates barriers to communication. Linguists propose different approaches to Internet-mediated 
communication. One of the approaches is to identify the dominant strategies used by the participants to Internet-
mediated communication. The paper focuses on the study of communicative behavior and strategies of communica-
tion participants within the Internet space. The Internet is supposed to be a dynamic space that mediates the partici-
pation of an unlimited number of communicants in a variety of discussions. In this regard, the crucial task is the anal-
ysis of communicative interaction as a “procedural” phenomenon, the dynamics of which is subject to certain laws. 
The purpose of the paper is to substantiate the choice of a method for studying communicative interaction and to 
construct a dynamic model of Internet-mediated communication. The study is based on the autopoietic theory, which 
allows to take into account the dynamics of Internet-mediated communication and to model communicants’ behav-
iour, thereby describing the development of communicative interaction, addressing such properties of the participants 
to this communication act as adaptability and plasticity. To achieve the goal we need to solve the following tasks: to 
study the features of the modeling method; to analyze the specifics of Internet-mediated communication as a special 
type of dialogical interaction; to consider the main concepts and categories of the autopoietic theory that is seen as a 
methodological platform for modeling communication as a recursive interaction and to process them within the meth-
odological framework. The results of the study present an autopoietic model of Internet-mediated communication and 
an experimental research aimed to verify and apply this model to the analysis of linguistic material. 
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Введение 
В конце ХХ века была разработана и 

получила широкое распространение все-
мирная сеть Интернет. Условия взаимо-
действия в виртуальной сети значительно 
отличаются от традиционных способов 
взаимодействия, требуя, в свою очередь, 
от участников коммуникации иного ком-
муникативного поведения. 

Ни одна из известных моделей не 
позволяет исследователю ответить на во-
просы «зачем?» и «почему?» совершается 

коммуникативный акт. Коммуникация, 
как правило, рассматривается с позиции 
стороннего наблюдателя. Тем не менее, 
изучая особенности интернет-коммуни-
кации и специфики поведения коммуни-
кантов, можно утверждать, что интернет-
коммуникация не может быть логически 
описана без понимания и учета «внут-
ренних» процессов, происходящих в са-
мих участниках общения. 

Наличие модели, способной описы-
вать принципы коммуникативного взаи-
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модействия в Интернете, позволит вы-
явить и систематизировать стратегии по-
ведения коммуникантов, а также объяс-
нить причины применения разных стра-
тегий в той или иной ситуации. Осозна-
ние вариативности стратегий коммуника-
тивного взаимодействия и условий их ре-
ализации сделает коммуникацию в вир-
туальном пространстве более понятной 
для стороннего наблюдателя и даст воз-
можность точнее выстраивать причинно-
следственные связи при анализе конкрет-
ных примеров общения. 

Коммуникация является одной из 
базовых составляющих жизни человека, 
поэтому корректная трактовка процесса 
коммуникативного акта и осведомлен-
ность в общих закономерностях его реа-
лизации составляют один из самых акту-
альных вопросов современности. Стрем-
ление понять сущность коммуникации 
привело к росту количества исследова-
ний в данной области. При этом, как пра-
вило, ученые, исследующие коммуника-
цию, задействуют метод моделирования.  

Большие успехи и признание прак-
тически во всех отраслях современной 
науки принес методу моделирования ХХ 
век. Как известно, были предприняты 
многочисленные попытки выявить зако-
номерности, присутствующие в каждом 
отдельно взятом коммуникативном акте, 
систематизировать коммуникацию. Для 
лучшего понимания сущности коммуни-
кации в середине ХХ века начались раз-
работки моделей коммуникации – при 
этом модели строились (и строятся) с 
опорой на очень разные основания. В 
справочной литературе моделирование 
трактуется следующим образом, рас-
смотрим несколько существующих опре-
делений моделирования. 

Моделирование является «процес-
сом исследования объектов на их моде-
лях. В отличие от гипотез, различные мо-
дели не конкурируют и не отменяют друг 
друга, а взаимодополняют, являясь ин-
терпретациями (осмысленными выраже-
ниями)» [1]. 

Моделирование представляет собой 
«метод исследования объектов познания 
на их моделях; построение и изучение 
моделей реально существующих предме-
тов и явлений (органических и неоргани-
ческих систем, инженерных устройств, 
разнообразных процессов – физических, 
химических, биологических, социальных) 
и конструируемых объектов для опреде-
ления либо улучшения их характеристик, 
рационализации способов их построения, 
управления ими и т.п.» [2]. 

А. А. Леонтьев объяснял данный те-
рмин следующим образом: это «логиче-
ская (знаковая) конструкция, воспроиз-
водящая те или иные характеристики ис-
следуемого нами объекта при условии 
заранее определенных требований к со-
ответствию этой конструкции объекту» 
[3, с. 41]. Однако ученый указывал на то, 
что моделирование не является любым 
представлением объекта в модели «моде-
лируя реальный объект, мы конструиру-
ем другой объект, изоморфный данному 
«объекту» в каких-то существенных при-
знаках» [3, с. 41]. 

На сегодняшний день моделирова-
ние коммуникативного поведения субъ-
ектов социального взаимодействия в рам-
ках интернет-пространства представляет 
собой релевантную задачу настоящей ра-
боты в связи с тем, что интернет-ком-
муникация дифференцируется от класси-
ческой коммуникации межличностного 
взаимодействия. Известно, что процессу-
альность коммуникативного взаимодей-
ствия как неотъемлемое свойство комму-
никации представляет собой главную 
особенность интернет-коммуникации. Од-
нако процесс коммуникативного взаимо-
действия дискретизируется и рассматри-
вается с помощью его отдельных компо-
нентов, как, например, в моделях комму-
никативного взаимодействия, представ-
ленных во многих известных исследова-
ниях. Однако при этом не придается зна-
чение имманентному свойству коммуни-
кации, представляющему собой ее кон-
тинуальность. 
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Материалы и методы 

Как известно, построение лингвисти-
ческой модели выступает объективным 
критерием проверки истинности знаний о 
языке. Формирование перечня признаков, 
характерных для данного вида коммуни-
кации, а также обозначение наиболее зна-
чимых представляется актуальной задачей 
с целью построения модели интернет-ком-
муникации, соответствующей моделируе-
мому объекту исследования и иллюстри-
рующей его функционирование. Модели-
рование представляет собой метод иссле-
дования механизмов речевой деятельно-
сти. 

Проанализировав особенности ком-
муникативного поведения субъектов со-
циального взаимодействия в интернет-
среде, можно сделать вывод о том, что 
возможность изучения и анализа комму-
никативного взаимодействия участников 
социальной коммуникации как процессу-
ального явления не отражена в тех мето-
дах, которые были ранее разработаны. 
Существенно то, что данные методы ото-
бражают вербальную составляющую ком-
муникации, которая имела место быть, не 
принимая во внимание процесса ее по-
рождения. Поскольку интернет-коммуни-
кация является динамическим процессом, 
представляется необходимым создание 
инструмента анализа для данного типа 
коммуникации. Так, такие значимые па-
раметры как эволюционный характер и 
континуальность субъекта коммуникации 
и конструируемой им среды должны 
быть отмечены в модели коммуникации. 
В связи с этим необходимо разработать 
модель с опорой на такую методологию, 
которая бы описывала взаимодействие в 
интернет-среде как процесс постоянной 
адаптации участника коммуникативного 
поведения в конструируемой им среде. 

В последнее время появляются на-
учные труды, которые отмечают аутопоэ-
тическую теорию, обладающую необхо-
димым объяснительным потенциалом для 
построения модели коммуникации, в фо-
кусе которой оказывается располагаю-

щий определенным набором адаптацион-
ных характеристик субъект коммуника-
ции (труды А.Г. Сонина, А.В. Кравченко, 
В.А. Пищальниковой, К.С. Кардановой-
Бирюковой и др.). Данные исследования 
направлены на изучение перспектив ис-
пользования основополагающих положе-
ний теории аутопоэза в качестве общеме-
тодологической платформы исследова-
ния для анализа лингвистических объек-
тов. Высказывание о том, что «живые си-
стемы постоянно действуют, стремясь 
сохранить собственную идентичность» 
[4, с. 136, 9], представляет собой объек-
тивное преимущество выбранной мето-
дологии и намечает перспективу иссле-
дования «процессуальных» явлений. 

Как представляется, применение дан-
ной теории открывает новые возможно-
сти изучения коммуникации. Аутопоэти-
ческая концепция дает возможность ис-
следователю анализировать присущую 
коммуникации имманентную контину-
альность и разработать динамическую 
аутопоэтическую модель интернет-ком-
муникации. 

При построении динамической мо-
дели интернет-коммуникации с опорой 
на теорию аутопоэза, учитывающей кон-
тинуальность субъекта коммуникации и 
его среды, исследователю необходимо 
учитывать новые, нетрадиционные прин-
ципы моделирования коммуникативного 
взаимодействия. Такие противоположные, 
но релевантные для описания коммуни-
кации свойства как дискретность и им-
манентная континуальность должны в 
одинаковой степени найти отражение в 
разрабатываемой модели коммуникации. 
Так, можно выделить устойчивые и ди-
намические составляющие конструируе-
мой модели. К устойчивым составляю-
щим модели можно отнести самооргани-
зующуюся живую систему, среду и ее 
факторы, а к динамическим – структур-
ность, пластичность, иерархизацию сре-
довых факторов и пр. Так, с учетом вы-
шеназванных составляющих динамиче-
ской модели интернет-коммуникации 
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представляется возможным построить 
такую модель, в которой отмечается по-
стоянная адаптация участника коммуни-
кативного поведения, а также моделиру-
ется динамика социального взаимодей-
ствия. 

Результаты и обсуждение 
Анализ коммуникативного взаимо-

действия в интернет-среде проводился в 
четыре этапа. На первом этапе исследо-
вания были изучены основополагающие 
постулаты теории аутопоэза, предостав-
ляющей возможность моделировать ком-
муникацию как рекурсивное взаимодей-
ствие. На втором этапе исследования по-
нятия и ключевые категории аутопоэти-
ческой концепции были методологически 
обработаны для описания и анализа 
субъекта коммуникации. Теория аутопо-
эза была методологически обработана, а 
ее основные положения были сопостав-
лены с социальными явлениями с целью 
применения данной теории к описанию 
речевой деятельности участника соци-
ального взаимодействия. Аутопоэтиче-
ская концепция постулирует о том, что 
человек, выступающий в качестве живой 
системы, является категорией высокого 
уровня абстракции. Следует отметить то, 
что субъект коммуникации в процессе 
социального взаимодействия адаптирует-
ся на когнитивном уровне. Объект ана-
лиза представляет когнитивная система 
коммуниканта, структурные изменения 
которой моделируют динамику комму-
никации. На третьем этапе был описан 
метаязык исследования и рассмотрены 
перспективы моделирования как метода 
исследования коммуникации. Так, была 
выстроена теоретическая платформа, с 
опорой на которую была построена ауто-
поэтическая модель интернет-коммуни-
кации. 

Итак, живая система, обозначаемая 
как «сеть процессов производства, тран-
сформации и деструкции компонентов, 
которые необходимы для непрерывного 
поддержания самих этих процессов и ко-

торые в совокупности предстают в каче-
стве отдельного локализованного в среде 
объекта, в рамках которого эти процессы 
реализуются» [5, с. 79; 8] является основ-
ным понятием теории аутопоэза. Живая 
система характеризуется адаптивно-
стью, гибкостью, самоорганизацией, а 
также структурной пластичностью. 

Еще одним главным понятием тео-
рии, рассматриваемой в качестве теоре-
тической основы предпринятого иссле-
дования, является среда, детерминируе-
мая как область всех взаимодействий жи-
вой системы, в роли которой выступает 
коммуникант. 

Необходимо подчеркнуть то, свой-
ства живой системы тесно коррелируют 
со свойствами среды и обусловливают 
характеристики ее среды. Таким образом, 
следует утверждать, что те изменения 
структуры, которым подвергается живая 
система, провоцируют изменения в среде. 

Основное положение аутопоэтиче-
ской концепции определяется тем, что 
любая живая система в процессе своей 
жизнедеятельности стремится сохранить 
собственную организацию. Согласно тео-
рии аутопоэза как теоретической плат-
формы настоящего исследования, живая 
система (коммуникант) должна адапти-
роваться к условиям среды, то есть по-
стоянно коммуницировать со своей сре-
дой и достигать баланса с ней. Однако 
следует отметить, что достигаемый ба-
ланс со средой может постоянно «нару-
шаться» ввиду гибкости живой системы и 
среды, что впоследствии приводит к но-
вой фазе взаимодействия. Ввиду повтор-
ного «нарушения» баланса взаимодей-
ствие в очередной раз возобновляется. 
Такое взаимодействие между системой и 
ее средой называют рекурсивным, т.е. по-
вторяющимся. Необходимо отметить то, 
что коммуницируя со средой, система 
эволюционирует на каждом новом этапе 
рекурсивного взаимодействия в силу то-
го, что она регулярно взаимодействует с 
конструируемой ею средой. 
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Изменения, ведущие за пределы ор-
ганизации, заканчиваются крахом систе-
мы или переходом ее на другой уровень. 
Непрерывное структурное изменение жи-
вых систем с сохранением их самоорга-
низации происходит постоянно. Данные 
постоянные структурные изменения и в 
системе, и в среде (в связи с постоянным 
стремлением к равновесию) неизбежно 
приводят к эволюции и того, и другого. 

Принципиально важным моментом 
является то, что порождаемая структур-
ная перестройка неизбежно приводит к 
изменению в дальнейшем способе ее су-
ществования в среде, а, следовательно, 
изменяется и качество конструируемой 
среды. 

Видение коммуникации как стрем-
ления коммуниканта адаптироваться поз-
воляет рассматривать взаимодействие с 
учетом индивидуальных свойств каждого 
коммуниканта, то есть его структуры, и 
учитывать факторы, которые зачастую 
остаются латентными для стороннего 
наблюдателя. Тот факт, что среда не яв-
ляется постоянной, а меняется вместе с 
изменениями в структуре коммуниканта, 
дает возможность создать гибкую и ди-
намическую модель, которая отражает 
сущность коммуникации в Интернете. 
При рассмотрении поведения коммуни-
кантов в интернет-среде с позиции тео-
рии аутопоэза можно говорить о том, что 
адаптация является основной деятельно-
стью коммуникантов и одновременно 
двигателем взаимодействия. Описанный 
выше принцип рекурсивности позволяет 
рассматривать коммуникацию как после-
довательность однотипных действий, вне 
зависимости от того, участвуют ли в ней 
два коммуниканта или более. 

Опираясь на данные теоретические 
положения, была разработана динамиче-
ская модель интернет-коммуникации. 
Проанализируем ключевые составляю-
щие модели настоящего исследования. 

Итак, коммуникант, представляю-
щий собой самоорганизующуюся живую 
систему, представляет собой наиболее 

значимый элемент разрабатываемой мо-
дели. 

Основным постулатом теории ауто-
поэза является положение об аутопоэ-
тичности (самоорганизации) системы, 
иными словами, постоянном стремлении 
системы к балансу со средой, даже если 
это потребует изменений в структуре са-
мой системы. Каждая система взаимо-
действует не с другой системой, а со сре-
дой, частью которой является другой 
коммуникант. По определению авторов 
теории, средой для системы выступает не 
единое пространство для общения, оди-
наковое для всех, а индивидуальная 
иерархия факторов системы, выстроенная 
с учетом ее организации. Таким образом, 
объективная реальность заменяется субъ-
ективным видением окружающего мира, 
индивидуальным для каждой системы. 

Взаимодействие между системой и 
средой происходит непрерывно и харак-
теризуется созданием возмущений, как в 
среде, так и в системе, что приводит к 
структурным изменениям системы, на-
правленным на сохранение структуры. 
Изменения в структуре одной системы 
одновременно оказываются изменениями 
в среде. 

Такой подход позволяет рассматри-
вать коммуникацию в Интернете как по-
движное взаимодействие между системой 
и средой, которое не представляется дис-
кретным. Благодаря взгляду на коммуни-
кацию как на адаптацию к изменчивой 
среде, мы можем отказаться от позиции 
наблюдателя и изучать коммуникатив-
ный акт с точки зрения организации си-
стемы и внутренних изменений в струк-
туре коммуникантов. 

Характер адаптации участника ком-
муникативного взаимодействия обуслов-
ливается такими характеристиками, как 
предшествующий коммуникативный опыт, 
степень сформированности психических 
операций, степень сформированности 
языковой способности и перцептивно-
когнитивно-аффективная база коммуни-
канта, которые необходимо учесть при 
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конструировании модели интернет-ком-
муникации [11]. 

Предшествующий коммуникативный 
опыт как свойство субъекта социального 
взаимодействия характеризуется теми 
ситуациями общения, в которых комму-
никант принимал участие ранее. Степень 
сформированности психических опера-
ций характеризуется способностью уча-
стника социального взаимодействия к 
адаптивному рекурсивному взаимодей-
ствию со средой. Следует отметить то, 
что психические операции представляют 
собой стратегии и тактики продуцирова-
ния ответных шагов, которые коммуни-
кант может реализовать в рамках интер-
нет-общения. Степень сформированности 
языковой способности определяется как 
умение применять различные языковые/ 
речевые инструменты коммуникации (уме-
ние эффективно пользоваться необходи-
мыми вербальными средствами для осу-
ществления взаимодействия со средой), а 
также обусловливает ориентированность 
участника коммуникативного взаимодей-
ствия на содержание, структуру, логику и 
стилистику высказываний, формирую-
щих интернет-коммуникацию. Кроме то-
го, степень сформированности языковой 
способности детерминирует учет данных 

характеристик при выстраивании ответ-
ного речевого действия. Перцептивно-
когнитивно-аффективная база в разраба-
тываемой модели понимается как «инте-
гративное понятие, суммирующее все 
формы хранения и представления знаний: 
продукты переработки коммуникативно-
го опыта, перцептивные образы разных 
модальностей, единицы разных уровней 
обобщения и эмоционально-оценочные 
переживания, соответствующим образом 
маркирующие вербальные составляющие 
опыта» [6, с. 9]. 

Следует отметить, что вышеназван-
ные характеристики конструируемой мо-
дели коммуникативного поведения участ-
ника интернет-коммуникации взаимообу-
словлены, поскольку адаптация участни-
ка социального взаимодействия в процес-
се коммуникации характеризуется со-
пряжением этих параметров. 

Представляется необходимым обо-
значить операциональную единицу – ре-
курсивный шаг – с целью моделирования 
динамики интернет-коммуникации. Сле-
дует подчеркнуть, что рекурсивный шаг 
не тождественен речевому действию, по-
скольку может состоять из одного или 

нескольких речевых действий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рекурсивный шаг как единица анализа коммуникации 

Fig. 1.  A recursive step as a unit of communication analysis 
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Параметры взаимодействующих жи-
вых систем и конструируемой среды оп-
ределяют характер рекурсивного шага. 
Рекурсивные шаги поэтапно осуществ-
ляются участниками коммуникативного 
поведения в процессе адаптивного взаи-
модействия. Таким образом, коммуни-
канты (живые системы) адаптируются к 
среде и совершают ответные действия. В 
этом свете коммуникация рассматривает-
ся в виде последовательности рекурсив-
ных шагов, осуществляемых участника-
ми коммуникативного взаимодействия. 
Вместе с тем, характеристики участников 
коммуникации и характеристики среды 
обусловливают характер рекурсивного 
шага. Для успешной коммуникации жи-
вая система (коммуникант) вынуждена 
адаптироваться, задействуя свои адап-
тивные способности. В ходе адаптации 
система реорганизуется, что, несомненно, 
приводит к изменению в среде с позиции 

других систем (коммуникантов), и это 
провоцирует их также прибегать к адап-
тации. Данный принцип взаимодействия 
системы со средой имеет циклический 
характер, протекающий не по кругу, а 
скорее по спирали ввиду непрерывного 
эволюционирования системы – среды. 

Ученый может опираться только на 
косвенные проявления параметров си-
стемы, ввиду того, что аутопоэтическая 
теория служит платформой для констру-
ирования модели на высоком уровне аб-
стракции. Представляется целесообраз-
ным выделить и описать три уровня ана-
лиза коммуникативного взаимодействия, 
а именно вербальный, коммуникативный 
и когнитивный, с целью привлечения 
конструируемой модели коммуникатив-
ного взаимодействия в интернет-про-
странстве к анализу процесса коммуни-
кации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Три уровня анализа интернет-коммуникации 

Fig. 2. Three levels of Internet-mediated communication analysis 

Представляется, что вербальный уро-
вень определяется семантическим полем 
(«совокупность языковых единиц, объ-
единенных общностью содержания (ино-
гда также общностью формальных пока-
зателей) и отражающих понятийное, пре-
дметное или функциональное сходство 
обозначаемых явлений» [7, с. 380]); грам-

матической формой слова («языковой 
знак, в котором грамматическое значение 
находит свое регулярное (стандартное) 
выражение» [7, с. 116]) и синтаксической 
организацией высказывания субъекта 
коммуникации («характерные для кон-
кретных языков средства и правила со-
здания речевых единиц» [7, с. 448]). 
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Коммуникативный уровень обу-
словливается иерархией мотивов участ-
ников коммуникативного поведения. В 
рамках психологической теории деятель-
ности отмечается то, что побудителем 
любой деятельности является мотив [3,  
с. 23]. В связи с этим можно полагать о 
том, что основу речевой деятельности со-
ставляют мотивы. Данные мотивы можно 
дифференцировать как релевантные, так 
и производные. 

Изучение структуры речевой дея-
тельности участника коммуникативного 
поведения, а также характера применения 
его адаптационных параметров представ-
ляется возможным на коммуникативном 
уровне взаимодействия, поскольку имен-
но мотивы, в нашем случае определяе-
мые свойствами коммуниканта, побуж-
дают к деятельности и обусловливают 
характер рекурсивного адаптивного вза-
имодействия. 

Следует отметить то, что в процессе 
коммуникативного взаимодействия в ин-
тернет-среде мотивы могут быть смеще-
ны. Ряд таких факторов, как ассоциатив-
ная база участников коммуникативного 
взаимодействия, уровень языковой ком-
петенции, предшествующий коммуника-
тивный опыт и другие значимые факторы 
детерминируют смену мотивов. Количе-
ство средовых факторов, принимаемых 
во внимание участником коммуникатив-
ного поведения, также определяются ие-
рархией мотивов (восприятие одного из 
собеседников, участвующих в интернет-
общении или сообщения; позициониро-
вание себя, руководствуясь мотивом са-
мопрезентации; опора на факторы сре-
ды). 

На когнитивном уровне описывают-
ся и анализируются психические опера-
ции, применяемые участниками комму-
никативного поведения в процессе соци-

ального взаимодействия (например, обоб-
щение, аналогия, классификация, абстра-
гирование и т.д.). Помимо этого, в том 
случае, если участники интернет-ком-
муникации опираются на фоновые зна-
ния, мы можем утверждать о том, что 
данные живые системы обладают доста-
точным набором адаптационных харак-
теристик и высокой степенью сформиро-
ванности психических операций. Следует 
отметить, что изучение субъекта комму-
никативного взаимодействия в интернет-
среде реализуется на трех уровнях анали-
за коммуникативного поведения, которые 
отличаются взаимозависимостью и взаи-
мообусловленностью. Так, например, ко-
гнитивный уровень анализа коррелирует 
с коммуникативным уровнем, поскольку 
участники коммуникативного взаимодей-
ствия применяют определенные психиче-
ские операции при смене одного мотива 
на другой. Вербальный уровень соотно-
сится с коммуникативным, поскольку 
ориентирован на исследование тех язы-
ковых средств, с помощью которых реа-
лизуются ведущие мотивы. 

Процесс адаптации, его направлен-
ность и характер во многом определяют-
ся адаптационными механизмами, кото-
рые задействует живая система. К таким 
механизмам относится, прежде всего, 
активность. Так, представляется необ-
ходимым введение такого параметра, как 
активность субъекта коммуникативного 
взаимодействия, в конструируемую мо-
дель. Активность рассматривается как 
значимая характеристика коммуникатив-
ного поведения субъекта интернет-ком-
муникации, поскольку активность явля-
ется показателем адаптации коммуникан-
та (степень вовлеченности участника в 
коммуникативный процесс и его стрем-
ление к его поддержанию/не поддержа-
нию) [10]. Параметр активности субъекта 
коммуникативного взаимодействия, яв-
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ляющегося адаптационным механизмом, 
детерминирует рекурсивность самого 
взаимодействия. Представляется, модель 
интернет-коммуникации может детерми-
нироваться как динамическая, поскольку 
все вышеуказанные свойства прогнози-

руют адаптацию участников коммуника-
ции, а, следовательно, динамику комму-
никации в интернет-пространстве.  

С учетом данных характеристик бы-
ла сконструирована динамическая модель 
интернет-коммуникации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамическая модель интернет-коммуникации 

Fig. 3. A dynamic model of Internet-mediated communication 

Выводы 

Моделирование выступает инстру-
ментом изучения механизма речевой дея-
тельности. В данной статье описаны воз-
можности применения метода моделиро-
вания коммуникативного взаимодействия 

в Интернете, а также рассмотрены реле-
вантные для конструирования модели 
коммуникации понятия. 

В ходе проведенного исследования 
была построена динамическая модель 
коммуникативного взаимодействия в ин-
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тернет-среде, направленная на изучение 
адаптационных механизмов, а также мо-
делирование динамики акта коммуника-
ции, руководствуясь теорией аутопоэза. 

Такие характеристики субъекта ком-
муникативного поведения в Интернете, 
как предшествующий коммуникативный 
опыт, перцептивно-когнитивно-аффектив-
ная база, степень сформированности пси-
хических операций и языковой способно-
сти, являются ключевыми параметрами, 
детерминирующими и прогнозирующими 
динамику социального взаимодействия. 

Введенный в разрабатываемую мо-
дель коммуникации рекурсивный шаг 
представляет собой каждый новый этап 
взаимодействия. Параметры коммуници-
рующих систем и их мотивы наряду с па-
раметрами среды детерминируют харак-
тер рекурсивного шага. Представляется, 
что в процессе такого взаимодействия 
участники коммуникативного поведения 
реализуют рекурсивные шаги. Данные 
действия приводят к их адаптации и, как 
следствие, осуществлению ответных ре-
чевых действий. При совершении рекур-
сивного шага участник коммуникативно-
го поведения «подстраивается» к харак-
теристикам среды, тем самым поддержи-
вая собственную организацию. 

Описание коммуникативного пове-
дения участника интернет-общения как 
постоянной адаптации дает возможность 
говорить о бесконечности и недискретно-
сти коммуникации в Интернете. В связи с 
этим представляется обоснованным при-
менять теорию аутопоэза в качестве ме-
тодологической базы для построения но-
вой динамической модели интернет-ком-
муникации. 

Разработанная динамическая модель 
социального взаимодействия в интернет-
среде отличается от известных моделей, 
поскольку формируется на иной теорети-
ческой платформе. Следует также при-
нять во внимание то, что в конструируе-
мой модели интернет-коммуникации на-
ходит отражение континуальность, при-
сущая процессуальным явлениям. 

Исследование акта коммуникации в 
интернет-пространстве как нелинейного 
коммуникативного взаимодействия сис-
темы в постоянно изменяющейся среде, 
является основополагающей задачей при 
разработке динамической модели. Данная 
модель дает возможность рассматривать 
свойства коммуникации в интернет-сре-
де, взаимодействие в которой существен-
но отличается от классического формата 
общения. Прежде всего, такое взаимо-
действие определяется условиями, кото-
рые модулирует виртуальная среда (не-
линейность, многокомпонентность, сте-
реотипность, интерактивность и пр.). 

С целью верификации и применения 
данной модели интернет-коммуникации к 
анализу языкового материала представ-
ляется целесообразным провести экспе-
риментальное исследование. Проведение 
экспериментального исследования пла-
нируется с участием двух эксперимен-
тальных групп испытуемых, состоящих 
из носителей английского и русского 
языков. С помощью проведения экспери-
ментального исследования и построения 
гипотез, демонстрирующих непосред-
ственную взаимообусловленность одного 
параметра с другим, представляется воз-
можным верифицировать обоснованность 
заявленных позиций модели. 

Так, вышеуказанные характеристики 
субъекта коммуникации должны быть 
отражены в конструируемой динамиче-
ской модели интернет-коммуникации. 
Поскольку эти свойства тесно коррели-
руют друг с другом, в некоторых случаях 
дифференциация одного из них в каче-
стве доминирующего не представляется 
допустимым. Так, во многих случаях со-
ставляющей перцептивно-когнитивно-
аффективной базы являются психические 
операции, применяемых коммуниканта-
ми при совершении ответного речевого 
действия и являющимися наиболее оче-
видными проявлениями структурности, 
поэтому обособление этих свойств субъ-
екта коммуникации друг от друга прак-
тически не представляется вероятным. 
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Принимая во внимание тот факт, что 
свойства субъекта коммуникативного по-
ведения взаимозависимы, на этапе пла-
нирования эксперимента задания, предъ-
являемые испытуемым, должны быть вы-
строены таким образом, чтобы характер 
коммуникации в интернет-пространстве 
определялся одним свойством. Ввиду то-
го, что представляется крайне невозмож-
ным исключение сопряженности пара-
метров субъекта коммуникативного по-
ведения, вполне вероятно свести их к ми-
нимуму и не рассматривать в исследова-
нии. 

Исследование определенных компо-
нентов коммуникации обособленно, в 
конкретных обстоятельствах, где иссле-
дователь обладает необходимым набором 
функций контролировать средовые фак-
торы согласно выдвинутым целям, поз-
воляет представлять процесс взаимодей-
ствия «изнутри». Таким образом, это даст 
возможность более точно раскрыть ие-
рархию мотивов субъекта коммуника-
тивного поведения, а также определить 
логику самого процесса коммуникатив-
ного взаимодействия. 

Представляется целесообразным обо-
значить четыре верифицируемые гипоте-
зы в ходе эксперимента. На основе выше-
сказанного была сформулирована гипоте-
за о том, что умение продуцировать от-
ветное речевое действие на вопрос, со-
держащий факты, определяется уровнем 
сформированности перцептивно-когни-
тивно-аффективной базы коммуниканта. 
Данное научное предположение может 
быть верифицировано с помощью предъ-
явления задания, включающего в себя 
вопросы, подразумевающие опору на 
фактуальную информацию.  

Вторая научная гипотеза заключает-
ся в восстановлении логики коммуника-
тивного взаимодействия за счет адапта-
ционных механизмов участников комму-
никативного поведения. Данное предпо-
ложение может быть верифицировано с 
помощью задания, ориентированного на 

выявление способности восстановить ло-
гику развития коммуникации, а именно, 
взаимосвязь (последовательность) между 
несколькими парами комментариев. 

Третья экспериментальная гипотеза 
выражается в том, что уровень понима-
ния коммуникантом факторов среды, а 
значит, способность к рекурсивному вза-
имодействию, детерминируется степенью 
сформированности языковой способно-
сти. Данное предположение может быть 
верифицировано с помощью задания, 
ориентированного на осмысление текста 
на иностранном языке русскоязычными 
респондентами, изучающими английский 
язык. 

Четвертая научная гипотеза состоит 
в том, что рекурсивность коммуникатив-
ного взаимодействия определяется свой-
ством активности как проявления адап-
тации участника коммуникации. Данное 
предположение может быть проверено 
посредством метода наблюдения. 

Таким образом, рассмотрение ком-
муникации с позиции теории аутопоэза 
позволяет выявлять причинно-следствен-
ные связи в поведении коммуникантов и 
говорить о коммуникативном акте как о 
процессе с несколькими допустимыми 
вариантами развития. Адаптация как ос-
нова всей деятельности коммуникантов 
дает возможность говорить о поведении 
участников коммуникативного поведения 
с точки зрения их индивидуальных ха-
рактеристик, интересов и ценностей, а не 
рассматривать их как составные элемен-
ты фиксированной схемы взаимодей-
ствия. Разработанная динамическая мо-
дель интернет-коммуникации дает воз-
можность моделировать динамику акта 
коммуникации и определять адаптацион-
ные механизмы участников коммуника-
тивного поведения. Данная модель бази-
руется на другой методологической плат-
форме, тем самым дифференцируется от 
иных созданных в лингвистической науке 
моделях. 
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Резюме 

Статья посвящена использованию в речи спортивных комментаторов языковых шаблонов — часто 
повторяющихся единиц в дискурсе спортивного комментирования, фиксирующих сами события соревно-
вания или их параметры. Их использование вызвано внутренними и внешними ограничениями, накладыва-
ющимися на речь комментатора, который должен быстро реагировать на ход соревнования. Языковые 
шаблоны мало изучены в контексте устной спонтанной речи, ярким жанром которой является спортив-
ное комментирование. При выстраивании дискурса комментаторы переключаются с одной темы на дру-
гую, фиксируют в речи события, происходящие на спортивной арене. 

Цель исследования — выявить языковые шаблоны, присущие дискурсу спортивного комментирова-
ния трех видов спорта: велогонки, автогонки и футбола. Были поставлены две частные задачи: рас-
смотреть возможность использования языковых шаблонов в качестве дискурсивных маркеров, основыва-
ясь на статистическом анализе подготовленных транскриптов с текстом спортивного комментирова-
ния; объяснить социо- и психолингвистические мотивы использования языковых шаблонов. Помимо ло-
кального лексико-грамматического и дискурсивного анализа структуры шаблонов был задействован ана-
лиз дискурсивного эпизода по Т. ван Дейку. 

Было обнаружено десять типов языковых шаблонов в комментировании трех видов спорта: по три 
уникальных для каждого вида спорта и один универсальный («комментарий к видеоповтору»), обусловлен-
ный форматом трансляций. Так, спортивные комментаторы заполняют свою речь типовой информацией 
о параметре спортивного события: временные рамки матча/гонки, текущий результат, действия и рас-
положения спортсменов по отношению друг к другу. Информация такого рода передается в фиксирован-
ных языковых формах, лишенных креативного начала в связи с повторяемостью событий спортивного 
соревнования. Было обнаружено, что 29 % найденных языковых шаблонов находятся в начале дискурсив-
ных эпизодов, что говорит о возможностях их использования в качестве дискурсивных маркеров. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article is devoted to the use of linguistic routines in the speech of sports commentators. Linguistic routines 
are frequently repeated discourse units of sports commentary which capture competition events or their parameters 
in verbal form. The use of linguistic routines is caused by internal and external constraints on the speech of a com-
mentator who has to react quickly to the course of event. Linguistic routines are understudied in the field of oral spon-
taneous speech—a striking example of such speech is sports commentary. While generating discourse, commenta-
tors switch from one topic to another, verbally register events which happen at a sporting arena. 

The aim of the study was to determine linguistic routines which are inherent in the discourse of sports commen-
tary of three types of sport: a cycling race, a motor race, and a football match. Two specific tasks included exploring 
the possibility of using linguistic routines as discursive markers (based on the statistical analysis of developed tran-
scripts of sports commentary) and explaining socio- and psycholinguistic motivations for using linguistic routines. 
Apart from local lexical, grammatical, and discourse analyses of routine patterns, T. van Dijk’s discourse episode 
analysis was incorporated into the study. 

Ten types of linguistic routines have been revealed in commentaries of three different types of sport: three for 
each, and a universal one (“commentary on an instant replay”) implied by the broadcasting format. More specifically, 
sports commentators fill their speech with typical information on one of the parameters of a sporting event: time frame 
of a match/race, intermediate result, actions and relative locations of athletes. Such information is transmitted in fixed 
linguistic forms characterised as non-creative because of the frequency of sporting competition events. 29% of ob-
tained linguistic routines had been placed at the beginning of discourse episodes, which speaks of their discourse 
marking potential. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: linguistic routine; discourse; sports discourse; discourse marker; sports commentary; formulaic language. 
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*** 

Введение 

Под языковыми шаблонами пони-
маются простые повторяющиеся грамма-
тические структуры, применяемые в ти-
повых коммуникативных условиях. Их 
размер варьируется от устойчивых фраз 
до полноценных дискурсивных отрывков. 

Впервые термин «шаблон», как мы 
его понимаем в данном исследовании, 
был использован в классической работе, 
определившей спортивное комментиро-
вание как регистр устной речи [1]. В ней 
языковой шаблон попал в список шести 

морфосинтаксических особенностей спор-
тивного комментирования наряду с уп-
рощением, инверсией, результирующими 
выражениями, сильными модификатора-
ми, необычными видовременными фор-
мами для передачи кратких и продолжи-
тельных действий [1, с. 158-165]. 

Под упрощением в данном случае 
подразумевается эллипсис, а именно про-
пуск подлежащего, глагола-связки или 
вспомогательного глагола. Результиру-
ющие выражения передают информацию 
о свершившемся микрособытии соревно-
вания: например, какой игрок и кому от-
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дал передачу. Сильные модификаторы 
включают в себя распространенные при-
ложения, описывающие параметры уча-
стников события: антропометрические 
данные, достижения, позиции, роли. 

Все указанные морфосинтаксиче-
ские особенности вызваны нехваткой 
времени, быстротой спортивного сорев-
нования и необходимостью запечатлеть 
его в речи. Например, инверсия в ком-
ментировании не несет никакой функции 
и не представляет стилистической ценно-
сти – это лишь издержка, связанная с де-
фицитом времени при генерации выска-
зывания [2, с. 31]. Именно поэтому син-
таксические структуры в речи спортив-
ного комментатора отличаются просто-
той, особенно в моменты высокого эмо-
ционального напряжения. Примерами 
инверсии в спортивном комментирова-
нии являются размещение подлежащего 
после глагола to be или основного глаго-
ла; использование пассивного залога, где 
агенс вводится в творительном падеже с 
помощью предлога by; большое количе-
ство препозитивных приложений, наре-
чий и даже клауз [2, с. 20]. С помощью 
этих языковых средств комментатор от-
срочивает называние спортсмена по име-
ни, пока пытается обработать информа-
цию и понять, кем вообще является 
спортсмен: по номеру на форме, внеш-
ним данным, позиции на поле и т. д. 

Интересно, что последователи Ч. Фе-
ргюсона за основу исследования брали 
только пять из шести морфосинтаксиче-
ских особенностей, указанных выше [3; 
4]. Из диапазона этих исследований был 
исключен «языковой шаблон», несмотря 
на его частотность, которая будет проде-
монстрирована в данной статье, в том 
числе и в русскоязычном спортивном ком-
ментировании. 

В спорте каждое событие может 
быть малопредсказуемым (например, за 
один футбольный матч игроки делают 
много передач) или конвенциональным, 
т. е. одним из множества других событий 
(удар, вброс мяча из-за боковой, угловой 

и т. д.). Для повторяющихся событий у 
комментатора в речевом арсенале есть 
языковые шаблоны, вербально оформля-
ющие предсказуемые действия спортс-
менов в потоке непредсказуемой после-
довательности таких действий [2, с. 18-
19].  

Действительно, речь комментаторов 
в определенном смысле однотипна и изо-
билует шаблонными выражениями. Имен-
но поэтому ученые говорят о шаблонно-
сти спортивного комментирования. Я. Чо-
ванец дает определение языковому шаб-
лону: это «относительно устойчивое, об-
щеиспользуемое выражение, автоматиче-
ски воспроизводимое комментаторами в 
связи с недостатком времени, выделенно-
го на вербализацию и описание события» 
(Перевод наш. – М.К.), – и отмечает, что 
шаблон встречается на всех уровнях язы-
ка в форме повторяющихся фразем, син-
таксических шаблонов, фразеологизмов, 
клише и т. п. [5, с. 1]. Комментаторские 
клише стали настолько приметными еди-
ницами, что они не просто привычны для 
зрителей, а даже ожидаются ими [6, с. 5]. 
Повсеместность шаблонов связана с мно-
гочисленными повторяющимися событи-
ями, происходящими на экране. Обнару-
жено, что радиокомментаторы, по срав-
нению с телекомментаторами, чаще ис-
пользуют языковые шаблоны [7, с. 41]. 
Вторым не нужно повторять шаблон сно-
ва и снова, если описываемое ими собы-
тие визуально зарегистрировано и суще-
ствует на телевизионной картинке. 

 
Языковой шаблон и интерпрета-

ция похожих терминов 
Языковой шаблон встречается во 

многих устных и письменных жанрах, и 
не только в спортивном комментирова-
нии. Возникает вопрос: зачем нужны 
шаблонные фразы? 

Этим вопросом детально занимались 
К. Куйпер [8] и Н. Миллар [9]; в своих 
работах они опирались на два корневых 
определения языковых шаблонов: это 
группы слов, часто используемых в оди-
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наковых условиях с целью передать гла-
вную мысль [10, с. 30]; заранее создан-
ные комбинации слов, содержащиеся в 
памяти одним целым [11, с. 9]. Иными 
словами, языковые шаблоны – это устой-
чивые единицы, используемые в повто-
ряющихся ситуациях и не требующие 
аналитической (языковой и грамматиче-
ской) обработки для их воспроизведения. 
Существуют две причины, почему гово-
рящие прибегают к использованию таких 
единиц: психолингвистическая и со-
циофункциональная [9, с. 129-130]. 

Использование шаблонов вызвано 
тремя внутренними факторами, или огра-
ничениями, накладывающимися на па-
мять, коммуникативные интенции и ком-
позицию текста. Единственным внеш-
ним, но комплексным фактором употреб-
ления шаблона является контекст [8, с. 
282-284]. Шаблоны помогают говоряще-
му сократить выбор языкового материала 
во избежание запинок, в случаях когда 
память говорящего не справляется с фак-
тическим материалом, когда интенция 
опережает осмысленную артикуляцию, 
когда необходимо осуществить вставку 
особой синтаксической структуры в син-
тагматическом ряду. К. Куйпер утвер-
ждает, что от ограничения памяти особо 
«страдают» именно спортивные коммен-
таторы [8, с. 283]. 

Языковые шаблоны также обладают 
преимуществом при обработке информа-
ции реципиентом сообщения. Ему не 
нужно анализировать каждое слово по от-
дельности – шаблон распознается как са-
мостоятельная единица [9, с. 130]. Н. Мил-
лар также указывает на «социофункцио-
нальную» ценность языковых шаблонов, 
связанную с их контекстуальным прояв-
лением. Говоря шаблонными фразами, 
автор сообщения желает быть похожим 
на других представителей речевого со-
общества. Используя в речи типовые 
языковые шаблоны, комментатор пока-
зывает свою коммуникативную компе-
тенцию [9, с. 142]. 

Однако существует разница в пони-
мании клишированной или шаблонной 
речи. Например, в отечественной тради-
ции чаще разрабатывается термин «рече-
вое клише». Клишированные конструк-
ции представляют собой устойчивые, со-
циально детерминированные и воспроиз-
водимые группы слов, функционирую-
щих в качестве средств экономии линг-
вистических усилий [12, с. 7]. Таким 
кратким единицам, повторяющимся «в 
стандартных ситуациях общения» было 
найдено несколько синонимов: «речевые 
штампы», «разговорные формулы», «ша-
блонные фразы», «застывшие конструк-
ции», «стереотипные предложения» [13, 
с. 9]. В работе В.В. Стрибижева речевые 
клише выступают в качестве одного из 
видов фразеологических единиц [12, с. 7], 
с чем соглашается и А.В. Власова, под-
черкивая их воспроизводимость и повто-
ряемость [13, с. 10]. 

Клише также рассматриваются с 
точки зрения их метакоммуникативной 
функции: они позволяют регулировать 
речевой контакт, маркировать смену ком-
муникативных ходов, оформляя акты со-
гласия, приветствия, прощания и прочие. 
Такие клише актуальны, скорее, для кон-
версационного анализа [14]. Ближе к 
композиционному пониманию языкового 
шаблона подобрались В.В. Аносова и 
Г.И. Денисова. Они выделили немалое 
количество тематических групп коммен-
таторских клише, включив туда, помимо 
приветствия и прощания, обращение к 
публике, подведение итогов, представле-
ние команд, исторический комментарий и 
др. [15, с. 2]. Однако большинство этих 
клише на самом деле являются большими 
дискурсивными фрагментами, не имею-
щими ничего общего с краткими форма-
ми групп слов, которые можно было от-
нести к категории клише или шаблонов. 

Осталось развести понятия «языко-
вой шаблон» и «речевое клише» в рамках 
дискурса спортивного комментирования. 
Мы отталкиваемся от идеи о том, что 
комментаторские клише – «стандартные, 
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устойчивые фразы, используемые… с ре-
гулярной повторяемостью в однотипных 
ситуациях» [16, с. 79]. Однако в нашей 
работе языковые шаблоны рассматрива-
ются как устойчивые структуры, которые 
содержат новую смысловую информа-
цию. Такая интерпретация не совпадает с 
пониманием штампов и клише как низ-
коинформативных высказываний в форме 
замкнутого предложения [17, с. 173]. 
Предложения комментаторов могут быть 
структурно замкнуты, но каждое событие 
подразумевает участие нового игрока или 
новое действие, им совершенное, которое 
необходимо актуализировать в языковом 
шаблоне. К тому же у шаблонов есть обя-
зательный элемент и побочные элементы, 
которые могут быть представлены имп-
лицированно [8, с. 293]. Поэтому языко-
вые шаблоны в данной работе и в работе 
Ч. Фергюсона «шаблонны» лишь с точки 
зрения их структуры, а не семантики. 
Мы, следуя работе С. Мейера, называем 
языковыми шаблонами синтаксические 
паттерны, подходящие для описания по-
вторяющихся событий [18, с. 15].  

Материалы и методы 

Цель данного исследования – вы-
явить языковые шаблоны, присущие дис-
курсу спортивного комментирования трех 
видов спорта: велогонки, автогонки и 
футбола. 

Для их идентификации были обо-
значены основные параметры события, 
часто эксплицируемые в речи коммента-
торов разных видов спорта, и события, 
требующие вербальной реакции от ре-
портера для информирования и привле-
чения внимания аудитории. Например, в 
телетрансляциях игровых видов спорта 
комментатор реагирует на типовые собы-
тия вроде забитого гола, стандартного 
положения, нарушения правил и др. В 
гоночных соревнованиях повторяется ин-
формация о скорости и времени прохож-
дения дистанции. 

Лексико-грамматический и дискур-
сивный анализ языковых шаблонов были 

проведен на материале трех заранее под-
готовленных транскриптов с коммента-
риями второго этапа велогоночной мно-
годневки «Тур де Франс 2017» (коммен-
татор – С. Курдюков), Гран-при Велико-
британии гоночной серии «Формула-1» 
2012 года (комментатор – А. Попов) и 
футбольного ответного матча четверть-
финала Лиги Чемпионов 2018 года между 
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (ком-
ментаторы – М. Моссаковский и Т. Жу-
равель). 

Было найдено по три языковых шаб-
лона в комментировании трех выбранных 
видов спорта, а также один уникальный 
для каждого из этих репортажей. Велого-
ночный эфир содержал в себе языковые 
шаблоны, которые мы обозначили как 
«преимущество лидирующей группы», 
«состав лидирующей группы» и «кило-
метры до финиша». При комментирова-
нии автогонки задействованы языковые 
шаблоны «отставание», «лучший круг» и 
«количество кругов». Футбольные ком-
ментаторы фиксировали три параметра 
матча языковыми шаблонами «микросо-
бытие», «время» и «счет матча». Для ре-
портажа каждого вида спорта характерен 
такой визуальный прием, как видеопо-
втор, актуализация которого в речи была 
выделена как отдельный тип языкового 
шаблона спортивного комментирования 
«комментарий к видеоповтору». Количе-
ство таких единиц отражено в табл. 1. 

Языковые шаблоны представляют 
интерес не только из-за емкости при пе-
редаче информации о параметре события. 
Они также могут служить риторическими 
опорами, благодаря которым выстраива-
ется последующий текст. В связи с этим, 
помимо основной задачи, мы выдвигаем 
гипотезу о том, что языковые шаблоны в 
дискурсе спортивного комментирования 
периодически выполняют функцию дис-
курсивных маркеров — частотных еди-
ниц, обеспечивающих связность дискур-
са [19, с. 212].  

Чтобы доказать это, транскрипты 
были поделены на эпизоды – дискурсив-
ные фрагменты, объединенные тематиче-
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ским единством и заключающие в себе 
последовательность пропозиций, называ-
емую макропропозицией [20, с. 180]. 
Начало большинства эпизодов маркиру-
ется специальным дискурсивным марке-
ром, обозначающим то, что формируется 
новая самостоятельная единица структу-
ры дискурса.  

Наши продолжительные наблюдения 
за спортивным комментированием пока-
зывают, что языковые шаблоны иногда 
располагаются в эпизодах в начальной по-
зиции. Именно поэтому в графах табл. 1 в 
скобках указано количество шаблонов, 
функционирующих в качестве маркеров 
начала нового эпизода. 

Что касается локального анализа на 
уровне языковых шаблонов, каждый из 
них рассматривался на предмет грамма-
тики (используемых частей речи, эллип-
сиса и возможных структурных формул). 

Результаты и обсуждение 

В табл. 1 зафиксированы все выяв-
ленные языковые шаблоны из десяти ка-
тегорий для комментирования трех видов 
спорта. Их суммарное количество уже 
дает основание полагать, что репортаж 

футбольного матча, за счет небольших 
фрагментарных событий, содержит наи-
большее количество языковых шаблонов. 
При этом комментирование автогонки 
заметно уступает по этому показателю 
(121 к 262 по сравнению с футбольным 
матчем). 

Однако мы не считаем правильным 
количественно сравнивать языковые ша-
блоны в комментировании различных ви-
дов спорта. Во-первых, различается про-
должительность эфиров, что определяет и 
разницу в объеме текстов. Во-вторых, иг-
ровые виды спорта богаты на микросо-
бытия, влияющие на ход матча, которые 
мгновенно фиксируются в речи коммен-
татора.  

С другой стороны, спортивное ком-
ментирование велогонки обошлось лишь 
52 шаблонами по сравнению с комменти-
рованием более похожего вида спорта — 
автогонки (121 шаблон). Такое различие 
говорит о медленном течении велогоноч-
ного репортажа, из-за чего отсутствуют 
внутренние ограничения (в особенности, 
временные) и языковые шаблоны исполь-
зуются реже. 

Таблица 1. Количество языковых шаблонов в речи спортивных комментаторов 

Table 1. Number of language patterns in the speech of sports commentators 

Велогонка Автогонка Футбольный матч 

преимущество 
лидирующей группы 

26 (18)1 отставание 65 (8) микрособытие 147 (18)

состав лидирующей 
группы 

11 (7) лучший круг 20 (5) время 38 (11) 

километры до 
финиша 

9 (7) количество кругов 8 (3) счет матча 38 (10) 

комментарий к 
видеоповтору 

6 (4) 28 (19) 39 (17) 

итого 52 (36) 121 (35) 262 (56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 В скобках указано количество языковых шаблонов в начальной позиции эпизода, т. е. имеющих по-

тенциал эпизодических маркеров. 
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Во время велогоночного репортажа 
на экране представлена инфографика с 
двумя важными параметрами гонки – ко-
личеством километров до финиша и от-
ставанием основной группы от лидиру-
ющей группы гонщиков. Несмотря на то, 
что эта информация отображена визуаль-
но, комментатор периодически напоми-
нает о ней с помощью языковых шабло-
нов «километры до финиша» (1, 2) и 
«преимущество лидирующей группы»  
(3, 4). 

1 …но в то же время развязку нуж-
но показывать компактно и без разры-
вов, так что не обессудьте за то. Ниче-
го решающего до этого не происходило, 
весь этап решается вот в эти сорок ки-
лометров.  

2 …ты нужен на Тур де Франс, ско-
рей-скорей — нет, а теперь они и вовсе 
обескапитаненные, его команда, я имею 
в виду. //1 Восемьдесят два километра 
остается до финишной черты, и я про-
должаю говорить об участниках отрыва 
дня, которым поначалу не досталось до-
статочного внимания.  

3 …и в этой ситуации опять группа 
немножко аккуратничает, и разрыв до-
ходит почти до двух с половиной ми-
нут… 

4 Он встал, и продолжил тянуть, и 
достаточно длинную смену повел. // Раз-
рыв между тем для отрыва угрожаю-
щий: всего лишь чуть больше минуты, 
и если группу кто-то заведет… 

В контекстах 1 и 3 языковые шабло-
ны стали частью эпизода; в контекстах 2 
и 4 — начинали новый эпизод, причем 
эти отрывки были классифицированы как 
имеющие нулевой (дискурсивный) мар-
кер. Однако для зрителя повторное ис-
пользование шаблона может также слу-
жить подсказкой тому, что нужно обра-
тить внимание на формирующуюся но-
вую макропропозицию. Таким образом, 
языковые шаблоны в контекстах 2 и 4 

                                                 
1 Двойной косой чертой обозначено начало 

эпизода. 

сами по себе являются риторически зна-
чимыми. Шаблон «километры до фини-
ша» в контексте 1 используется в каче-
стве добавочного компонента, а шаблон 
«преимущество лидирующей группы» в 
контексте 3 отображает следствие пред-
шествующего действия: из-за того что 
группа снизила темп, группа лидеров 
нарастила преимущество. 

Еще одним языковым шаблоном в 
комментировании велогонки является «со-
став лидирующей группы», т. е. называ-
ние велосипедистов, находящихся в ли-
дирующей группе. Эта информация лишь 
иногда появляется на экране, поэтому у 
комментатора возникает необходимость 
повторять ее в течение эпизода (5) или в 
начале нового через упоминание нового 
референта (6). 

5 Отрыв под руководством Финни, 
который так или иначе является здесь 
самым мощным мотором, но и Буда, как 
я уже говорил, со своими зачастую абсо-
лютными титулами… 

6 Ни разу они никаких лавров не до-
бивались больших по итогам этих отры-
вов, но всякий раз все равно выполняют 
эту свою непременную миссию. // Финни 
и Оффредо в пятидесяти секундах впе-
реди. Хвосты после завала продолжают 
собираться, постепенно.  

Комментируя автогонку, говорящий 
чаще всего прибегает к языковому шаб-
лону «отставание», функционально по-
хожему на велоспортивный «преимуще-
ство лидирующей группы», однако в дан-
ном случае временнóе расстояние фикси-
руется между любыми гонщиками. Не-
обычна у этого шаблона и языковая форма: 

7 Он на тринадцать с половиной 
секунд уже отставал от Фернандо 
Алонсо. 

8 Сейчас Себастьян Феттель на 
пит-стопе — две и четыре ему остава-
лось до Уэббера. 

9 …они ведут борьбу между собой, 
и при том, что их никто не блокирует 
от Мерседеса Росберга, они отстали 
уже на три секунды. [пауза] // Между 
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Алонсо и Уэббером те же самые три 
сейчас после уже девяти кругов. 

10 Пик на хвосте у Картикеяна, в 
его темпе идет. Сам Картикеян на две 
секунды отстал от Педро Де ля Росы. 
Тот в двух секундах от Глока, Глок – в 
двух от Ковалайнена, Ковалайнен – три 
и три до пары Вернь/Риккьярдо. Вернь 
прошел Риккьярдо, Вернь – на хвосте у 
Росберга. Росберг – на хвосте у Батто-
на. 

Мы можем наблюдать, что времен-
ны́е отрезки, фиксируемые комментато-
ром, измеряются в секундах. Однако в 
очень редких случаях произносится само 
слово секунда (7); чаще всего оно опуска-
ется с целью языковой экономии (8-10). 
При отставании меньше, чем в одну се-
кунду, А. Попов использует разговорное 
выражение-профессионализм на хвосте 
(10). Контекст 10 также отличается рефе-
ренциальным повтором. Это необходимо 
для того, чтобы рассказать зрителю о те-
кущем состоянии гонки и показать плот-
ность борьбы между гонщиками. 

Языковой шаблон «километры до 
финиша» из велоспортивных репортажей 
можно соотнести с автогоночным шабло-
ном «количество кругов». Этот параметр 
также зафиксирован на экране для зрите-
лей, но дублируется и вербально, являет-
ся важным контекстуальным компонен-
том в речи комментатора. Если прошло 
менее половины гонки, то счет кругам 
ведется от ее начала (11); в обратном 
случае комментатор подсчитывает коли-
чество кругов, оставшихся до финиша 
(12). 

11 Простите, небольшие проблемы 
здесь у нас возникли, но будем надеяться, 
что все будет сейчас нормально. // Так 
вот, а... [пауза] Шесть кругов уже по-
зади. 

12 Так, все, значит дождя уже не 
ожидается сейчас. По крайней мере, в 
ближайшие тридцать минут, а, учиты-
вая, что нам остается одиннадцать 
кругов до финиша, которые проходятся 
за одну тридцать пять, ну то есть где-

то шестнадцать-семнадцать минут до 
финиша, по идее дождя быть не должно. 

Уникальным для комментирования 
автогонки является шаблон «лучший 
круг», т. е. фиксация времени самого 
быстрого прохождения круга одним из 
гонщиков. В течение гонки пилоты со-
вершают все более быстрые круги, по-
этому это событие повторяется и требует 
соответствующего языкового воплоще-
ния. Интересно, что в обоих представ-
ленных случаях (13-14) имплицируется 
не только слово секунда, но и сочетание 
одна минута. Например, в контексте 14 
говорится, что Кими Райкконен проехал 
круг за 1:36.9, но подразумевается, что 
зритель и так понимает, что круг невоз-
можно проехать за эксплицируемый по-
казатель времени «тридцать шесть и де-
вять». 

13 И кстати Кими, как только он 
обогнал Михаэля, он сразу же показал 
лучший круг в этой гонке – тридцать 
семь и три. 

14 …вы знаете, и вот только сейчас 
Де ля Роса останавливается первый раз. 
// Райкконен – лучший круг. Тридцать 
шесть и девять. 

Такой эллипсис вызван необходимо-
стью экономии языковых средств и ука-
зания на наиболее значимый параметр 
события [21, с. 47]; в данном случае ис-
пользованы только числительные, необ-
ходимые для понимания скорости про-
хождения круга пилотом. 

Языковые шаблоны футбольного ком-
ментирования несколько отличаются от 
шаблонов гоночных соревнований. Од-
нако они совпадают по двум важным ас-
пектам: во-первых, они также располага-
ются как внутри, так и в начале эпизода; 
во-вторых, некоторые параметры сорев-
нования уже отражены на экране, но под-
тверждаются комментатором вербально. 
Тот факт, что зритель видит счет (приме-
ры 15-16) и время (17-18) матча, не удер-
живает комментатора от использования 
соответствующего языкового шаблона.  
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15 Сон, ударная позиция… Фанта-
стика! Фантастика! Два – один, Тот-
тенхэм впереди, и Сити нужно заби-
вать три. 

16 Стреляет тем более Агуэро, а не 
кто-нибудь. // Четыре – два. Плюс два – 
та разница, которая устраивает Сити, 
нарисовалась на табло. 

17 Учитывая то, как эта встреча 
начиналась, да, трейлер этой встречи 
мы увидели в первые одиннадцать ми-
нут, а, учитывая это, ты посмотри, вот 
они те же одиннадцать минут с не-
большим сейчас и остаются.  

18 …они им воспользовались, и Деле 
Алли исправил собственную ошибку, а 
теперь угловой. // Пятьдесят вторая 
минута заканчивается, пока без голов 
после перерыва.  

Представленные варианты шаблона 
«счет матча» различаются тем, что в 
примере 15 происходит изменение счета 
(забит гол) и эту информацию необходи-
мо передать, в то время как контекст 16 
лишь подтверждает известный параметр 
матча. Кроме того, в примере 15 коммен-
татор называет команду, которая лидиру-
ет со счетом 2:1; в контексте 16 эта ин-
формация имплицирована, как если бы 
зрители могли посмотреть на табло или 
уже давно следят за ходом матча, чтобы 
знать, кто из команд ведет в счете. 

В реализации шаблона «время мат-
ча» соблюдается то же правило, что и с 
шаблоном «километры до финиша»: чем 
раньше активизируется шаблон, тем бо-
лее вероятно комментатор будет отсчи-
тывать параметр от начала соревнования 
(18); чем ближе к концу соревнования, 
тем вероятнее обратный отсчет (17). 

Гораздо сложнее определить специ-
фику шаблона «микрособытие». Мы за-
метили, что начало нового эпизода, по-
вествующего о ходе соревнования, в фут-
больном комментировании может быть 
маркировано назывным предложением с 
именем футболиста, который владеет мя-
чом (контекст 19), или с существитель-

ным, характеризующим действие не-
определенного футболиста (передача, 
подкат, удар и т. д.) (20).  

19 ТЖ: Да и пять голов – это до-
статочный повод накинуть минуту как 
минимум только за это. // ММ: Уокер. 
Играет направо. Бернарду оставляет 
мяч Кевину Де Брёйне. 

20 Стерлинг просит мяч на левом 
фланге. Хорошая передача под про-
стрел, под любимый прострел, подача в 
направлении Агуэро, подбор за Тоттен-
хэмом… 

Именно поэтому в табл. 1 зафикси-
ровано большое количество шаблонов 
«микрособытие», фиксирующих мини-
мальные события, влияющие на ход фут-
больного матча. Однако главным показа-
телем является не их общее количество: 
значимыми являются 18 контекстов, в 
которых начинается новый эпизод, при-
чем с нулевым (дискурсивным) маркером 
(пример 21). 

21 Мне кажется, что Сити нам го-
товит сейчас еще один гол. // Нет, аут в 
пользу Тоттенхэма. Де Брёйне не верит, 
Деле Алли забирает у него мяч. 

Языковой шаблон «микрособытие» 
отличается вариативностью. Он может 
ограничиваться номинацией произошед-
шего события футбольного матча: 

22 Перевод на левый фланг. Сане не 
доберется до мяча, точнее не позволят 
мячу до него дойти.  

23 Стерлинг, передача в штраф-
ную. Бернарду Сильва! Не проходит на 
Давида мяч! 

Он также может включать в себя 
оценку фиксируемого действия: 

24 Неудачный пас от Сон Хён Ми-
на, и вот уже в обратную сторону гото-
ва разжаться пружина. 

25 Хорошая передача под про-
стрел, под любимый прострел, подача в 
направлении Агуэро, подбор за Тоттен-
хэмом…  
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В состав шаблона «микрособытие» 
могут входить единицы, подчеркиваю-
щие мгновенность, новизну события: 

26 Вот он, Агуэро с мячом. Сразу 
же пас вперед. Это Бернарду Сильва. 

27 Тут же пас на Рахима Стер-
линга, он входит в штрафную площадь и 
свисток. 

Также языковой шаблон «микросо-
бытие» может выступать в качестве ме-
тафоры: 

28 Уокер. Возвращается к нему мяч. 
Последний штурм ворот Тоттенхэма.  

Как уже было сказано выше, шаблон 
«комментарий к видеоповтору» появля-
ется в репортаже всех трех видов спорта. 
Предположим, что он отсутствует только 
в трансляциях тактических видов спорта 
(шахматы, покер), где телевизионные 
бригады обходятся без такого режиссер-
ского решения. Как видно в табл. 1, в 
большинстве случаев шаблон «коммен-
тарий к видеоповтору» используется в 
начале эпизода и может считаться осо-
бым видом маркера в спортивном ком-
ментировании.  

29 Ну и вот вы видите, как это 
произошло. С третьей позиции посыпа-
лись на проскальзывании, следом за пор-
тугальцем полетел кто-то из Катюши… 

30 А вот что произошло у Фетте-
ля. На самом деле, о Фелипе Массу он 
сломал свое крыло. 

31 А мы еще раз смотрим голевую 
атаку. Опять же, очень много игроков 
рядом с Кевином Де Брёйне, а вот здесь 
поздно начали смещаться на Рахима 
Стерлинга, и на обратном движении 
Стерлинг, в частности Кьерана Триппье, 
поймал.  

В итоге можно выделить как мини-
мум три различных способа языкового 
оформления такого шаблона: в 29 проис-
ходит обращение к зрителям; в 30 ком-
ментатор идентифицирует референта и 
предваряет событие, зафиксированное на 
повторе; в 31 комментатор и зритель 
должны совместно выполнить действие. 

Выводы 

В данной работе было зафиксировано 
десять различных типов языковых шабло-
нов – конвенциональных фраз, повторя-
ющихся в речи комментаторов.  Исследо-
вание показало, что появление в тексте 
языковых шаблонов может быть вызвано 
не только ограничением, но и избытком 
времени для комментирования. Когда 
комментатор заканчивает большой дис-
курсивный отрывок и ему нечего сказать, 
языковые шаблоны помогают ему раз-
вить новую тему. 

Подтвердилась гипотеза о том, что 
языковые шаблоны спортивного коммен-
тирования служат дискурсивными мар-
керами: 29 % выявленных шаблонов 
находятся в начале эпизодов, даже если 
при этом дискурсивные маркеры не про-
являются эксплицитно. Стратегия актуа-
лизации языкового шаблона в начале 
эпизода наиболее часто проявляется в 
комментировании велогонки – 69 % слу-
чаев. Велоспорт считается видом спорта 
с медленным течением событий, так как 
этапы длятся часами, а гонки проводятся 
на протяжении нескольких дней. Не-
смотря на это, в речи комментаторов 
языковые шаблоны появляются именно в 
начале эпизодов. 

Данное наблюдение может оказаться 
значимым в изучении других устных ре-
чевых жанров. Во-первых, для обеспече-
ния связности дискурса и его стратегиче-
ского выстраивания стандартно исполь-
зуются вводные фразы и дискурсивные 
маркеры, эксплицирующие связи между 
смежными дискурсивными отрывками. В 
свою очередь языковые шаблоны выпол-
няют функцию не только структурную, 
но и информативную: они сообщают о 
значимых параметрах соревнования в 
момент смены эпизодов. Во-вторых, язы-
ковые шаблоны являются результатом 
функционирования закона речевой эко-
номии и имеют определенную структуру, 
которая с большой долей вероятности ва-
рьируется в различных жанрах. В пер-
спективе исследования таких шаблонов 
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предполагается выявление социолингви-
стических причин и специфики компрес-
сии информации, передаваемой в спор-

тивном комментировании, а также пси-
холингвистических особенностей ее вос-
приятия. 
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Резюме 

Статья посвящена исследованию категоризации лингвоментальной cубсферы СЕМЬЯ в русской, 
украинской, британской и американской лингвокультурах. Автор исходит из того, что в семантической 
структуре cубсферы СЕМЬЯ выделено несколько лингвокогнитивных категорий:  1) семья как совместно 
проживающая общность кровных и/или некровных родственников; 2) семья как совокупная общность всех 
кровных и некровных родственников; 3) семья как трудовой (профессиональный) коллектив; 4) семья как 
социально-культурная общность. 

Цель работы состоит в сопоставительном изучении категории «Семья как трудовой (профессио-
нальный) коллектив» в русской, украинской, британской и американской лингвокультурах. В данную кате-
горию вошли наименования групп людей (общностей, сообществ), не состоящих в каких-либо родствен-
ных и свойственных связях и объединенных на основе общих интересов или совместной трудовой (про-
фессиональной) деятельности. Материалом исследования послужили лексикографические и фразеологи-
ческие источники, из которых методом сплошной выборки отобраны лексические и фразеологические 
единицы, отражающие содержание данной категории в структуре лингвоментальной субсферы СЕМЬЯ. 
Также в исследовании были использованы метод контекстуального анализа, дефиниционный анализ, 
сравнительно-сопоставительный метод, способствующий выявлению универсальных и национально-
специфических особенностей. 

Автор приходит к выводу о том, что структуру категории «Семья как трудовой (профессиональ-
ный) коллектив» в русской и украинской лингвокультурах составляют наименования родства: семья, 
братство, сестричество, сестринство, брат, братия, сестра. Лингвокогнитивная категория в британ-
ской и американской лингвокультурах представлена такими наименованиями, как fraternity, sorority, brother-
hood, sisterhood, brother, sister. В результате исследования можно сделать вывод о том, что, метафори-
ческий перенос основан на укреплении в языковом сознании представлений о единстве взглядов, реализа-
ции общих идей, совместной трудовой (профессиональной) деятельности, присущих семье как совокупно-
сти людей, связанных родством.  
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Ключевые слова: лингвоментальная субсфера; семья; категория; трудовой коллектив; русская, украин-
ская, британская и американская лингвокультуры. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the categorization of the linguistic sub-sphere FAMILY in the Russian, 
Ukrainian, British and American linguo-cultures. The author proceeds from the fact that several linguo-cognitive cate-
gories have been identified in the semantic structure of the FAMILY sub-sphere: 1) family as a community of blood 
and / or non-blood relatives living together; 2) family as a community of all blood and non-blood relatives; 3) family as 
a labor (professional) collective; 4) family as a socio-cultural community. 

The aim of the article is to do a comparative analysis of the category “Family as a labor (professional) collec-
tive” in Russian, Ukrainian, British and American linguo-cultures. This category includes the names of groups of peo-
ple (communities, communities) that are not in any kindred and inherent ties and are united on the basis of common 
interests or joint labor (professional) activities. 

The research material was lexicographic and phraseological sources, from which lexical and phraseological 
units were selected by the method of continuous sampling, reflecting the content of this category in the structure of 
the linguistic subsphere FAMILY. Also the method of contextual analysis, the definitional method, the comparative 
method, which helps to identify universal and nationally specific features were used in the study. 

The author concludes that the structure of the category "Family as a labor (professional) collective" in Russian 
and Ukrainian linguo-cultures consists of the names of kinship: family, brotherhood, sisterhood, sisterhood, brother, 
brotherhood, sister. 

The linguo-cognitive category in British and American linguo-cultures is represented by such names as fraterni-
ty, sorority, brotherhood, sisterhood, brother, sister. It has been concluded that the metaphorical transfer is based on 
the strengthening in the linguistic consciousness of ideas about the unity of views, the implementation of common 
ideas, joint labor (professional) activities typical for the family as a group of people related by kinship. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: linguistic sub-sphere; family; category; labour collective; Russian; Ukrainian; British and American linguo-
cultures. 
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Введение 

Одним из актуальных направлений 
современной когнитивной лингвистики 
является исследование особенностей лин-
гвокогнитивной категоризации и концеп-
туализации разнообразных лингвомен-
тальных сфер в различных вариантах 
языковой картины мира в сопоставитель-
ном изучении родственных и неродст-
венных лингвокультур. 

Под лингвоментальной сферой (суб-
сферой) понимается «многомерная и 
многоуровневая лингвокогнитивную сущ-
ность, в которой отражены ментальные и 
психические процессы сознания челове-
ка, его философские взгляды и установ-
ки, концептуальные и информационные 
структуры, отражающие его профессио-
нальные знания и социальный опыт, 
оценки, чувства, эмоции, национально-
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культурные традиции и история, индиви-
дуальная и коллективная память, личный 
и общенациональный лексикон, персо-
нальные, этно-национальные и конвен-
циональные представления о научной и 
наивной картине мира» [1, с. 77]. 

В центре нашего исследования нахо-
дится лингвоментальная сфера СЕМЬЯ с 
выделенными ранее категориями:  

1) семья как совместно проживаю-
щая общность кровных и/или некровных 
родственников; 

2) семья как совокупная общность 
всех кровных и некровных родственни-
ков; 

3) семья как трудовой (профессио-
нальный) коллектив; 

4) семья как социально-культурная 
общность [2, с. 33] 

Представляется интересным изучить 
структуру категории «Семья как трудо-
вой (профессиональный) коллектив» в 
языковых картинах мира носителей рус-
ской, украинской, британской и амери-
канской лингвокультур. 

Цель статьи 
Цель работы состоит в выявлении 

особенностей категории «Семья как тру-
довой (профессиональный) коллектив» в 
русской, украинской, британской и аме-
риканской лингвокультурах. 

Обзор литературы  
Различные аспекты лингвоменталь-

ной субсферы СЕМЬЯ неоднократно бы-
ли объектом исследования многих уче-
ных. Так, Е.В. Добровольская комплекс-
но описала феномен семьи как сложную 
когнитивную единицу и социокультур-
ную константу в диахронно-синхронном 
аспекте, взяв в качестве компаративного 
объекта данные английского языка [3]. 
М.В. Матвеева предложила таксономиче-
скую модель семьи и ее лингвистическую 
интерпретацию, где в качестве материала 
были использованы словарный, художе-
ственный и публицистический дискурсы 
[4]. Специфику внутрисемейного дискур-
са на основе семейных родословных опи-
сала Н.Н. Рухленко [5]. 

На сегодня имеется несколько сопо-
ставительных исследований исследуемой 
субсферы. Так, Ю.В. Железнова с пози-
ций лингвокультурологии интерпретиро-
вала лингвоментальную сферу СЕМЬЯ 
как фрагмент русской и французской кар-
тин мира [6]. Русская и английская линг-
вокультуры стали основой для исследо-
вания ее Е.А. Кострубиной [7], А.С. Тру-
щинской [8]. Д.Н. Давлетбаева провела 
сопоставительное исследование вербали-
зации лингвоментальной сферы СЕМЬЯ в 
русской, английской, французской и ту-
рецкой фразеологии [9]. Анализ семанти-
ческих полей субсферы СЕМЬЯ, а также 
специфика ее функционирования в рус-
ской и китайской культурах представле-
ны в статье Ян Фан [10]. Т.В. Сорока ис-
следовала лингвокогнитивную структуру 
субсфер «дом» и «семья» и их отображе-
ние в языковом сознании носителей рус-
ского, английского и французского язы-
ков [11]. 

Методы исследования 

Методологическую основу исследо-
вания составили метод сплошной выбор-
ки фактического материала, методы лек-
сико-семантического и стилистического 
анализа, методы контент- и компонент-
ного анализа, а также методика количе-
ственной обработки данных. 

Результаты и обсуждение 

Представления о семье как неком 
коллективе людей, объединенных нес-
колькими признаками, как-то: общность 
территории проживания, выполнение 
строго закрепленных народными тради-
циями функций и специфика отношений 
между различными членами этого кол-
лектива, имеет давние корни. На протя-
жении истории понятие семьи обознача-
лось целым рядом лексем: гой (древней-
шее обозначение родовой патриархаль-
ной общины), вервь, мир, община. 
«…Средневековый человек, нуждаясь в 
новых обозначениях, пользовался един-
ственно доступным ему способом: он пе-
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реносил сходные по смыслу слова из од-
ной группы именований в другую, под-
мечая признаки сходства, и попутно не 
препятствовал развитию новых значений 
у давно известных слов» [12, с. 229]. 

Такая же тенденция характерна для 
современных языковых процессов. Так, в 
современном лексическом употреблении 
словом семья вследствие расширения его 
семантики называют группу людей (общ-
ность, сообщество), не состоящих в ка-
ких-либо родственных и свойственных 
связях и объединенных на основе общих 
интересов или совместной трудовой (про-
фессиональной) деятельности. 

Помимо семьи, каждый человек яв-
ляется членом некоего коллектива. По 
сути, люди, в него входящие, объединены 
схожими признаками: они совместно за-
нимаются какой-либо деятельностью, в 
которой все выполняют свою функцию 
ради общего дела и находятся в различ-
ной степени зависимости друг от друга.  

В речевой практике понятие семьи 
часто ассоциируется с понятием – дом, 
отсюда выражения «работа – второй дом» 
(где понимание дома не связано с кон-
кретным пространством, а, скорее, харак-
теризует общую атмосферу тепла, благо-
получия, уюта), соответственно «коллек-
тив – вторая семья»: Выходит, что для 
всех выпускников «Студиум» – вторая 
семья, в которой прошли их школьные 
годы [13]; И тогда нам экипаж – семья 
(слова песни); В нас сім’я є невеличка, 
Мама, тато, я й сестричка, Ну, а ще од-
на сімейка, Школа рідна, моя ненька [14].  

Любой коллектив обычно характери-
зует сплоченность его членов, иными 
словами, ценностно-ориентационное един-
ство в осуществлении общих целей. Это 
залог эффективной работы и в конечном 
итоге получения хорошего результата. В 
связи с этим говорят о существовании 
школьной, пионерской, комсомольской, 
революционной, гимназической, офицер-
ской, шахтерской, солдатской и др. се-
мьи: Представившись Герцену, заезжий 
сибиряк познакомился через него с про-

чими людьми лондонской революционной 
семьи, собиравшейся у Герцена (Лесков) 
[15, с. 327]; Каждому пионеру необходи-
мо разъяснить, что он является не толь-
ко пионером своего отряда, но и членом 
большой пионерской семьи – Всесоюзной 
организации юных пионеров имени 
В.И. Ленина [16, с. 131]; Широкі сходи 
вели з холу до гарно прибраної концерт-
ної зали, у якому зібралася вся гімназична 
сім’я, а також гості свята: випускники 
минулих років і колеги, громадськість 
міста, керівництво Суворовського райо-
ну, ЗМІ [17]; Я побачила таку співдруж-
ність, таку сім’ю, шахтарську сім’ю. От 
чому ми говоримо «шахтарська сім’я», 
«шахтарська династія» [18]. 

Кроме лексемы «семья» метафори-
зации также подверглись некоторые стр-
уктурные компоненты этой лингвомен-
тальной субсферы, например: братство, 
отец (папа), мать (мама), брат, сестра. 

Стремление людей совершать ка-
кую-либо деятельность сообща, таким 
образом формируя оппозицию «свой – 
чужой», отразилось на лексическом скла-
де русского и украинского языков, вслед-
ствие чего появились словосочетания 
студенческое братство, журналистское 
братство, офицерское братство и др. 
как «группа, товарищество людей, объ-
единенных общей деятельностью и целью, 
которые придерживаются определенных 
установленных ими правил» [19, с. 96]. 
Перше і найславніше з тих братств було 
братство львівське ставропігійське; По-
ет [Т. Шевченко] зустрічається на літе-
ратурних вечорах з членами Кирило-
Мефодіївського братства [20, с. 231].  

Понятие «братство» имеет довольно 
давнюю историю. Индоевропейская фор-
ма *bhrᾱter, приведшая впоследствии к 
образованию слова «брат» в славянских 
языках, обозначала не кровное родство 
мужчин, а «братство, которое объединяло 
лиц мужского пола не по крови, а в силу 
мистического родства: при полигамных 
отношениях установить кровное родство 
было невозможно» [21, с. 47]. В Древней 
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Руси существовало монашеское, крест-
ное, княжеское братство. Братское един-
ство всегда было той силой, которая по-
могала побеждать в военных сражениях. 
Поэтому обращение Дмитрия Донского 
перед Куликовской битвой к воинам 
«Братья! Умрем за Отечество!» было не 
просто призывом к битве, а и гарантией 
взаимопомощи и поддержки. 

Лексема «братия», имеющая собира-
тельное значение и употреблявшаяся пер-
вично как синоним индоевропейского 
слова *bhrᾱter, сегодня имеет иную се-
мантическую структуру: «1. Монахи од-
ной общины, монастыря. Монастырская, 
святая б. 2. Шутл. Люди, связанные об-
щим делом, условиями существования и 
т.п.; люди одного круга, одной компании 
и т.п. Ученая, актерская, пишущая б. <> 
Шатия-братия. Компания, группа людей 
(обычно предосудительного, недостойно-
го поведения» [22, с. 95]. Во втором зна-
чении этого слова часто употребляется 
лексема «братва». Большой толковый 
словарь современного украинского языка 
под редакцией В.Т. Бусела представляет 
три лексико-семантических варианта 
слова «братія»: «1. разг., иногда ирон. или 
шут. Люди одной профессии, одной об-
щественной среды. 2. Монахи одной об-
щины или монастыря. 3. разг. Борзопис-
цы» [20, с. 96]. Расширение лексического 
значения этой лексемы состоит в том, что 
братией сегодня называют не только со-
общество мужчин, туда могут входит 
представители обоих родов. В русском и 
украинском языках это слово имеет оди-
наково активное употребление: К Львову 
Николай Александрычу актерская бра-
тия относилась с почтением [23]; Выхо-
дя из питейного заведения, вся подвы-
пившая братия заметила автомобиль 
[24]; Посеред трапезної – амвон, з якого 
хтось з іноків під час обіду має читати 
святе письмо, в той час як братія квап-
ливо ковтає квасолю з оливою а чи овечий 
сир з сухим хлібом [25]; Потім мені 
розповіли, що в залі сиділи працівники рай-
онних установ, чиновницька братія [26]. 

Для обозначения людей, связанных 
общим делом, в речи россиян и украин-
цев используется модель «брат (реже – 
сестра) по + сущ., означающее основу 
общности»: брат по духу, брат по классу 
(чаще мн. Публ. Патет. Устар. О про-
летариате или коммунистах иностран-
ных государств [27, с. 59]), брат по не-
счастью и т.д. Названная модель в жар-
гоне также достаточно активна: брат по 
колесу (член группировки байкеров) [27, 
с. 58]; брат (братья) по разуму (голоса, 
вклинивающиеся в телефонный разговор, 
неожиданные помехи в телефонной сети; 
алкоголик; вьетнамец) [27, с. 58]; братья 
по несчастью (студенты) [27, с. 59];  

Кроме того, лексемы «братья» и 
«братия» в иных сочетаниях приобрели 
такие значения: братья-разбойники (разг. 
Шутл. О людях, ведущих себя нарочито 
шумно, развязно, дерзко; жарг. шк. 
Шутл.-ирон. Заместители директора [27, 
с. 59]); младшие братья коммунистов 
(чаще мн. Публ. Патет. Устар. О пионе-
рах [27, с. 59]); подзаборная братия (Во-
лог. Бездомные люди [27, с. 59]); синее 
братство (жарг. мол. Шутл.-ирон. Ал-
коголики, пьяницы [27, с. 59]); два брата 
(жарг. арест. Заключённые, имеющие 
татуировки, свидетельствующие о брата-
нии – “Бр” и “ат” на кистях рук [27, с. 59]. 

Форма единственного числа лексемы 
«брат» в модели «младший (старший) + 
брат» имеет значение общности людей, 
целого народа: «младший брат. Публ. 
Ирон. О народе, государстве, занимаю-
щем зависимое положение по отношению 
к более крупной державе» [27, с. 59]; 
«старший брат. О народе, государстве, 
занимающем главенствующее положение 
к менее крупному, зависимому; Публ. 
Устар. Патет. или Ирон. О русском 
народе по отношению к другим народам 
СССР» [27, с. 59]. 

В британской и, особенно, амери-
канской лингвокультурах стоит обратить 
внимание на существование так называе-
мых братств и сестричеств (fraternities 
and sororities or sisterhoods) – обществен-
ных организаций студентов высших 
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учебных заведений (от лат. frater – брат и 
soror – сестра). В британской традиции 
такие организации называются студенче-
скими корпорациями (students’ corpora-
tions). Поскольку в своих названиях они, 
как правило, используют буквы греческо-
го алфавита, то в обеих культурах они 
получили название «организации грече-
ских букв» (Greek letters organizations). 

В названиях «братств» и «сест-
ринств» содержатся основном две-три 
заглавные буквы греческого алфавита. По 
этой причине они известны как «органи-
зация греческих букв» и описываются не 
существительными, а прилагательными. 
Например, «греческое общество» (Greek 
society), «греческая система» (Greek sys-
tem), «греческая жизнь» (Greek life) или 
обозначение членов организации – «гре-
ки» (Greeks). Индивидуальные «брат-
ства» и «сестринства» часто называются 
«греческим домом» (Greek house), или 
просто «домом» (house) [28]. 

В наши дни термин «организация 
греческих букв» стал синонимом так назы-
ваемым североамериканским «братствам» 
и «сестринствам». Термин «fraternity» 
(братство) в разговорной речи сокраща-
ется до «frat» (использование данного 
термина в некоторых контекстах может 
носить уничижительный оттенок), кото-
рый чаще относится только к мужской 
группе, тогда как термин «сестринство» – 
соответственно, к женской. Однако неко-
торые женские группы называют себя 
«братствами», такими, например, явля-
ются сообщества ΑΔΠ (Альфа Дельта Пи 
/ Alpha Delta Pi), ΦΜ (Фи Мю / Phi Mu), 
ΑΟΠ (Альфа Омикрон Пи / Alpha 
Omicron Pi), ΑΞΔ (Альфа Кси Дельта / 
Alpha Xi Delta), ΔΔΔ (Дельта Дельта 
Дельта / Delta Delta Delta), ΔΖΚ (Дельта 
Дзета Каппа / Delta Zeta Kappa), ΑΘΖ 
(Альфа Тета Дзета / Alpha Theta Zeta), 
ΤΑΑ (Тау Альфа Альфа / Tau Alpha 
Alpha), и др. Кроме этого, некоторые 
группы, называющие себя «братствами», 
могут быть смешанными, например ΚΚΨ 
Kappa Kappa Psi. То же самое достоверно 

известно и о группах, называющих себя 
«сестринствами» – ΓΦΒ (Гамма Фи Бета / 
Gamma Phi Beta), ΜΦΕ (Мю Фи Эпсилон 
/ Mu Phi Epsilon), ΧΩ (Хи Омега / Chi 
Omega) и ΤΒΣ (Тау Бета Сигма / Tau Beta 
Sigma) [28]. 

Термин «социальное братство» (so-
cial fraternity) используется для разграни-
чения четверокурсников и выпускников, 
часто групп по месту жительства и дру-
гих организаций, многие из которых 
имеют греческие названия: почётные об-
щества, академические кружки, действу-
ющие «братства» и «сестринства» [29]. 

Вышеприведенные примеры явля-
ются отличительной чертой репрезента-
ции наименований рассматриваемой ка-
тегории в британской и американской 
лингвокультурах. Представляется пер-
спективным изучение категории «Семья 
как трудовой коллектив» на примере дру-
гих наименований объединений, связан-
ных профессиональной общностью.  

Выводы 

Таким образом, структуру категории 
«Семья как трудовой (профессиональ-
ный) коллектив» в русской и украинской 
лингвокультурах составляют некоторые 
наименования родства: семья, братство, 
сестричество, сестринство, брат, бра-
тия, сестра. Изучаемая лингвокогнитив-
ная категория в британской и американ-
ской лингвокультурах представлена в 
данном случае следующими номинация-
ми: fraternity, sorority, brotherhood, sister-
hood, brother, sister. 

В результате исследования можно 
сделать вывод о том, что метафорический 
перенос основан на укреплении в языко-
вом сознании людей представлений о 
единстве взглядов, реализации общих 
идей, совместной деятельности, прису-
щих семье как совокупности людей, свя-
занных родством или свойством, что мо-
жет быть характерно и для членов некое-
го коллектива. 
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Резюме 

 Данная статья посвящена изучению понятия языковой картины мира, рассматриваемого в работах 
отечественных и зарубежных исследователей XIX-XXI веков. Актуальность работы обусловлена необхо-
димостью углубления и расширения представлений о специфике репрезентаций понятийной области 
«Смерть», являющейся одной из самых значимых онтологических категорий.  

Целью исследования является определение особенности репрезентации устойчивых выражений, об-
ладающих номинативностью и слитностью семантики, входящих в понятийную область «Смерть».  

В задачи работы входит изучение и анализ теоретических работ по теме исследования, компо-
нентный анализ номинаций, относящихся к смерти, выделение, путем обобщения, специфичных характе-
ристик и свойств понятийной репрезентативной области.  

Методологию исследования составляют общенаучные методы сбора и обработки информации 
(аналитико-синтетическая обработка), методы классификации и систематизации, а также метод 
сплошной выборки, применяемый для сбора и анализа языкового материала. 

Семиотические представления о смерти в русской языковой картине мира складываются в резуль-
тате постоянного взаимодействия и противоборства онтологической противоположности «жизнь – 
смерть» и обусловлены антропоцентризмом человеческого мышления. Анализ номинативных устойчивых 
выражений позволил выделить важные характеристики, образующие структуру понятийной области 
«Смерть», в числе которых ее неизбежность, неодолимость, таинственность, сакральность и антропо-
морфизм.  

Последовательное рассмотрение языковых репрезентаций, номинирующих указанную понятийную 
область, дает возможность сделать вывод о том, что смерть в русской языковой картине мира осмыс-
ливается в материальном и духовном аспектах, учитывающих пространственные, темпоральные и про-
цессуальные характеристики. Неодолимость и предопределенность смерти побуждает к извечной борьбе 
человека с ней. Глобальная метафора пути связана с представлениями об ином свете, устроенном на 
мифологических и христианских основаниях. Сакральность смерти обусловлена ее принципиальной непо-
знаваемостью и таинственностью.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

This article explores the notion of the linguistic worldview considered in the works of Russian and other schol-
ars of the 19th-21st centuries. There is a need to deepen and expand the understanding of the specifics of the repre-
sentation of one of the most important ontological categories, the “Death” conceptual field, and thus this paper is rel-
evant. 

This study aims to identify the specifics of the representation of nominative and semantically united set expres-
sions that are part of the “Death” conceptual field. 

The paper is due to examine and analyze theoretical works on the research topic, to conduct a componential 
analysis of namings connected with death, to compile and identify the specific features and properties of the concep-
tual representative field. 

The methodology of the study includes the general scientific methods of data collection and processing (analy-
sis and synthesis), methods of classification and systematization, as well as the method of continuous sampling used 
to collect and analyze the linguistic material. 

In the Russian linguistic worldview, the semiotic idea of death is created as a result of constant interaction and 
confrontation of the “life – death” ontological opposition and is contingent on the anthropomorphic human thought. 
The analysis of the nominative set expressions has allowed to establish such important features of the “Death” con-
ceptual field as the certainty of death, its insuperability, mysteriousness, sacrality, and anthropomorphism. 

The sequential examination of the linguistic representations naming the concerned conceptual field allows for 
the conclusion that, in the Russian linguistic worldview, death is conceived in the material and spiritual aspects. 
These aspects take into consideration the spatial, temporal and procedural features. The insuperability and certainty 
of death stimulate man to constantly fight against it. The global road metaphor is connected with the mythological and 
Christian idea of the afterlife. The sacrality of death is due to it essentially being incognizable and obscure. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

Изучение языковой картины мира 
как некоего способа концептуализации 
(категоризации) действительности сред-
ствами определенного языка в современ-
ной науке имеет достаточно длительную 
историю.  

Исследования связи между языком, 
культурой и характером народа, говоря-
щего на этом языке, восходят к идеям          
В. фон Гумбольта, который отмечал, что 
«в каждом языке отражается дух нации» 
[1, с. 92], концентрируется «объединен-
ная духовная энергия народа, чудесным 
образом запечатленная в определенных 
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звуках, в этом облике и через взаимо-
связь своих звуков понятная всем гово-
рящим и возбуждающая в них примерно 
одинаковую энергию» [1, с. 105]. В рабо-
те «Характер языка и характер народа» 
читаем: «В языке мы всегда находим 
сплав исконно языкового характера с тем, 
что воспринято языком от характера 
нации» [1, с. 112]. 

В. Маслова, обобщая основные по-
ложения концепции Гумбольта, выделяет 
такие ее качественные характеристики: 
«1) материальная и духовная культура 
воплощаются в языке; 2) всякая культура 
национальна, ее национальный характер 
выражен в языке посредством особого 
видения мира; языку присуща специфи-
ческая для каждого народа внутренняя 
форма (ВФ); 3) ВФ языка – это выраже-
ние «народного духа», его культуры;           
4) язык есть опосредующее звено между 
человеком и окружающим его миром» [2, 
с. 59].  

Собственно понятие языковой кар-
тины мира (Weltbild) вводится в научный 
оборот Л. Вайсгербером, основателем не-
огумбольтианства. В книге «Родной язык 
и формирование духа» (1928) «апостол 
родного языка» рассматривает феномен 
языкового познания, которое, по своей сути, 
является общественным (gesellschaftlich). 
Язык как культурное достояние необхо-
димо считать «действенной ипостасью 
языка», во владении которым «члены од-
ного языкового сообщества постепенно 
приходят к однородному познанию при 
помощи однородных форм, а тем самым - 
к согласию в мышлении, которое наибо-
лее явно проявляется в возможности вза-
имопонимания» [3, с. 98]. Далее, по мыс-
ли исследователя, общая внутренняя 
форма языка передает всем своим носи-
телям «общее мировидение, которое во 
многом отличается от мировидения дру-
гих языков», обусловленное прежде всего 
вопросами «исторической взаимосвязи 
языка и народа» [3, с. 100].  

Традиция этнолингвистических ис-
следований и разработанная в этом русле 

гипотеза лингвистической относительно-
сти американских лингвистов Э. Сепира 
и Б. Уорфа также признает, что «содер-
жание языка неразрывно связано с куль-
турой». Э. Сепир отмечал, что «язык в 
своей лексике более или менее точно от-
ражает культуру, которую он обслужива-
ет, совершенно справедливо и то, что ис-
тория языка и история культуры разви-
ваются параллельно» [4, с. 194].  

В отечественной лингвистике идеи 
В. фон Гумбольта получили интерпрета-
цию в работах А.А. Потебни, который 
говорил о «способности воспринимать 
мир сквозь призму языка» и был убежден, 
что миф, фольклор, литература являются 
производными моделирующими система-
ми по отношению к языку [5, с. 6].  

В современной лингвистике трактов-
ки рассматриваемого понятия связываются 
с работами Ю.Д. Апресяна, Ю. Сорокина, 
Е.С. Кубряковой, Н.И. Толстого, С.М. То-
лстой, В. Масловой, С.Г. Тер-Минасо-
вой, А.Т. Хроленко и др.  

В устоявшейся научной традиции 
наиболее общим представлением о язы-
ковой картине мира является ее метафо-
рическое обозначение, когда оно мыслит-
ся как зеркало, показывающее окружаю-
щую действительность посредством язы-
ка и создающее своеобразное «отраже-
ние», «специфичное и уникальное для 
каждого языка» [6, с. 38].  

В русле когнитивных исследований 
языковая картина мира понимается как 
«совокупность зафиксированных в еди-
ницах языка представлений народа о дей-
ствительности на определенном этапе 
развития народа, представление о дей-
ствительности, отраженное в языковых 
знаках и их значениях – языковое члене-
ние мира, языковое упорядочение пред-
метов и явлений, заложенная в систем-
ных значениях слов информация о мире» 
[7, с. 38]. В этом случае языковая фикса-
ция элементов действительности, созда-
ющая в результате единое категориаль-
ное полотно в виде «концептов, образов, 
представлений, известных схем действия 
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и поведения» [8, с. 141] трактуется как 
часть картины мира вообще, которая 
представляет собой «упорядоченную со-
вокупность знаний о действительности, 
сформировавшуюся в общественном (а 
также групповом, индивидуальном) со-
знании» [7, с. 36].  

Детализация рассматриваемого по-
нятия, преломление его дефиниций в раз-
личных аспектах и трактовках, в том чис-
ле и как системы представлений и уста-
новок [7, 9, 10, 11] говорит об актуально-
сти и значимости подобных исследова-
ний для углубления и расширения теоре-
тико-методологического базиса лингви-
стической науки.  

Итак, как видим, с XIX столетия и до 
настоящего времени представления о не-
кой целостной концептуальной картине, 
создаваемой посредством языка, рас-
сматривается в триаде «реальность – 
культура – язык», причем в языке нахо-
дят воплощение, овеществляются базо-
вые культурные характеристики, восхо-
дящие к окружающей действительности. 
Иными словами, называние (номинация) 
предметов и явлений окружающей дей-
ствительности как важнейшая языковая 
функция, с одной стороны, и неотъемле-
мая часть познания, с другой, делает мир 
вокруг человека обжитым и привычным, 
воплощая в слове важнейшие характери-
стики реальности.  

«Основная языковая единица, обла-
дающая номинативным значением, – это 
слово. Этим же значением обладают и 
словосочетания различной степени ус-
тойчивости – важно, чтобы их семантика 
была нераздельной, цельной, направлен-
ной на внутренне единый предмет или на 
единое явление», – писали Е.М. Вереща-
гин, В.Г. Костомаров [12, с. 75]. К подоб-
ным единицам, обладающим разной сте-
пенью семантической слитности, относят 
фразеологизмы, основные категории ко-
торых выделил В.В. Виноградов: фразео-
логические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания. 
Семантическая «спаянность» фразеоло-

гизмов градуирована от «максимально 
лексикализованных единиц» (бить ба-
клуши, у черта на куличках и т.д.) до от-
носительно свободных сочетаний, допус-
кающих лексические замены (тос-
ка/ужас/страх/досада берет и т.д.) 
[Цит. по 13, с. 68-70].  

В широком понимании к устойчи-
вым словосочетаниям относят и фразео-
логические выражения, которые пред-
ставляют собой афористические выска-
зывания, цитаты из художественной ли-
тературы, морально-этические назидания 
и т.д. [14]. Например, чуть свет вы на 
ногах, и я у ваших ног; есть еще порох в 
пороховницах; быть или не быть; лю-
бишь медок – люби и холодок и т.д.  

Как отмечали Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров, по своей синтаксиче-
ской форме фразеологизмы являются 
словосочетаниями, а по «спаянной се-
мантике» – словами, обладающими но-
минативным значением, «направленным 
на непосредственную внеязыковую дей-
ствительность» [12, с. 75].  

Итак, предметом рассмотрения в 
данной работе выступают устойчивые 
выражения (в широком понимании), но-
минирующие те или иные аспекты одной 
из важнейших понятийных областей че-
ловеческого бытия – «смерти», являю-
щейся, в свою очередь, компонентом ди-
хотомического единства «жизнь-смерть». 
Устойчивые выражения выступают, та-
ким образом, в качестве своеобразного 
микромира, который содержит, по словам 
Ф.И. Буслаева, «и нравственный закон, и 
здравый смысл, выраженные в кратком 
изречении, которые завещали предки в 
руководство потомкам» [15, c. 37]. 

Материалы и методы  

Материалом исследования являются 
работы отечественных и зарубежных уче-
ных, рассматривающих понятие языковой 
картины мира, а также устойчивые выра-
жения, репрезентирующие и категоризи-
рующие понятийную область «Смерть».  
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Обозначенные материалы работы 
требуют применения таких общенаучных 
методов, как методы сбора и обработки 
информации (аналитико-синтетическая 
обработка), методы классификации и си-
стематизации, а также метод сплошной 
выборки, применяемый для сбора и ана-
лиза языкового материала.  

Результаты и обсуждение 

В кругу семиотических представле-
ний мировой культуры дуалистическая 
антиномия «жизнь – смерть» занимает 
одно из центральных мест, поскольку яв-
ляется словесным отражением сущност-
ного свойства человеческого существо-
вания. Природа общечеловеческих пред-
ставлений о категориальных понятиях, 
формирующих устройство бытия, дуали-
стична, и воплощается в номинативных 
антиномичных выражениях.  

Как отмечают С.З. Агранович, С.В. Бе-
резин, «привязанность к бинарным оппо-
зициям возникла на заре антропосоцио-
генеза, когда формирующийся человек 
создал свою первую человеческую про-
странственную модель, разделив мир на 
две части: космос и хаос, правое и левое, 
верх и низ, конструкцию и деструкцию, 
свое и чужое, жизнь и смерть и т.д. И из-
бавиться от этого невозможно: под би-
нарную асимметрию «подстроился» в 
процессе своего формирования человече-
ский мозг» [16, с. 19]. 

Такие содержательные противопо-
ставления свойственны и для славянского 
культурного канона. Одним из первых, 
кто наметил основной набор важнейших 
оппозиций славянской культуры, был 
А.А. Потебня, выделивший в работе «О 
мифическом происхождении некоторых 
обрядов и поверий» такие категории, как 
доля – недоля, жизнь – смерть, свет – 
тьма и т.д. [5].  

В традиции русской школы этно-
лингвистики (Н.И. Толстой, С.М. Тол-
стая, Л.Н. Виноградова и др.) подобные 
координаты мироустройства рассматри-
ваются в контексте мифологических, 

библейских, фольклорных и националь-
но-культурных оснований. В фундамен-
тальном труде «Славянская мифология» 
смерть как одно из главнейших понятий 
мифологической картины мира характе-
ризуется в трех аспектах: в противопо-
ставленности понятию жизни, как обо-
значение «момента перехода человека из 
этого мира на «тот свет», в потусторон-
ний мир»; как «граница между ними и 
одновременно – основное содержание и 
характеристика того света» [17, с. 437].  

Как видим, энциклопедическое обо-
бщение представлений о смерти вклады-
вается в общую антропоцентрическую 
парадигму человеческого мышления, со-
гласно которой мироздание, его онтоло-
гические свойства (в том числе бытие и 
небытие) наделяется чертами близкими и 
понятными, когда неизбежное таинство 
смерти осмысливается в виде глобально-
го перехода к иному существованию.  

Обратимся к устойчивым выражени-
ям, в которых находят выражение разные 
аспекты представлений о смерти в рус-
ской лингвокультуре [18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24]. Компонентный анализ устойчи-
вых выражений, репрезентирующих по-
нятийную область «Смерть», позволяет 
выделить несколько важных аспектов, 
образующих ее структуру. Сущностными 
характеристиками смерти в русской язы-
ковой картине мира являются ее неиз-
бежность, неодолимость, таинственность 
(эзотеричность), сакральность и антро-
поморфизм. Составляющие обозначен-
ных свойств представим в виде тематиче-
ских групп устойчивых выражений.  

Смерть неизбежна. Данное качество 
является онтологическим признаком, за-
ключенным в сути бытия любого суще-
ства. С этим свойством связаны обобще-
ния, выражающие как отрицательное от-
ношение к смерти: дело плохо, дело тру-
ба, она плоха (в значении «близка к смер-
ти»), плохая смерть, так и ее положи-
тельные характеристики: пасть смертью 
храбрых, хорошая смерть, достойная 
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смерть, самая лучшая смерть – смерть 
на поле боя и т.д. 

Неминуемость смерти выражается в 
устойчивых выражениях с семантикой 
конца, итога существования и, одновре-
менно, сугубой противоположности жизни.  

Конец один, тут и конец пришел, 
кончать/кончить жизнь/живот, кон-
чать/кончить свой век/свои дни, кончать 
себя, покончить жизнь самоубийством, 
скончать век/жизнь/живот, кончина; не 
подавать признаков жизни, скончаться, 
двум смертям не бывать, а одной не ми-
новать и т.д.   

Жизнь как вечный антипод смерти 
определяет ее своим отсутствием: ли-
шить жизни, лишить живота, отдать 
жизнь, отойти от жизни, уйти из жиз-
ни, без признаков жизни, приказать дол-
го жить.  

Смерть предопределена, обусловле-
на судьбой (которая выше любого боже-
ства), человек встретится с ней рано или 
поздно, а следовательно, и жизнь завер-
шится.  

Найти свою смерть, умереть своей 
смертью, раньше/прежде смерти не по-
мрёшь/не умрёшь, двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать, умереть не 
своей смертью, приговорить к смерти, 
смерти воля дана и т.д. 

Итог существования может быть обо-
значен в разных аспектах материально-
биологической парадигмы: естественная 
смерть, физиологическая смерть, биоло-
гическая смерть, клиническая смерть, 
скоропостижная смерть. Причем в та-
кой репрезентации важны физиологиче-
ские признаки смерти как закона приро-
ды, называющие отсутствие или угасание 
каких-либо проявлений жизненной силы. 
Отсутствие дыхания: выпустить дух, ис-
пустить дух, последнее дыхание, перед 
смертью не надышишься; закрытые гла-
за: закрыть глаза навеки, смежить гла-
за/очи; вертикальное положение тела 
сменяется горизонтальным: вытянуть/ 
протянуть ноги, отбросить копыта/ 
коньки, класть на месте, класть душу и 

живот, упасть замертво. Можно гово-
рить и о вещественной превращаемости - 
превратиться в прах, в пепел (связь с об-
рядами сжигания покойников).  

Отметим, что в материалистическо-
телесном смысле смерть имеет весьма 
определенную пространственную ориен-
тированность – низ, горизонталь, являю-
щуюся частью сущностной противопо-
ложности – верх-низ.  

Физиологичность смерти проявляет-
ся в ее способе, иногда очень конкрет-
ном: убить, умереть/умирать с голоду, 
помереть голодной смертью, выпустить 
кишки, зарезать, сломить голову, сло-
мить шею, забить до смерти и т.д.   

Телесное несовершенство человече-
ского существования подчеркивается и в 
языковой репрезентации временной ог-
раниченности его бытия, причем в очень 
точных параметрах: дни сочтены, по-
следний час, последняя минута, послед-
ний вдох и т.д.  

Смерть неотвратима, а следователь-
но, может быть своеобразной платой за 
долги, грехи. Причем плата осуществля-
ется в плане как физическом (более же-
стоком и древнем) – заплатить кровью, 
поплатиться головой, так и обобщенно-
нравственном: поплатиться жизнью, 
свести счеты с жизнью, свестись на 
нет, приговорить к смерти, расплата          
и т.д.  

Кроме того, смерть как непреодоли-
мая категория, вечная и неизбежная, мо-
жет выступать мерой содеянного челове-
ком при жизни: убить мало, избить до 
полусмерти, хоть умри/умирай, до смер-
ти, уморить (в значении «довести до 
определенного предела»), помереть/ по-
мирать со смеху и т.д.  

Итак, неизбежность смерти вопло-
щается в семантике конца, итога, ассоци-
ированного с лишением жизни, отсут-
ствием ее, которое характеризуется фи-
зиологическими и временными ограни-
чениями существования.  

Смерть неодолима. Невероятная, не-
человеческая сила смерти действует в ро-
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ли своеобразного «уравнителя», перед 
которым абсолютно все люди беспомощ-
ны: перед смертью все равны, смерть – 
великий уравнитель и т.д. 

Эта фатальная мощь постоянно со-
седствует с силой жизненной, проявляя 
себя в извечной борьбе: бороться со 
смертью, бороться/сражаться насмерть, 
биться смертным боем, отвоевать у 
смерти, играть со смертью, гоняться за 
смертью.  

Исключительное могущество смерти 
проявляется на уровне ее восприятия как 
показателя важности чего-либо: вопрос 
жизни и смерти, смертный грех, не на 
жизнь/живот, а на смерть, между жиз-
нью и смертью и т.д.  

Непобедимость смерти семантиче-
ски связывается с категориями небытия 
(несуществования), вечности, мыслящей-
ся как некая бесконечность небытия по-
сле смерти, и памяти: уйти/уходить в не-
бытие, кануть в небытие, отойти в веч-
ность и т.д. 

Память как связь между отдельными 
людьми и поколениями особенно важна. 
Если никто не забыт и ничто не забыто, 
то жизнь продолжается на основе уже до-
стигнутого. В противном случае забыва-
ние становится синонимом смерти: уйти 
в забвение.  

Преодоление власти смерти возмож-
но только в победе над забвением, когда 
память становится своеобразным про-
должением жизненного пути: светлая 
память, добрая память, вечная память, 
на помин души и т.д. В последнем выра-
жении отмечается связь с христианской 
традицией поминовения усопших, когда 
называние имен умерших, совершение 
определенных обрядов дает ушедшим 
облегчение в посмертном существовании.  

Итак, неодолимость смерти побуж-
дает к постоянному сражению с ней, яв-
ляясь в каждом индивидуальном случае 
конкретизацией глобальной борьбы меж-
ду компонентами дихотомического един-
ства «жизнь – смерть».  

Смерть таинственна. Эзотеричность 
смерти связана с ее непреодолимой неиз-
бежностью, поскольку природа человече-
ского умирания все равно оказывается 
непостижимой для понимания и осозна-
ния. Действительно, смерть оказывается 
также чрезвычайно надежным способом 
хранения тайны: унести/уносить (с со-
бой) в могилу, умрёт во мне, умереть мне 
на (этом) месте, убей (меня) бог/гром и 
т.д.  

Антропоцентричность человеческого 
мышления приводит к метафорическому 
осмыслению таинства смерти по принци-
пу подобия одному из таких же загадоч-
ных состояний – сну: покоиться/ за-
снуть/почить/спать вечным сном, мо-
гильный сон, спать непробудным сном, 
заснуть/уснуть могильным/последним 
сном, спать мёртвым/мертвецким сном, 
усопший, сон - смерти брат.  

Сон может пониматься еще более 
широко, как состояние покоя: вечный по-
кой, сойти/уйти на покой, покойник. По-
нятно, что подобные наименования свя-
зываются с физическими характеристи-
ками умершего: неподвижность, закры-
тые глаза, горизонтальное положение           
и т.д.  

Итак, языковые репрезентации смер-
ти, номинирующие ее эзотеричность, 
обусловлены способом осмысления непо-
стижимого явления посредством уподоб-
ления более привычному состоянию – 
сну.   

Смерть сакральна. Священность 
смерти обусловлена ее природной неиз-
бежностью, с которой столкнется рано 
или поздно каждый из пока живущих. 
Метафизическая иррациональность и прин-
ципиальная непознаваемость перехода к 
иному существованию обосновывается 
волей и установками высших сил, Боже-
ственным промыслом.  

Господь позовет, Господь пошлет/ 
послал по душу, загреметь к Богу в рай, 
отдать Богу душу, пора о Боге думать, 
Господь прибрал, Богом убитый, отдать 
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душу, смерть да жена Богом суждена и 
т.д.  

Подобные номинации характеризу-
ют не банальное угасание заурядного 
биологического организма, а высокое, 
значимое действо, совершаемое по пред-
определению Божьему, которое придает 
этому событию вселенский масштаб и 
торжественность, а также утверждает осо-
бый смысл каждой человеческой жизни.  

Связь смерти с Провидением, волей 
Божьей проявляется также в репрезен-
тациях глобальной метафоры пути, пе-
рехода в иной мир, в описании устрой-
ства которого присутствуют как древ-
ние мифологические, так и христиан-
ские элементы. «Оборотническая логи-
ка» (по М.М. Бахтину) мифологическо-
го мировоззрения, христианские уста-
новки примата духовного над телесным 
обозначают несостоятельность прежних 
витальных приоритетов. Вместе с тем 
лексемы жизнь, мир, свет свидетель-
ствуют о построении нового бытия (!) с 
человеческой позиции.  

Загробная жизнь, отойти/уйти в 
мир иной, отойти в селения горние, 
отойти к лучшей жизни, отойти/ от-
правиться на тот свет, отправлять(ся) 
в райские кущи, покинуть (этот) мир, 
уйти в лучший мир, отправиться в по-
следний путь и т.д.  

Как видим, данные номинации обла-
дают общей семантикой локативности, 
так как последнее путешествие практиче-
ски всегда имеет целью попадание в не-
кое место, где обитают предки или свя-
тые: писать родителям о скорой встре-
че, отправиться к праотцам, встре-
титься с апостолом Петром и т.д.  

Одной из важнейших характеристик, 
подтверждающих сакральность смерти в 
русской лингвокультуре, является ее до-
статочно развитая ритуальная и обрядо-
вая атрибутивность, выражаемая в соот-
ветствующих устойчивых выражениях. 
Это свидетельствует о священной значи-
мости всех действий, связанных как с 
оформлением момента смерти, погребе-

нием, так и с поведением живых после 
кончины человека. Умершему нужно 
специальное место – могила, гроб, кото-
рый воспринимается как новое обитали-
ще (домовина), необходимы определен-
ные ритуалы и обряды для безболезнен-
ного перемещения на тот свет [17, 25].  

Двери гроба отворились, за дверью 
гроба, загнать в гроб, заколотить в гроб, 
у края могилы, найти себе могилу, пойти 
в гроб, сходить/сойти в могилу, гля-
деть/смотреть в могилу, ложиться в 
гроб, на краю гроба/могилы, за гробом, у 
гроба, сыграть в ящик, лечь в могилу, за 
могильной чертой, за гробовой доской           
и т.д.  

В приведенных номинациях также 
определяется семантика перехода к ино-
му существованию, выражаемая лексе-
мой дверь, которая находится на границе 
миров.  

Загробный, иной, другой, лучший мир 
также имеет собственные характеристи-
ки, связанные с землей, куда кладут по-
койника, и с тем, что мыслится под зем-
лей.  

Лететь/загреметь в тартарары, 
земля пухом, исчезнуть с лица земли, лечь 
в землю, уйти в землю, стереть с лица 
земли, пора костям на место и т.д.  

Интересно, что переход в иной мир 
соотносится также с противопоставлени-
ем света и тьмы, отказом от света: поки-
дать/покинуть свет, согнать со света, 
смотреть вон из света и т.д.  

Логика «обратности» в описании 
того и этого света применима к номи-
нациям отмаяться, отмучиться и т.д., в 
которых общее значение страдания со-
прягается именно с жизнью на этом све-
те, в этом мире.  

Итак, сакральность смерти пред-
ставляется связанной с высшими силами, 
которые устанавливают сроки перехода в 
новый, лучший мир, устроенный по 
народно-мифологическим и христиан-
ским канонам.  

Антропоморфизм представлений о 
смерти является специфической особен-
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ностью всех ее репрезентаций в целом, 
обусловленной самой природой челове-
ческого мышления. Однако наиболее яр-
кое выражение этого свойства представ-
ляется в номинациях, репрезентирующих 
рассматриваемую понятийную область 
как некое живое существо - старуха с ко-
сой, костлявая. Эти образы имеют древ-
ние мифологические основания, базирую-
щиеся на сохранившихся «осколках» обря-
да инициации, запечатленных в фольклор-
ных произведениях (по В.Я. Проппу). От-
метим, что в русской традиции смерть 
обязательно женского пола, что обуслов-
лено как доминированием грамматиче-
ского рода лексемы смерть, так и влия-
нием архетипического образа Бабы Яги, у 
которой костяная нога и вросший в пото-
лок нос. Она и есть мертвец, чувствую-
щий запах живого, проводник в загроб-
ный мир, живущий в «домовине» [26].  

Помимо обозначения конкретного 
существа, в номинации смерти есть от-
дельные «человеческие» черты, соотно-
сящиеся с признаками умирания. Смерть 
может видеть (заглянуть/смотреть смер-
ти в глаза/в лицо, смерть не видит); она 
дышит (слышать дыхание смерти); яв-
ляется мыслящим существом (смерть 
нашла, смерть не берёт, смерть причину 
найдёт), способна двигаться (ходячая 
смерть), может иметь цвет и вкус (чер-
ная смерть, белая смерть, сладкая 
смерть).  

Наиболее характерным наименова-
нием можно считать оксюморонное вы-
ражение живая смерть, в котором ут-
верждается жизнеспособность смерти, ее 
витальность, несмотря на онтологиче-
скую противоположность жизни в мета-
физическом и биологическом смыслах.  

Обратим внимание, что выделенные 
в данной группе устойчивые выражения с 
компонентом смотреть обладают особой 
семиотической значимостью, потому что 
именно взгляд «осмысляется как матери-
альный контакт, устанавливающий маги-
ческую связь между человеком и явлени-
ем природы, предметом либо его симво-

лической сущностью» [17, с. 438]. Эта 
мысль подтверждается семантической 
соотнесенностью признаков жизни и 
смерти: открыть глаза – закрыть глаза, 
смотреть на мир – мира больше не уви-
деть, смотреть смерти в лицо/глаза – 
смотреть на жизнь и т.д.  

Итак, антропоморфность номинаций 
смерти детерминируется общим свой-
ством человеческого мышления. Однако 
явное очеловечивание смерти воплоща-
ется в образе старухи, имеющем древние 
мифологические основания.   

Выводы 

Картина мира как комплекс пред-
ставлений об окружающей действитель-
ности, зафиксированных в определенном 
языке в виде номинативных, обладающих 
разной степенью семантической слитно-
сти устойчивых сочетаний, является од-
ним из самых актуальных и исследуемых 
понятий в лингвистической науке.  

Понятийная область «Смерть», вхо-
дящая в важнейшую онтологическую ан-
тиномию «жизнь – смерть», обладает не-
сколькими характерными свойствами, 
детерминирующими общие тенденции 
репрезентации номинаций: неизбеж-
ность, неодолимость, таинственность, са-
кральность и антропоморфизм.  

Рассмотрение языковых репрезента-
ций обозначенных качеств позволяет вы-
явить некоторые общие характеристики, 
свойственные представлениям о смерти в 
русской лингвокультуре.  

Итак, смерть осмысливается в рус-
ской языковой картине мира в постоян-
ном соединении с жизнью, с одной сто-
роны, и противоборстве с ней, с другой. 
Значение завершенности человеческого 
существования выражается в физиологи-
ческом (телесном) и метафизическом 
(духовном) аспектах, которые отражают 
общую философско-мировоззренческую 
концепцию бытия. В эту парадигму вкла-
дываются пространственные, темпораль-
ные и процессуальные характеристики 
смерти. Важно, что умирание восприни-
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мается как процесс, еще относящийся к 
жизни (последний час/минута), но уже на 
пороге перехода в иной существование, 
маркированное изменением простран-
ственного положения (упасть замертво).  

Фатальность смерти побуждает к 
вечной борьбе с ней, сражению не на 
жизнь, а на смерть. Вместе с тем, кон-
чина предопределена судьбой, без актив-
ного участия самого человека, исключая 
случаи прецедентные (наложить на себя 
руки и т.д.). Как можно отметить, данные 
проведенного исследования, частично 
указывают на такие свойства русского 
семантического универсума, как «ирра-
циональность», когда подчеркивается 
«несовершенство логического мышления, 
…непостижимость и непредсказуемость 
жизни», «неагентивность», понимаемая 
как «ощущение того, что людям непод-
властна их собственная жизнь, что их спо-
собность контролировать жизненные со-
бытия ограничена; склонность русского 
человека к фатализму, смирению и покор-
ности» [27, с. 34], выделяемые А. Веж-
бицкой.  

Соотношение смерти с памятью, по-
нимаемой как связь с предыдущими и по-
следующими поколениями, дает возмож-

ность избежать забвения, позволяет про-
должить существование в ином качестве.  

Думается, что мысль о желании 
жизни и после смерти порождает и фор-
мирует представления об ином мире. Со-
знание человека внутренне отрицает саму 
возможность собственного несущество-
вания, небытия, поэтому представления о 
том свете закреплены в мифологической 
и христианской традициях. Глобальная 
метафора пути, перехода в иной мир яв-
ляется своеобразной основой для кон-
струирования представлений о другом 
существовании.  

Священный ореол смерти во многом 
обусловлен принципиальной непознавае-
мостью ее природы, таинственностью, 
соотнесенной со сном. Уход из жизни 
связывается с Божественной волей, кото-
рая сакрализуется и обрамляется специ-
альными действиями (обряды и ритуалы) 
и атрибутами.  

Антропоморфность смерти в рус-
ской языковой картине мира базируется 
как на исходном свойстве человеческого 
мышления, так и на древних верованиях 
и представлениях о существе, забираю-
щем жизнь. 

..
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Метафоризация и метонимия как средства терминообразования  
в сфере международного права 
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 e-mail: ipugachevskaya@gmail.com 

Резюме 

Актуальность. Распространение когнитивного подхода к исследованию языка оказало влияние и на 
развитие нового взгляда на термин как лексическую единицу. В рамках когнитивных исследований терми-
нологическое значение представляется частью концепта, имеющей вербальное выражение. При этом 
формирование термина происходит в ходе осуществления той или иной профессиональной деятельно-
сти и протекает как когнитивный процесс. Когнитивные процессы метафоризации и метонимии явля-
ются наиболее актуальными при исследовании терминологических единиц. 

Цель. Выявление и описание терминов международного права России, образованных путем метафори-
зации и метонимии, а также классификация терминологических метафор этой профессиональной сферы.  

Методология. Посредством метода сплошной выборки произведен отбор терминов, образованных 
путем метафоры; с помощью метода компонентного анализа выявлены предпосылки метафорического и 
метонимического переноса. Теория концептуальной метафоры послужила основой для выявления сферы-
источника при метафорическом терминообразовании, а также классификации терминов-метафор. Ме-
тод когнитивного моделирования позволил проследить направление мысли номинатора при формирова-
нии терминологического смысла. С помощью метода статистического анализа выявлены наиболее час-
тотные группы терминов международного права. 

Результаты. В ходе исследования была произведена классификация терминологических единиц, 
сформированных метафорически, а также выявлен наиболее частотный тип терминологических мета-
фор в сфере международного права. Ряд терминов был рассмотрен посредством когнитивных моделей, 
что позволило выделить структурные компоненты, формирующие семантику метафоры. Использование 
метонимических моделей позволило проследить формирование новых терминологических смыслов в про-
цессе перекатегоризации. 

Вывод. Метафора и метонимия являются универсальными способами мышления, являясь, в том 
числе, и инструментами, формирующими лексическую базу профессиональной области (т.ч. в сфере меж-
дународного права). Для рассматриваемой терминосистемы наиболее характерно формирование мета-
фор структурного типа. При формировании терминов метонимически чаще всего задействуется модель 
«действие→субъект действия→место действия». 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: метафора; метонимия; терминотворчество; теория концептуальной метафоры; те-
рминосистема международного права; когнитивная модель.  
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Abstract 

Relevance. The spread of the cognitive approach to the study of language also influenced the development of 
a new view of the term as a special lexical unit. Within the framework of cognitive research, terminological meaning is 
represented as a part of the concept that has a verbal expression. At the same time, the formation of the term occurs 
in the course of the implementation of a particular professional activity and proceeds as a cognitive process. The 
cognitive processes of metaphorization and metonymy are the most relevant in the study of terminological units. 

The purpose. Identification and description of the terms of international law of Russia, formed by metaphoriza-
tion and metonymy, as well as the classification of terminological metaphors of this professional sphere. 

Methodology. By means of the continuous scanning method, a selection of terms formed by metaphor was 
made; using the method of component analysis, the prerequisites for metaphorical and metonymic transfer were re-
vealed. The theory of conceptual metaphor served as the basis for identifying the source sphere in metaphorical term 
formation, as well as for classifying metaphor terms. The method of cognitive modeling made it possible to trace the 
direction of the nominator's thought in the formation of the terminological meaning. Using the method of statistical 
analysis, the most frequent groups of terms of international law were identified. 

Results. In the course of the study, a classification of terminological units formed metaphorically was made, 
and the most frequent type of terminological metaphors in the field of international law was identified. A number of 
terms were considered through cognitive models, which made it possible to identify the structural components that 
form the semantics of the metaphor. The use of metonymic models made it possible to trace the formation of new 
terminological meanings in the process of recategorization. 

Conclusion. Metaphor and metonymy are universal ways of thinking, being, among other things, tools that 
form the lexical base of the professional field (including in the field of international law). For the considered termino-
logical system, the formation of metaphors of a structural type is most characteristic. When forming terms metonymi-
cally, the model “action→subject of action→place of action” is most often used. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: metaphor; metonymy; term creation; theory of conceptual metaphor; international law term system; cog-
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*** 

Введение 

Международное общение являлось 
значимой частью различных видов дея-
тельности человека со времен создания 
государственности. Ввиду взаимодей-
ствия народов в политической, экономи-
ческой, культурной, научной сфере воз-
никла необходимость упорядочения и 
правового регулирования межгосудар-

ственных отношений, что повлекло за со-
бой создание системы международного 
права. Как и любая профессиональная 
сфера деятельности, область междуна-
родного права обладает своим термино-
логическим аппаратом, который находит-
ся в постоянном развитии в соответствии 
с потребностями меняющегося мира и 
расширением познаний людей в этой 
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профессиональной области. Терминоло-
гия той или иной сферы деятельности, 
отражая объем знаний, полученных чело-
веком на данном временном этапе, поз-
воляет наметить пути дальнейшего раз-
вития этой профессиональной области. В 
настоящее время всеобщей глобализации 
изучение терминологии международного 
права представляет особый интерес ввиду 
активного развития межгосударственных 
связей и появлением новых сфер между-
народного взаимодействия, что неизбеж-
но приводит к изменению объема значе-
ний терминов и появлению новых терми-
нологических единиц. 

В статье предлагается рассмотрение 
терминов международного права с точки 
зрения когнитивного подхода, сформиро-
вавшегося в терминоведении как новое 
самостоятельное направление в ответ на 
распространение идей когнитивизма. Ра-
звитие когнитивного подхода в лингви-
стике оказало существенное влияние на 
взгляды ученых на изучение закономер-
ностей развития языка, на его связь с дея-
тельностью человека, на проблему созна-
ния и мышления. Терминологическое 
значение в рамках когнитивного терми-
новедения рассматривается как вербали-
зованная часть концепта [1]. В термине 
закрепляется опыт человека, полученный 
им в процессе той или иной профессио-
нальной деятельности. При этом образо-
вание терминов происходит посредством 
языка как когнитивный процесс, который 
протекает в ходе профессиональной ком-
муникации и осуществляется определен-
ными отделами мозга.   

Наиболее актуальными в современ-
ных исследованиях когнитивными меха-
низмами терминопорождения являются 
метафора и метонимия.  

Выступая инструментами познания и 
формирования новых терминологических 
значений, метафора и метонимия, между 
тем, представляют собой механизмы, ос-
нованные на различных по своей природе 
мыслительных процессах.  

Если метафора представляет собой 
процесс ментального объединения объек-
тов разных профессиональных сфер, то 
метонимия основывается на сближении 
предметов одной и той же профессио-
нальной сферы. Метафора возникает 
спонтанно, нарушая правила формально-
логического мышления, в то время как 
метонимия представляет результат стро-
гих логических, как правило, многосту-
пенчатых процессов. 

Материалы и методы  

Ранее такое языковое явление как 
метафора рассматривалось исключитель-
но в качестве изобразительного средства, 
употреблявшегося в речи для придания 
ей большей выразительности при созда-
нии художественного образа (золотая 
листва, зеркало озера, мудрое решение). 

В современных исследованиях ме-
тафора выступает универсальным языко-
вым явлением, лежащим в основе форми-
рования новых значений, в том числе, и 
терминологических. Метафора способна 
не только номинировать объекты и явле-
ния, но еще и обнаруживать связи с ок-
ружающей действительностью. Незавер-
шенность и открытость терминов-мета-
фор позволяет исследователям увидеть 
новые сходства и аналогии, обращая их 
внимание на неизвестные до сих пор 
свойства реальности, которые представ-
ляют научный интерес [2]. 

Л.М. Алексеева определяет терми-
нологическую метафору как универсаль-
ный процесс терминопорождения, отра-
жающий специфику научной концептуа-
лизации [3]. В основе названного процес-
са лежит способность термина являться 
инструментом познания, направлять мысль 
специалиста в нужном направлении в хо-
де осуществления им своей деятельности 
в определенной профессиональной сфере. 

В процессе деятельности происходит 
постоянное расширение  познаний чело-
века о соответствующем фрагменте дей-
ствительности. Новые знания, требую-
щие осмысления, соотносятся с уже име-
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ющимся опытом на основании наличия в 
них каких-либо схожих черт, свойств, ха-
рактеристик. Сформированная концепту-
ально структура требует вербального вы-
ражения, что приводит к созданию новых 
терминов путем семантической перера-
ботки значений уже существующих лек-
сических единиц.  

Таким образом, терминологическая 
метафоризация представляет собой про-
цесс создания новой языковой единицы, 
вербализующей то знание, которое раз-
вилось в результате исследования чело-
веком объектов и явлений окружающего 
мира. 

Э.А. Лапиня предлагает рассматри-
вать научную метафоризацию как трех-
этапный процесс, в основе которого ле-
жит единство семантических признаков: 

На первом этапе происходит иден-
тификация объекта по отличающим его 
от других объектов признакам; на осно-
вании имеющихся об объекте знаний 
происходит выбор лексической единицы, 
при этом происходит сопоставление двух 
планов: плана выражения (существую-
щей словоформы) и понятия объекта или 
явления, которое подлежит номинации 
(плана содержания). 

Второй этап характеризуется конце-
птуализацией: новое понятие продолжает 
формироваться уже с учетом значения 
слова. 

За новым понятием закрепляется 
имя и происходит разделение в области 
плана содержания, в результате чего но-
вая номинативная единица становится 
самостоятельной, функциональной еди-
ницей языка [4]. 

Согласно теории Дж. Лакоффа и         
М. Джонсона формирование метафоры 
можно представить путем выделения в 
ней двух зон. Более конкретная (донор-
ская) зона создается посредством исполь-
зования объектов, относящихся к челове-
ку (например, частей его тела: голова, 
сердце, ручка и т.д.) или местоположения 
в пространстве (мы пришли к выводу). 
Имеющая большую абстракцию реципи-

ентная зона, не имеет выраженных физи-
ческих характеристик и, следовательно, 
нуждается в обращении к донорской 
зоне. 

Данные зоны представляют собой 
две значимые области указания на окру-
жающую действительность. На базе до-
норской зоны осуществляется перенос 
значения, следовательно, она является 
областью источника концептуализации. 
Вторая область - реципиентная зона, т.е. 
область, куда направлена концептуальная 
метафора. 

С позиции когнитивной теории ме-
тафоры область-источник содержит обо-
бщенный практический опыт жизни че-
ловека в мире. В области источника зна-
ния выстроены в виде образов-схем, яв-
ляющихся относительно простыми ко-
гнитивными структурами и воспроизво-
дящихся в процессе физического взаимо-
действия человека с окружающим его 
миром [5]. 

Ввиду различий в характере и спо-
собе концептуализации предметов и яв-
лений ученые проводят следующую 
классификацию метафор: 

– структурные метафоры пред-
ставляют собой концептуализацию аб-
страктных понятий путем обращения к 
более конкретным единицам знания, со-
ставляющим опыт человека. В термино-
логии международного права можно вы-
делить следующие метафоры структур-
ного типа: борьба с международным 
терроризмом, механизм сдержек и про-
тивовесов, государственный механизм, 
механизм введения санкций, политиче-
ский механизм, ядерная зима, ядерный 
зонтик, этническая чистка, мировой ры-
нок, дипломатический корпус, междуна-
родный спор, государство-опекун; 

– ориентационные метафоры ис-
пользуют в качестве основы новых по-
знаний ориентацию человека в простран-
стве (внешняя и внутренняя политика, 
горизонтальная и вертикальная эскала-
ция, внутренние и внешние воды, парал-
лельная юрисдикция, внешнеторговая де-
ятельность); 
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– онтологические метафоры фор-
мируют значения посредством переноса 
свойств, присущих предметам и явлени-
ям, на абстрактные объекты (мягкое пра-
во, веские доказательства, горячая точ-
ка, гибкое реагирование, зеркальное от-
ражение, «хромающий брак»). Метафоры 
онтологического типа позволяют наибо-
лее точно охарактеризовать те или иные 
явления профессиональной сферы путем 
применения устоявшихся в языке описа-
ний качеств конкретных предметов.   

Результаты и обсуждение 

Как мы видим, в рамках терминоло-
гии международного права можно на-
блюдать формирование терминологиче-
ского смысла посредством образования 
метафор всех трех типов. При этом 
наиболее частотной группой в рассмат-
риваемой профессиональной сфере явля-
ются структурные метафоры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное соотношение типов терминов-метафор в терминологии международного права  

               (200 лексических единиц) 

Fig. 1. Percentage of types of metaphor terms in the terminology of international law (200 lexical units) 

Проследим этапы процесса метафо-
ризации при помощи модели, предло-
женной В.П. Москвиным, которая пред-
полагает выделение основного, вспомо-
гательного субъекта, основания сравне-

ния (сходных характеристик субъектов) и 
их общего признака [6]. 

Так, семантика метафоры междуна-
родного права иммунитет государства 
может быть представлена следующим 
образом (табл. 1). 

Таблица 1. Структурные компоненты, формирующие семантику метафоры «иммунитет государства» 

Table 1. Structural components that form the semantics of the metaphor "state immunity" 

Вспомогательный 
субъект 

Основной субъект Основание сравне-
ния 

Общий признак 

иммунитет (в сфере 
права) - предостав-
ленное кому-н. пра-
во не подчиняться 
некоторым общим 
законам [7] 

государство - как 
субъект междуна-
родного права - ос-
новной участник 
международных от-
ношений [8]

освобождение от 
обязанности подчи-
нения 

обладание правом 
не подчиняться 
определенным за-
конам 
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Элементом, объединяющим два ком-
понента метафоры, выступает общий 
признак, на котором основывается вновь 
возникшее значение. Поскольку метафо-
ра соединяет в себе признаки двух раз-
личных концептуальных структур, пред-
ставляется необходимым отражать все 
образующие ее компоненты. 

Иммунитет государства – непод-
судность одного государства суду друго-
го государства [9], т.е. освобождение от 
обязанности подчинения государства за-
конодательству другого государства (ср. 
иммунитет - предоставленное лицу пра-
во не подчиняться общим законам). Та-
ким образом, логический анализ приво-

дит к образованию общего значения на 
основании двух словарных дефиниций. 

Так, лексема «иммунитет» связыва-
ется с представлениями об особой приви-
легии, освобождающей того или иного 
индивида от некоторых обязанностей 
(например, платы налогов). Лексема «го-
сударство» в профессиональном мышле-
нии актуализирует участника междуна-
родных правоотношений.  

Два знания накладываются друг на 
друга в результате установления связей 
между словоформами (уже существую-
щими лексемами) и концептуальными 
образованиями, сформировавшимися в ре-
зультате получения нового профессиональ-
ного опыта, образуя метафору (табл. 2). 

Таблица 2. Формирование смысла метафоры «иммунитет государства» 

Table 2. Formation of the meaning of the metaphor "state immunity" 

Иммунитет       государства
привилегия - право - освобождение участник правоотношений - обладает 

суверенитетом 
освобождение государства от подчинения другим государствам 

 

Данная таблица представляет при-
мерную последовательность этапов фор-
мирования метафорического смысла в 
человеческом сознании (сознании специ-
алиста в определенной профессиональ-
ной сфере). При этом результатом про-
цесса метафоризации выступает не чет-

кий рациональный вывод, а, скорее, по-
нимание на уровне переживания [10].  

Рассмотрим еще один пример тер-
минологической метафоры, используе-
мой в области международного права 
России. Семантика метафоры театр вой-
ны может быть представлена следующи-
ми компонентами (табл. 3). 

Таблица 3. Структурные компоненты, формирующие семантику метафоры «театр войны» 

Table 3. Structural components that form the semantics of the "theatre of war" metaphor 

Вспомогательный 
субъект 

Основной субъект Основание сравне-
ния

Общий признак 

театр - 1. Искусство 
представления дра-
матических произ-
ведений на сцене; 
само такое пред-
ставление; 2. Зре-
лищное предприя-
тие, помещение, 
где представляются 
на сцене такие про-
изведения  [7] 

война - в междуна-
родном праве воен-
ные действия между 
государствами, а 
также между госу-
дарствами и нацио-
нально-
освободительными 
движениями, сопро-
вождающиеся пол-
ным разрывом мир-
ных отношений [9]

осуществление 
определенных по-
следовательных дей-
ствий и место, где 
эти действия разво-
рачиваются 

разворачивание 
действия 
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Компоненты, объединенные в один 
образ, формируют метафорическое зна-
чение: театр войны (театр военных 
действий) – территория, на которой во-
оруженные силы воюющих сторон фак-
тически ведут военные действия [9] (ср. 
театр - зрелищное предприятие, помеще-
ние, где представляются на сцене такие 
произведения [7]). Лексема «театр», ве-
роятно, ассоциируется с наивными пред-
ставлениями об определенном сценарии 
действий, разыгрывании тех или иных 

сцен, а также о месте, где эти действия 
разворачиваются. Лексема «война» акту-
ализирует смыслы, связанные с произве-
дением действий, направленных на осу-
ществление вооруженного противостоя-
ния. В результате слияния двух смыслов 
образуется новое знание, характеризуе-
мое наличием общего признака, состав-
ляющих его компонентов. Процесс фор-
мирования метафорического смысла схе-
матично можно представить следующим 
образом (табл. 4). 

Таблица 4. Формирование смысла метафоры «театр войны» 

Table 4. Formation of the meaning of the metaphor "theatre of war" 

Театр           войны 
искусство - действо - сцена (место, где 

происходит действие) 
противостояние – вооруженные дей-

ствия 
место вооруженных действий 

 
Стремительно меняющийся окружа-

ющий мир, появление ранее не существо-
вавших жизненных реалий приводит к 
развитию новых концептуальных струк-
тур, что находит отображение в лексиче-
ских единицах, в частности, терминах. Не 

так давно появившийся в лексиконе спе-
циалистов в области международного 
права термин виртуализация государства 
также образован путем переноса метафо-
рического смысла (табл. 5). 

Таблица 5. Структурные компоненты, формирующие семантику метафоры «виртуализация государства» 

Table 5. Structural components that form the semantics of the metaphor "virtualization of the state" 

Вспомогательный субъект Основной субъект Основание 
сравнения 

Общий при-
знак 

виртуализация - разделение физи-
ческого уровня сети (расположе-
ние и соединения устройств) от ее 
логического уровня (рабочие 
группы и пользователи) [11] 

государство -  как 
субъект междуна-
родного права - ос-
новной участник 
международных 
отношений [8] 

отделение ча-
сти признаков 

наличие нема-
териального, 
условного со-
ставляющего 

 

Объединенное метафорическое зна-
чение термина виртуализация государ-
ства – процесс, в результате которого 
государство (субъектная территория) те-
ряет определённую часть особо значимых 
признаков государственности [12]. 

Термин виртуализация активно ис-
пользующийся в области информацион-
ных технологий, возник на основе лексе-

мы виртуальный, т.е. не имеющий физи-
ческого воплощения или отличающийся 
от существующего объекта. В термине 
виртуализация государства признак вир-
туальный получил воплощение ввиду ут-
раты государством реального фактиче-
ского контроля над территорией (частью 
территории) с сохранением гипотетиче-
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ской возможности его восстановления 
при определенных условиях.  

Вышеописанные примеры указыва-
ют на факт применения метафор как 
средства категоризации жизненных реа-
лий не только в обыденной действитель-
ности, но и в области профессиональной 
деятельности (в т.ч. области междуна-
родного права России). 

Специфичность научной, а, следова-
тельно, и профессиональной, метафоры 
обусловлена двумя факторами: во-пер-
вых, универсальностью метафоры как яв-
ления языка; во-вторых, особенностями 
механизмов человеческого мышления. С 
точки зрения логики этот процесс может 
быть определен как идеализация, моде-
лирование, абстрагирование; с позиции 
коммуникативного подхода метафориза-
ция представляется аналогией мнемониче-
ского приема, с помощью которого проис-
ходит восприятие нового объекта [3]. 

Рассмотрим еще один когнитивный 
механизм терминопорождения – метони-
мический перенос. Метонимия представ-
ляет собой перемещение мыслительного 
объекта из одной категориальной группы 
в другую в пределах одной тематической 
области. 

М.В. Никитин определяет метони-
мию как проекцию мыслительных связей 
импликационного характера на семанти-
ческое варьирование слов. Под имплика-
цией ученый понимает мыслительную 
операцию установления линейной зави-
симости между концептами в сознании 
как отражение реальных (мнимых) связей 
между реальными (мнимыми) сущностя-
ми реального (мнимого) мира [13]. 

По утверждению Е.И. Головановой, 
метонимия является результатом много-
ступенчатых логических процедур про-
фессионального познания. Метонимия 
обладает такими свойствами, как высокая 
номинативность, низкий уровень экспрес-
сивности и стилистическая нейтральность, 
что играет существенную роль для языка 
профессиональной коммуникации [14]. 

Построенные по метонимическим мо-
делям концепты обладают таким важным 
свойством, как системность, проявляясь в 
общих метонимических категориях тер-
миносистем. 

В основе метонимического процесса 
лежит характерная черта предмета, кото-
рая позволяет идентифицировать другой, 
связанный с ним по смежности предмет 
[15]. 

В отечественном языкознании в ка-
честве понятийных отношений между ка-
тегориями, которые взаимодействуют в 
метонимическом процессе, выделяют: 
материал-изделие, действие-результат, 
вместилище-содержимое, форма-содер-
жание, событие-участники, учреждение-
сотрудники, синекдоха (перенос с части 
на целое) и др. [16]. 

Посредством перекатегоризации мы 
обнаруживаем различные свойства и ха-
рактеристики одного и того же профес-
сионального явления, отраженные в нем 
существенные для определенного аспекта 
черты. 

Явления метонимического переноса 
терминологического значения актуально 
и для терминологии российского между-
народного права. 

Один из механизмов перекатегори-
зации в профессиональной среде затраги-
вает категорию процессов (действий). 
Подобная модель познавания объектов 
профессиональной сферы, по мнению 
Е.И. Головановой, представляет собой 
реализацию профессионального когнио-
типа. Именно отношение к действию за-
частую является неким указателем на-
правления движения мысли в определен-
ной профессиональной ситуации [14]. 

К метонимическим моделям такого 
типа относится, например, модель «дей-
ствие → объект действия»:  

Контрабанда военная. 1. Преступ-
ление международного характера, заклю-
чается в поставке воюющему государству 
товаров и иных предметов. 2. Предметы и 
вещи, доставляемые во время войны про-
тивнику невоюющим государством и его 
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гражданами вопреки статусу данного го-
сударства как нейтрального [9]. 

Перманентная форма «процесс дея-
тельности, действие» обретает также зна-
чение наименования материального про-
дукта. Таким образом, терминологиче-
ские наименования наглядно демонстри-
руют последовательный мыслительный 
переход от категории к категории (кате-
гория процессов → категория предме-
тов). 

Весьма наглядно процесс перекате-
горизации представляет модель «дей-
ствие → способ действия».  

Дипломатия. 1. Официальная дея-
тельность глав государств, правительств, 
ведомств иностранных дел, специальных 
делегаций и миссий, дипломатических 
представительств по осуществлению мир-
ными средствами целей и задач внешней 
политики государств и т.д. [9]. 2. Один из 
способов реализации внешней политики 
государства [9]. 

Капитуляция. 1. Прекращение воен-
ных действий и сдача победителю на 
продиктованных им условиях [9]. 2. Спо-
соб полного и окончательного прекраще-
ния военных действий одной из воюю-
щих сторон [9]. 

В наименованиях отражена последо-
вательность этапов мыслительного про-
цесса от действия к способу выполнения 
этого действия. 

Метонимическая модель «действие 
→ средство действия» достаточно попу-
лярна в профессиональной правовой сре-
де, в т.ч. в сфере международного права. 
Данную модель можно продемонстриро-
вать при помощи следующих примеров: 

Реторсии. 1. Правомерные принуди-
тельные действия государства, совер-
шенные в ответ на недружественный, но 
правомерный акт другого государства 2. 
Наиболее мирная мера международного 
принудительного воздействия [17]. 

Репрессалии. 1. Правомерные при-
нудительные действия политического и 
экономического характера, применяемые 
в ответ на неправомерные действия дру-
гого государства. 2. Контрмера [17]. 

Наряду с рассмотренными моделя-
ми, в качестве существенных для перека-
тегоризации терминов можно выделить 
такие как: «действие → обобщенный 
субъект действия», «действие → субъект 
действия → место действия», «действие 
→ период», «место → обобщенный субъ-
ект действия», «объект действия → вид 
деятельности». 

Модель «действие → обобщенный 
субъект действия» представлена, в част-
ности, словоформой миссия. 

Миссия (в международном праве).  
1. Постоянное дипломатическое предста-
вительство государства, возглавляемое 
посланником или поверенным в делах.         
2. Представитель или делегация, направ-
ленная для выполнения специального ра-
зового дипломатического поручения [17]. 

Сложная модель «действие → субъ-
ект действия → место действия» может 
быть представлена на примере термина 
международный арбитраж: 1) разреше-
ние международных споров с помощью 
избираемых по взаимному соглашению 
арбитров; 2) судейский орган, занимаю-
щийся таким разрешением; 3) место, где 
судебный орган осуществляет свою дея-
тельность. Такая номинативная последо-
вательность обусловлена тесной связью 
деятельности и деятеля, а также прямой 
соотносимостью их с местом осуществ-
ления деятельности субъектом. 

 «Действие →период»: 
Оккупация. 1. Временное отторже-

ние, захват чужой территории военной 
силой. 2. Период такого захвата и пребы-
вания гражданского населения на захва-
ченной территории [7]. 

Наиболее часто метонимическому пе-
реносу подвергается отглагольное суще-
ствительное. Благодаря своему свойству 
широкой референции данные единицы 
обеспечивают широкие возможности для 
перекатегоризации и служат компактным 
средством развития профессионального 
знания. 

Еще одной, значимой для процессов 
перекатегоризации категорией является 
категория пространства (места действия). 
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В терминологии международного 
права с этой категорией связана метони-
мическая модель  «место → обобщен-
ный субъект действия». 

Дипломатический корпус. 1. Сово-
купность всех действующих на террито-
рии государства дипломатических пред-
ставительств. 2. Все дипломатические ра-
ботники дипломатических представите-
льств, признанные в этом качестве прави-
тельством страны пребывания, и члены 
их семей [17]. 

Также важными для специалиста яв-
ляются модели, основанные на переос-
мыслении категорий субъекта и объекта 
профессиональной сферы. 

«Субъект действия →место дей-
ствия»: 

Международный суд ООН. 1. Один 
из шести главных органов ООН и глав-
ный судебный орган этой организации. 2. 
Место осуществления деятельности суда 
(Дворец мира, Гаага, Нидерланды). 

«Субъект действия → вид дея-
тельности». Категории деятельности и 
деятеля находятся в отношениях посто-
янного взаимодействия и взаимозависи-
мости, что обусловлено их связью на 
ментальном уровне. Деятельность явля-
ется проявлением человеческой сущно-
сти и неотделима от субъекта деятельно-
сти (деятеля), задающего ее направление 
и цель. 

Международные трибуналы. 1. Ме-
ждународные органы, создаваемые для 
суда над физическими лицами и государ-
ствами по обвинению в международных 
преступлениях [9]. 2. Рассмотрение су-
дебных дел такими органами [18]. 

Метонимическая модель «объект 
действия → вид деятельности» реали-
зует направление мысли от некой цели 
(достижение определенного состояния, 
положения вещей) к действиям, направ-
ленным на ее осуществление. 

Международная безопасность. 1. Со-
стояние защищенности интересов между-
народного сообщества от любых угроз 
политического, экономического, техно-
генного, информационного, военного, эко-
логического и иного характера. 2. Система 
совместных действий государств в целях 
поддержания международного мира и 
безопасности. 

Таким образом, метонимические про-
цессы, протекающие в сфере профессио-
нальной деятельности, обнаруживают ва-
жные для этой сферы когнитивные меха-
низмы перекатегоризации профессиона-
льных знаний. Таблица 6 показывает, что 
для области международного права наи-
более характерна метонимическая модель 
«действие→субъект действия→место 
действия». 

Таблица 6. Перекатегоризация терминологического значения в терминосистеме российского  
                    международного права 

Table 6. Recategorization of terminological meaning in the terminological system of Russian international law 

Метонимическая модель Количество терминов, % Всего
действие →объект действия 3 200 
действие →способ действия 6 200
действие →средство действия 12 200

действие →обобщенный субъект действия 9 200
действие →субъект действия→место действия 18,5 200

действие→период 5,5 200
место→ обобщенный субъект действия 10 200
субъект действия→место действия 16 200
субъект действия→вид деятельности 8 200
объект действия→вид деятельности 12 200
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Способность человеческого мышле-
ния обобщать и систематизировать в 
языке фрагменты окружающей его дей-
ствительности утверждают эффектив-
ность метонимии в качестве средства ка-
тегоризации. 

Особую значимость метонимиче-
ским процессам придает принцип языко-
вой экономии лексических единиц. Пу-
тем метонимических обозначений, не 
требующих задействования в ходе осу-
ществления той или иной профессио-
нальной деятельности дополнительных 
языковых средств, удается достичь мак-
симальной лаконичности и, вместе с тем, 
емкости терминологического аппарата. 

Выводы 

Терминологии российского между-
народного права свойственно формиро-
вание новых научных знаний посред-
ством метафорических и метонимических 
моделей. При этом метафора является ак-
туальной на начальном этапе формирова-
ния нового знания профессиональной об-
ласти, тогда как метонимия представляет 
собой процесс перекатегоризации, фор-
мирования новых смыслов на основании 
уже сформированного и вербализованно-
го знания. 

В результате проведенного исследо-
вания было выявлено, что терминосисте-
ма международного права характеризует-

ся образованием метафор преимуще-
ственно структурного типа (58%), доля 
онтологических метафор составляет 23%, 
а ориентационных - 19%. 

Метонимический процесс термино-
образования в терминологии российского 
международного права наиболее часто 
представлен когнитивной моделью «дей-
ствие →субъект действия→место дей-
ствия» (18,5%). Наряду с указанной мо-
делью формирование терминологическо-
го смысла происходит посредством мето-
нимических моделей «субъект дей-
ствия→место действия» (16%), «дей-
ствие→средство действия» (12%), «объ-
ект действия→вид деятельности» (12%), 
«место→обобщенный субъект действия» 
(10%), «действие→обобщенный субъект» 
(9%), «субъект действия→вид деятельно-
сти» (8%), «действие→способ действия» 
(6%), «действие→период» (5,5%), «дей-
ствие →объект действия» (3%). 

Рассмотренные когнитивные модели 
выступают важнейшими инструментами 
познания окружающей действительности 
и методами научного исследования. Со-
временные научные направления позво-
ляют по новому взглянуть на традицион-
ные языковые явления и рассматривать 
их как когнитивный способ концептуали-
зации нового понятия по аналогии с уже 
имеющейся системой понятий. 
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Резюме 

Данная работа посвящена исследованию влияния субтитров на понимание видеороликов на ино-
странном языке. Актуальность данного исследования обусловлена расширением влияния медиа на спосо-
бы изучения иностранного языка. Все больше студентов предпочитают традиционным методам (изуче-
ние языка по учебнику в классе) альтернативные методы (использование образовательного и развлека-
тельного видео в оригинале, видеоигры, общение на форумах). Цель данной работы – изучение влияния 
субтитров на понимание видеороликов на иностранном языке. В задачи исследования входило проведение 
констатирующего эксперимента на установление владением определенными лексическими единицами и 
формирующего эксперимента для установления эффективности наличия субтитров на понимание и 
освоение определенных лексических единиц. В качестве методов исследования были выбраны включенное 
наблюдение, эксперимент и статистическая обработка данных. Студенты, изучающие английский и 
итальянский языки, были разделены на две группы: одна смотрела  видеозаписи дважды без субтитров, а 
другая – дважды, но с субтитрами. После второго просмотра учащимся предлагали выполнить тест на 
понимание  лексики из видео. Студентов  спрашивали об общем впечатлении от просмотренного  ролика 
и частных деталях ролика. Результаты эксперимента показали, что просмотр видео с субтитрами был 
более эффективным, чем без них. Студенты отметили, что субтитры выступали в качестве опоры при 
просмотре видео, а затем и выполнении тестов. Вывод данного исследования в том, что субтитры об-
ладают высоким потенциалом как средство усвоения новых лексических единиц и изучения второго ино-
странного языка. 
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Abstract 

This work is devoted to the study of the influence of subtitles on the understanding of videos in a foreign lan-
guage. The relevance of this study is due to the expansion of the influence of the media on the methods of learning a 
foreign language. More and more students prefer alternative methods (using educational and entertainment videos, 
video games, communicating on forums) over traditional methods (learning a language from a textbook in the class-
room). The purpose of this work is to study the influence of subtitles on the understanding of videos in a foreign lan-
guage. The objectives of the study included conducting a stating experiment to establish the possession of certain 
lexical units and a formative experiment to establish the effectiveness of the presence of subtitles on understanding 
and mastering certain lexical units. Participant observation, experiment and statistical data processing were chosen 
as research methods. Students studying English and Italian were divided into two groups: one watched the videos 
twice without subtitles, and the other twice, but with subtitles. After the second viewing, the students were asked to 
take a vocabulary comprehension test from the video. Students were asked about the general impression of the vid-
eo they watched and the particular details of the video. The results of the experiment showed that watching videos 
with subtitles was more effective than without them. The students noted that the subtitles acted as a prop when 
watching the video and then performing the tests. The conclusion of this study is that subtitles have high potential as 
a means of mastering new lexical units and learning a second foreign language. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В данной работе исследовалось ис-
пользование текстового сопровождения 
во время просмотра видеозаписей на 
иностранном языке студентами, изуча-
ющими второй язык. Аудиовизуальные 
материалы дополненные субтитрами 
являются мощными педагогическими 
инструментами, как полагают, они по-
могают улучшить навыки понимания 
аудирования и чтения изучающим вто-

рой язык. [1; 2; 3; 4]. Субтитры содей-
ствуют изучению иностранных языков, 
помогая студентам  визуализировать то, 
что они слышат, в особенности, если 
предоставляемая информация выходит 
за рамки их лингвистических способно-
стей [2]. Субтитры также могут служить 
для улучшения понимания языка путем 
облегчения дополнительных когнитив-
ных процессов, таких как обработка уст-
ной речи [5]. 
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Для успешного овладения новыми 
лексическими единицами студент также 
должен обладать знаниями о различных 
способах семантизации слов. По Н.Ф. Бо-
риско, семантизация новых лексических 
единиц может осуществляться: 

– с помощью перевода на родной 
язык; 

– с опорой на контекстуальное 
окружение слова; 

– с опорой на визуальную репрезен-
тацию слова; 

– с использованием словарного тол-
кования на изучаемом языке;  

– с помощью простого объяснения 
значения слова на изучаемом языке; 

– с опорой на синонимы или анто-
нимы;  

– с опорой на законы образования 
сложных слов;  

– с использованием двуязычного 
словаря [6, с. 58]. 

Теория овладения вторым языком 
подчеркивает важность наблюдения за 
лингвистической информацией в медиа-
среде, а интерактивные источники ка-
жутся пространством с различными фун-
кциями, которые могут поддерживать 
процесс овладения, но все же особое вли-
яние игровой интерактивности еще недо-
статочно изучено. Теория когнитивной 
нагрузки и исследования, по-видимому, 
предполагают, что физическое взаимо-
действие увеличивает умственные усилия 
и препятствует обнаружению и приобре-
тению новой лексики. 

Результаты и обсуждение 

Видео с субтитрами  всё чаще ис-
пользуются на занятиях по иностранным 
языкам. В основу этой работы легли че-
тыре направления исследований субтит-
ров. Первое направление связано с иссле-
дованием влияния субтитров на увеличе-
ние глубины обработки материала изу-

чающими язык. Когда в 1980-х годах 
субтитры были впервые введены для ис-
пользования в классах иностранных язы-
ков, считалось, что текстовое сопровож-
дение – это способ повысить внимание 
учащихся, уменьшить тревогу, дать сту-
дентам мгновенное подтверждение их 
понимания  услышанного и повысить мо-
тивацию [7; 8; 9; 10]. После начального 
периода основная часть исследований, 
изучавшая субтитры, рассматривала во-
прос о том, является ли видео с субтит-
рами более полезным, чем видео без них 
[11; 12; 13]. Общее мнение заключается в 
том, что субтитры приводят к более вы-
сокой продуктивности  при последующих 
тестах на понимание и словарный запас. 
Один из самых надежных экспериментов 
в этом направлении был проведен Бердом 
и Уильямсом, которые исследовали 
утверждение о том, что субтитры явля-
ются полезным инструментом изучения 
языка, изучая, как бимодальное пред-
ставление (слуховое и визуальное) новых 
слов повлияет на изучение слов. В их ис-
следовании лексика была представлена 
преуспевающим студентам, изучающим 
английский язык, при трех условиях: (а) 
текст со звуком, (б) текст без звука и (в) 
звук без текста. Берд и Уильямс рассмот-
рели влияние этих условий на усвоение 
слов, как улучшение распознавания про-
износимых слов, так и улучшение их за-
поминания. Результаты показали, что 
лексика, представленная в виде текста и 
звука, приводит к лучшему запоминанию 
произнесенных слов по сравнению с дру-
гими способами представления. Исследо-
ватели пришли к выводу, что бимодаль-
ная презентация помогает новому изуче-
нию слов, как это было предложено пре-
дыдущими исследованиями, увеличивая 
или облегчая обработку устной речи.  В 
дальнейшем они пришли к выводу, что 
результаты свидетельствуют о том, что 
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когнитивные системы, занимающиеся 
слуховой и зрительной обработкой, дей-
ствительно интерактивны и взаимосвяза-
ны, что позволяет предположить, что 
субтитры  способствуют пониманию, по-
скольку они увеличивают глубину обра-
ботки [5]. 

Второе направление исследования, 
которое являлось основой для этого ис-
следования, касается уровня владения 
языком, на котором учащиеся получают 
наибольшую пользу от субтитров. Так, 
Маркхэм обнаружил, что субтитры  были 
более полезны продвинутым ученикам, 
когда видеоматериалы были более аб-
страктными или сложными. Он пришел к 
выводу, что для учащихся среднего и 
продвинутого уровня субтитры следует 
использовать только тогда, когда видео-
материал труден для учащихся [12].  

Третье направление исследования 
касалось индивидуальных стратегий, ис-
пользуемых студентами  во время про-
смотра видео. Вандерпланк исследовал, 
как изучающие английский язык пользу-
ются субтитрами в течение трех месяцев. 
Те, кто делал заметки  во время просмот-
ра ролика с субтитрами, более точно за-
поминали лексику, а затем успешнее 
проходили тесты на понимание. Те, кто 
не делал заметки, понимали информацию 
наравне со студентами, делавшими за-
метки, но они не запоминали лексику, 
используемую в видео. Вандерпланк 
пришел к выводу, что внимание, сфоку-
сированное на форме, и обработка, сфо-
кусированная на значении, важны для 
восприятия и долгосрочного запомина-
ния лексики с помощью субтитров [10].  

Трудно обобщить результаты рас-
смотренных выше исследований. Во-пер-
вых, некоторые исследования не груп-
пировали испытуемых по уровню знаний. 
Таким образом, различия в понимании, 
возможно, были больше связаны с ма-

стерством, чем с эффективным использо-
ванием подписей. Во-вторых, типы те-
стов, используемых для измерения аспек-
тов обработки субтитров изучающими 
язык, сильно различались. Большинство 
исследователей использовали тесты на 
аудирование или понимание прочитанно-
го или различные формы лексики [14]. 
Использование тестов на понимание тек-
ста и лексики может показать, что суб-
титры были полезны и были обработаны 
учащимися, но мы все еще не знаем, как 
субтитры обрабатывались учащимися. 
Результаты этих прошлых исследований 
только указывают на то, что субтитры  
были полезны.  

Таким образом, видео с субтитрами 
для изучения иностранного языка стано-
вятся все более распространенными, по-
тому что они более доступны, просты в 
воспроизведении и рассматриваются как 
важный педагогический инструмент, по-
скольку помогают интегрировать пись-
менную и слуховую информацию, что 
способствует овладению языком [15]. 

В рамках изучения данной темы бы-
ло проведено экспериментальное иссле-
дование, включавшее констатирующий, 
формирующий и результирующий этапы 
опытно-экспериментального обучения. В 
процессе участвовали две группы студен-
тов – экспериментальная и контрольная. 
Обеим группам предстояло пройти пред-
варительное анкетирование, после чего 
экспериментальная группа участвовала в 
проведении эксперимента, вторая же 
продолжала обучение в установленном 
порядке. После окончания эксперимента 
обе группы прошли конечное анкетиро-
вание. Ко времени проведения экспери-
мента учащиеся уже изучили основные 
необходимые грамматические явления и 
лексические единицы, необходимые для 
успешной коммуникации во время экспе-
римента. 
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На констатирующем этапе исследо-
вания перед нами стояла задача опреде-
лить оказывают ли влияние субтитров 

при просмотре видеороликов на ино-
странном языке. Полученные результаты 
приведены ниже. 

Таблица 1. Влияние субтитров при просмотре видеороликов на иностранном языке  

Table 1. Impact of subtitles when watching videos in a foreign language) 

Секция Количество правильных  
ответов/возможное количество 

ответов 

Количество правильных 
ответов, % 

Логические выводы 29/60 48 
Предположения 31/60 52 
Дедукция 34/45 75 
Интерпретация информации 31/45 69 
Анализ аргументов 18/45 40 

 

 
          Рис. 1. Результаты предварительного теста на пять аспектов критического мышления  
                            у экспериментальной группы  

  Fig. 1. Results of the preliminary test for five aspects of critical thinking in the experimental group) 

Проведенный тест показал, что у 
экспериментальной группы учащихся яр-
ко выражена разница в развитии различ-
ных навыков критического мышления, 
так, группа показала наиболее высокие 
результаты в навыках дедукции и интер-
претации информации, что отражено в 
таблице и диаграмме. Наиболее сложны-
ми заданиями стали вопросы на логиче-
ские выводы и анализ аргументов,  пер-

вое может быть объяснено тем, что в за-
дании на логические выводы было необ-
ходимо выбирать из пяти вариантов отве-
та, что требовало вдумчивого анализа 
предоставленной информации. Низкий 
уровень умения анализировать аргумен-
ты позволяет предположить, что учащие-
ся слабо знакомы с методами анализа ар-
гументов. 
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Табл. 2. Результаты предварительного теста на пять аспектов критического мышления  
               у контрольной группы  

Table 2. Preliminary test results for five aspects of critical thinking in the control group 

Секция Количество правильных 
ответов/возможное коли-

чество ответов 

Количество правильных от-
ветов, % 

Логические выводы 34/60 57 
Предположения 32/60 53 
Дедукция 35/45 78 
Интерпретация информации 30/45 68 
Анализ аргументов 18/45 40 

 

 
Рис. 2. Результаты предварительного теста на пять аспектов критического мышления  

                           у контрольной группы  

       Fig. 2. Results of the preliminary test on the five aspects of critical thinking in the control group) 

По результатам теста в контрольной 
группе так же наблюдается лучшее раз-
витие навыков дедукции и интерпретации 
информации, навык анализа аргументов 
имеет самый низкий показатель, что так-
же можно объяснить слабым владением 
методов. Навык вынесения логических 
выводов имеет показатель несколько бо-
лее высокий, нежели у эксперименталь-

ной группы, таким образом, вторым сла-
бейшим местом данной группы стало по-
строение предположений, что может 
быть объяснено тем, что, как и в задании 
на логические выводы, в данном задании 
было необходимо выбирать из пяти вари-
антов ответа, что требовало вдумчивого 
анализа предоставленной информации. 
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Табл. 3. Сравнительные результаты предварительного и конечного тестов на пять аспектов критического 
мышления у экспериментальной группы  

Table 3. Comparative results of preliminary and final tests for five aspects of critical thinking in the experimental 
group 

Секция До эксперимента После эксперимента 
количество пра-
вильных отве-

тов/возможное ко-
личество ответов 

количество 
правильных 
ответов, % 

количество пра-
вильных отве-

тов/возможное ко-
личество ответов 

количество 
правильных 
ответов, % 

Логические выводы 29/60 48 34/60 56 

Предположения 31/60 52 31/60 52 
Дедукция 34/45 75 36/45 80 
Интерпретация  
информации 

31/45 69 35/45 78 

Анализ аргументов 18/45 40 21/45 47 
 
 

 

Рис. 3. Сравнительные результаты предварительного и конечного тестов на пять аспектов критического 
мышления у экспериментальной группы  

Fig. 3. Comparative results of preliminary and final tests on five aspects of critical thinking in the experimental 
group 

Выводы  

Как можно видеть из данных, на-
блюдается положительная динамика из-
менений в  формировании навыков кри-
тического мышления учащихся, тем не 
менее, показатели «анализ аргументов» 
остается наиболее низким. Показатель 
«логические выводы», бывший вторым 

наименьшим, сместился и стал третьи, 
его место занял показатель «предположе-
ния». Наиболее развитыми остались по-
казатели «дедукция» и «интерпретация 
информации». В целом, все навыки пре-
терпели положительные изменения. 
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Табл. 4. Сравнительные результаты предварительного и конечного тестов на пять аспектов критического 
мышления у контрольной группы  

Table 4. Comparative Results of preliminary and final tests for five aspects of critical thinking in the control 
group 

Секция До эксперимента После эксперимента 
количество пра-
вильных отве-

тов/возможное ко-
личество ответов 

количество 
правильных 
ответов, % 

количество пра-
вильных отве-

тов/возможное ко-
личество ответов 

количество 
правильных 
ответов, % 

Логические выводы 34/60 57 30/60 50 
Предположения 32/60 53 30/60 50 
Дедукция 35/45 78 26/45 58 
Интерпретация  
информации 

30/45 68 29/45 64 

Анализ аргументов 18/45 40 21/45 47 
 

 
Рис. 4. Сравнительные результаты предварительного и конечного тестов на пять аспектов критического 

мышления у контрольной группы  

Fig. 4. Comparative results of preliminary and final tests on five aspects of critical thinking in the control group 

Проведенный тест показал, что пока-
затели контрольной группы претерпели 
изменения, которые, тем не менее, не 
имеют общей тенденции. Так, показатели 
«логические выводы», «предположения», 
«дедукция» «интерпретация информа-
ции» несколько снизились, однако, пока-
затель «анализ аргументов» повысился, 
при этом в предэкспериментальном срезе 

он был наименьшим, что свидетельство-
вало о трудности задания.  

В ходе данного исследования был 
проведен эксперимент, демонстрирую-
щий высокий потенциал применения суб-
титров при использовании аутентичного 
кинематографического материала в про-
цессе изучения второго иностранного 
языка.  
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Сопоставительный анализ ассоциативных полей вежливость  

и քաղաքավարություն  

Н.И. Степыкин1  

¹Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 
 e-mail: nick1086@mail.ru 

Резюме 

Актуальной проблемой современной ассоциативной лексикографии и психолингвистики является 
разработка наиболее эффективных методов анализа накопленных массивов ассоциативных данных, поз-
воляющих выявить когнитивную, эмотивную, гендерную и этнокультурную специфику речевых действий, 
репрезентированных в соотношении «стимул – реакция». Цель данной работы – сопоставительный ана-
лиз ассоциативных полей «вежливость» и «քաղաքավարություն». Ассоциативное поле представляет 
собой не просто совокупность реакций на соответствующее слово-стимул. В нашем исследовании это 
способ анализа ассоциатов, это модель ментальной репрезентации, в которой отражена распредели-
тельная активация личностного смысла в понятийных реакциях, реакциях-представлениях, эмоциональ-
но-оценочных ассоциатах и операциональных реакциях. Такая модель позволяет выявить этнокультур-
ную специфику речевых действий индивидов, репрезентированных в анализируемых сочетаниях стимула 
и реакции. Материалом исследования послужили результаты свободного ассоциативного эксперимента с 
носителями армянского и русского языков в 2020 г., отраженные в мультилингвальном ассоциативном 
тезаурусе вежливости. В работе показано, что в структуре ассоциативных полей «вежливость» и 
«քաղաքավարություն» преобладают понятийные реакции, при этом понятийные реакции и ассоциаты-
представления более частотны среди армянских испытуемых, а эмоционально-оценочные и операцио-
нальные реакции более характерны для русских испытуемых. Эти данные свидетельствуют о том, что 
группа русских испытуемых при активации речевых действий в большей степени опирается на языковые 
и эмотивные ориентиры, а в основе речевых действий армянских испытуемых лежат когнитивные ори-
ентиры. Большинство ассоциаций русских и армянских испытуемых имеют соответствия, что подчёрки-
вает универсальность концептуализации вежливости. Этнокультурная специфика речевых действий 
проявляется в различной операциональности соотношений стимула и реакции, а также в реакциях, кото-
рые не имеют соответствий в анализируемых ассоциативных полях.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The relevant problem of modern associative lexicography and psycholinguistics is the development of the most 
effective methods for analyzing the accumulated associative data that allow identifying cognitive, emotive, gender 
and ethno-cultural specifics of speech actions represented in the cue – target combinations. The purpose of this work 
is to compare and analyse the associative fields “вежливость” / “քաղաքավարություն” (politeness). The associa-
tive field is not just a set of reactions to the corresponding stimulus word. In our study, this is a way of analyzing as-
sociates, a model of mental representation, which reflects the distributional activation of personal meaning in defini-
tional reactions, reactions-images, emotional and evaluative associations and operational reactions. This model 
makes it possible to identify the ethno-cultural specifics of the speech actions of individuals represented in the ana-
lyzed combinations of the cue and the target. The research material was the results of a free associative experiment 
with native speakers of Armenian and Russian in 2020, reflected in the multilingual associative thesaurus of polite-
ness. The paper shows that definitional reactions prevail in the structure of the analyzed associative fields. Defini-
tional reactions and reactions-images are more frequent among the Armenians. Emotional-evaluative and operational 
reactions are more typical of the Russians. These data indicate that the group of Russian respondents relies more on 
linguistic and emotive reference points when activating speech actions, and cognitive reference points are the basis 
of the speech actions of the Armenians. Most associations of Russian and Armenian respondents have correspond-
ences, which emphasizes the universality of the conceptualization of politeness. The ethno-cultural specificity of 
speech actions is manifested in the different operationality of the “cue – target” combination, as well as in reactions 
that do not have correspondences in the analyzed associative fields.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Одной из актуальных задач совре-
менного гуманитарного знания является 
выявление речевых действий и операций, 
которые репрезентируют смыслы, суще-
ственные для представителей различных 
лингвокультур. Выполнение поставлен-
ной задачи возможно в рамках психо-
лингвистической парадигмы, рассматри-
вающей речевое действие как универ-

сальный конституирующий компонент 
речевой деятельности [1]. 

Вежливость как важная составляю-
щая образа мира проявляется в культуре, 
в традициях и в манере общения. В ряде 
экспериментальных исследований уста-
новлено, что базовые культурные кон-
цепты имеют как универсальные, так и 
этнокультурные признаки, которые опре-
деляют специфику речевых действий и 
операций индивида, и речевой деятель-
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ности вообще [2 – 6]. Знание структурно-
содержательной организации базовых 
культурных концептов (а именно тако-
вым является концепт вежливость) поз-
воляет учитывать особенности смыслов, 
продуцируемых носителями разных язы-
ков в процессе общения, что особенно 
актуально для межкультурной коммуни-
кации в эпоху глобализации и интегра-
ции. 

Материалы и методы 

Материалом исследования являются 
результаты свободного ассоциативного 
эксперимента, проведенного с носителя-
ми армянского языка в 2020 г., и данные 
мультилингвального ассоциативного те-
зауруса вежливости [7]. 

Перед включением в бланк стимулов 
был проведён компонентный и смежный 
с ним дефиниционный анализ, позволив-
ший выделить компоненты лексемы 
քաղաքավարություն (вежливость), 
например, դաստիարակություն (вос-
питание), հարգանք (уважение), 
դաստիարակվածություն (воспитан-
ность) и др. Для соблюдения основного 
правила свободного ассоциативного экс-
перимента – неосознанности реагирова-
ния испытуемых – нами осуществлялся 
контроль времени, а также в специально 
разработанные бланки были включены не 
только интересующие нас стимулы, но и 
произвольно отобранные дистракторы 
(սեղան (стол), լամպ (лампа), վազում 
(бегать), կլոր (круглый)). Респонденты 
должны были реагировать первым при-
шедшим на ум словом. При обработке 
данных учитывались все ассоциаты, в 
том числе и единичные. Отметим, что 
процедура проведения ассоциативного 
эксперимента для русских респондентов 
была аналогичной.  

Результаты и обсуждение 

При проведении эксперимента с уча-
стием армянских респондентов были по-
лучены следующие реакции на стимул 

քաղաքավարություն (вежливость): 
դաստիարակություն (воспитание) 
14 ,  հարգանք  (уважение )  10 ,  
դաստիարակվածություն (воспитан-
ность) 6, էթիկա (этика) 5, պահվածք 
(поведение) 4, կրթված (образованный), 
բարեկիրթ (благовоспитанный), խնդրեմ 
(пожалуйста), կրթվածություն (образо-
ванность) – 3, քաղաքավարություն 
(вежливость), բարություն (доброта), 
կիրթ (культурный), կուլտուրական 
(культурный), մայր (мать), պահելաձև 
(манеры), համեստություն (скромность) 
– 2, արժանապատվություն (достоин-
ство), երկիր (страна), առանց նրա չի 
լինի (без нее не куда), իրեն 
քաղաքավարի պահել (вести себя при-
лично), չգիտեմ ինչ նկատի ունի (не 
знаю, что имеется ввиду), գլուխ (го-
лова), ընկերներ (друзья), կին (жен-
щина, жена), նրբին (изысканный), 
մանկությունից (с детства), նրբազգաց 
(такт), նրբազգացություն (тактич-
ность), անքաղաքավարի (невежли-
вый), կոպիտ (грубый), գեղեցիկ խոսել 
(говорить красиво), գիտակցություն  
(сознание), երիտասարդ (молодой), 
էթիկայի կանոններ (правила этики), 
իմաստություն (мудрость), խելացի (ум-
ный), կիրթ պահվածք (культурное пове-
дение), կուլտուրա (культура), համեստ 
պահելաձև (скромное поведение), 
հանդուրժողականություն (терпели-
вость), հավասարակշիռ պահվածք 
(уравновешенное  поведение ) ,  
հավասարակշռվածություն (уравнове-
шенность), քաղաքավարի վերաբերմունք 
(уважительное отношение), հեղափոխություն 
(революция), ճիշտ պահելաձև (правиль-
ное поведение), մարդ (человек), մարդիկ 
(люди), նրբավարություն (изыскан-
ность), շնորհակալ լինել (быть благо-
дарным), շնորհք (талант), քաղաքական 
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կանոններ  (политические  нормы ) ,  
քաղաքակիրթ  (цивилизованный ) ,  
քաղաքավարի պահվածք (вежливое 
поведение ) ,  քաղաքավարության  
բացակայություն (отсутствие вежливо-
сти), հպարտություն (гордость) – 1 
(здесь и далее по тексту перевод наш. – 
Н.С.).   

Всего реакций – 104, при этом: 65 
разных реакций и 39 – единичных.  

Наиболее частотными реакциями 
носителей армянского языка на стимул 
քաղաքավարություն (вежливость) яв-
ляются դաստիարակություն (воспита-
ние), հարգանք (уважение) и 
դաստիարակվածություն (воспитан-
ность), что доказывает важность этих 
компонентов в структуре ассоциативного 
поля (далее по тексту – АП). Отметим, 
что эти же компоненты обнаруживаются 
и в результате анализа лексикографиче-
ских данных [8]. 

Распределим ассоциации по груп-
пам, которые отражают доминирующие 
признаки при активации того или иного 
соотношения стимула и реакции. Для нас 
важно, что ассоциативная связь возника-
ет на основе включения «исходного слова 
в триединый контекст внутреннего лек-
сикона – во взаимопересекающиеся си-
стемы когнитивных, эмотивных и языко-
вых ориентиров, вне которых слово не 
может функционировать в индивидуаль-
ном сознании» [9, с. 11]. При доминиро-
вании когнитивных ориентиров актуали-
зируются понятийные реакции или реак-
ции-представления. Эмотивные ориенти-
ры являются источником эмоционально-
оценочных реакций, а языковые ориенти-
ры – операциональных. Такая динамиче-
ская модель АП наиболее удачным обра-
зом, на наш взгляд, демонстрирует меха-
низм рассредоточенной активации лич-
ностного смысла [10]. 

Структурно АП քաղաքավարություն 
включает следующие компоненты: 

1 )  понятийные  реакции :  
դաստիարակություն (воспитание) 14, 

հարգանք  (у важение )  1 0 ,  
դաստիարակվածություն (воспитан-
ность) 6, էթիկա (этика) 5, պահվածք 
(поведение) 4, բարեկիրթ (благовоспи-
танный)3, խնդրեմ (пожалуйста)3, 
կրթվածություն (образованность)3, 
կիրթ (культурный)2, պահելաձև (мане-
ры)2, արժանապատվություն (достоин-
ство), նրբին (изысканный), նրբազգաց 
(такт), նրբազգացություն (тактич-
ность), անքաղաքավարի (невежливый), 
կոպիտ (грубый), գիտակցություն (со-
знание), էթիկայի կանոններ (правила 
этики), իմաստություն (мудрость), 
խելացի (умный), կիրթ պահվածք (куль-
турное поведение), կուլտուրա (культу-
ра), համեստ պահելաձև (скромное по-
ведение), հանդուրժողականություն 
(терпеливость),  հավասարակշիռ  
պահվածք (уравновешенное поведение), 
հավասարակշռվածություն (уравнове-
шенность), քաղաքավարի վերաբերմունք 
(уважительное отношение), ճիշտ 
պահելաձև (правильное поведение), 
նրբավարություն (изысканность), 
շնորհակալ լինել (быть благодарным), 
շնորհք (талант), քաղաքակիրթ (циви-
лизованный), քաղաքավարի պահվածք 
(вежливое поведение), քաղաքավարության 
բացակայություն (отсутствие вежливо-
сти), հպարտություն (гордость) – 78 ас-
социатов (75 %); 

2) реакции-представления: կրթված 
(образованный) 3, համեստություն 
(скромность) 2, մայր (мать) 2, 
ընկերներ (друзья), կին (женщина, же-
на), մարդ (человек), մարդիկ (люди), 
երիտասարդ (молодой человек), 
գեղեցիկ խոսել (говорить красиво), 
շնորհակալ լինել (быть благодарным), 
գլուխ (голова), հեղափոխություն 
(революция) քաղաքական կանոններ 
(политические нормы), երկիր (страна), 



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(1): 93–103 

108 

իրեն քաղաքավարի պահել (вести себя 
прилично) – 19 ассоциатов (18 %); 

3) эмотивно-оценочные ассоциации: 
բարություն (доброта) 2, առանց նրա չի 
լինի (без нее никуда), չգիտեմ ինչ 
նկատի ունի (не знаю, что имеется в ви-
ду) – 4 ассоциата (4%); 

4) операциональные ассоциаты: 
Քաղաքավարություն (вежливость) 2, 
մանկությունից (с детства) – 3 ассоциа-
та (3%). 

Для наглядности отобразим структу-
ру АП քաղաքավարություն графически. 

 

 
Рис. 1. Структура ассоциативного поля քաղաքավարություն 

Fig. 1. Structure of associative field քաղաքավարություն (politeness) 

АП вежливость, по данным мульти-
лингвального ассоциативного тезауруса, 
включает следующие ассоциаты: учти-
вость 21, воспитанность 18, доброта 14, 
воспитание 11, уважение 9, качество 5, 
обходительность  5, было, культура, 
такт, галантность, любезность – 3, по-
рядочность, люди, культурность, улыб-
ка, поклон, этикет – 2, вежливость, 
тактичность, продавец, вниматель-
ность, поведение, королей, привет, кор-
ректность, семья, где она?, к старшим, 
горы, полезно, лицемерие, правильно, 
ложь, приятно, лояльное отношение, с 
людьми, грамотность, студента, гру-
бость, точность, манеры, персонала,  
милая, добро, начитанность, понимание, 
необходима, правда, норма, правиль-
ность, образованный, принцип, хороший, 
приятность, черта сильных, просто, 
джентльмен, светский, уступчивость, 
скучный, высота, драка, открытость, 

терпение, отличительная, черта челове-
ка, здравствуйте, отношения, отсут-
ствие, быть вежливым, благодарность, 
ополаскиватель Ласка, чувство, обще-
ство, обычно, обязательна [7, с. 18]. 

На стимул вежливость получено 168 
реакций, при этом 110 разных реакций и 
59 – единичных. 

Представим структуру АП вежли-
вость в соответствии с предложенной 
ранее моделью: 

1) понятийные реакции: учтивость 
21, воспитанность 18, воспитание 11, 
уважение 9, качество 5, обходитель-
ность 5, культура 3, такт 3, галант-
ность 3, любезность 3, культурность 2, 
порядочность 2, этикет 2, коррект-
ность, тактичность, внимательность, 
поведение, лояльное отношение, гру-
бость, грамотность, манеры, начитан-
ность, понимание, светский, правиль-
ность, образованный, уступчивость, 
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привет, здравствуйте, чувство, черта 
сильных, черта человека, принцип, тер-
пение, отношения, благодарность – 111 
ассоциатов (66 %). 

2) реакции-представления: было 3, 
люди 2, поклон 2, улыбка 2, горы, высота, 
драка, форма, ополаскиватель Ласка, 
джентльмен, открытость, продавец, 
семья, общество – 19 ассоциатов (11 %) 

3) эмоционально-оценочные ассоци-
ации: доброта 14, добро, хороший, при-
ятность, ложь, лицемерие, правильно, 

приятно, милая, норма, правда, скучный, 
просто, отсутствие, полезно, где она?, 
обычно обязательна, необходима – 31 ас-
социат (18 %). 

4) операциональные реакции: персо-
нала, быть вежливым, вежливость, ко-
ролей, студента, точность, отличи-
тельная, с людьми, к старшим – 9 ассо-
циатов (5 %). 

Представим структуру анализируе-
мого АП графически.  

 

 
Рис. 2. Структура ассоциативного поля вежливость 

Fig. 2. Structure of associative field вежливость (politeness) 

Очевидно, что в структуре АП веж-
ливость также доминируют понятийные 
реакции, однако их доля меньше по срав-
нению с АП քաղաքավարություն (66 % 
vs 75 %). Реакции-представления также 
более характерны для армянских респон-
дентов (18 % vs 11 %), а эмоционально-
оценочные (18 % vs 11 %) и операцио-
нальные (5 % vs 3 %) реакции оказались 
более частотными в составе АП вежли-
вость. 

На основании полученных результа-
тов можно сделать предварительный вы-

вод о большей релевантности когнитив-
ных ориентиров для группы армянских 
испытуемых по сравнению с русскими. В 
то же время для речевых действий рус-
ских испытуемых эмотивные и языковые 
ориентиры оказываются более суще-
ственными по сравнению с речевыми 
действиями группы армянских респон-
дентов. 

Отобразим реакции в составе ассоци-
ативных полей вежливость и 
քաղաքավարություն, имеющие соответ-
ствия, в табл. 1. 
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Таблица 1. Соответствия реакций в составе ассоциативных полей  вежливость и քաղաքավարություն 

Table 1. Correspondences of reactions in the composition of associative fields вежливость и քաղաքավարություն 

Компоненты АП вежливость Компоненты АП քաղաքավարություն 
учтивость հավասարակշիռ պահվածք, 

հավասարակշռվածություն  

воспитанность դաստիարակվածություն  
воспитание դաստիարակություն  
уважение հարգանք 
доброта բարություն 
культура, культурность կիրթ, կուլտուրական  

Такт նրբազգաց 
тактичность Նրբազգացություն 
люди Մարդիկ 

поведение Պահվածք 
грубость Կոպիտ 
манеры պահելաձև 
образованный կրթված, կրթվածություն 
благодарность շնորհակալ լինել 

 
Большинство ассоциаций русских и 

армян имеют соответствия, что может 
свидетельствовать об универсальности 
концептуализации вежливости. Стоит об-
ратить внимание, что реакция доброта у 
русских респондентов составила 8,3%, а у 
армян – всего 2%; реакция поведение – 
0,5% у русских, и 3,8% у армян. В соста-
ве АП вежливость обнаружены реакции, 
которые отсутствовали у армянских ре-
спондентов (корректность, уступчи-
вость, внимательность). Такие реакции 
определяют этнокультурную специфику 
концепта вежливость в русской лингво-
культуре. Для армянских респондентов 
такими реакциями стали համեստ  

պահելաձև (скромное поведение) и 
համեստություն (скромность).  

Судя по полученным данным, реакции 
դաստիարակություն (воспитание), հարգանք 
(уважение) и դաստիարակվածություն 
(воспитанность) составляют неотъемле-
мую часть структуры анализируемых ас-

социативных полей. Однако операцио-
нальность реакций воспитание, уважение и 
воспитанность значительно ниже по срав-
нению с реакциями դաստիարակություն, 
հարգանք и դաստիարակվածություն 
носителей армянского языка. В то же 
время наиболее частотной реакцией рус-
ских респондентов является учтивость – 
выражение почтительности, вежливости. 
По данным ассоциативного эксперимен-
та, вероятность активации соотношения 
вежливость – учтивость составляет 12,5 
%, а вероятность обратной активации ещё 
более сильна – 21 %.  

Выводы 

Таким образом, распределенная модель 
активации личностного смысла позволяет 
выделить в структуре ассоциативных полей 
«вежливость» и «քաղաքավարություն» по-
нятийные реакции, ассоциаты-представ-
ления, эмоционально-оценочные и опе-
рациональные реакции. Большинство ре-
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акций коррелируют с компонентами лек-
сем «вежливость» и «քաղաքավարություն» 
и являются понятийными (66% ассоциатов 
в структуре АП «вежливость» и 75 %  в 
структуре АП «քաղաքավարություն»). 
Экспериментальные данные свидетель-
ствуют об универсальности концептуали-
зации вежливости, поскольку реакции 
русских и армянских испытуемых обна-
руживают множество соответствий. Эт-
нокультурная специфика речевых дей-
ствий проявляется в различной иерархии 
структурных компонентов АП: понятий-
ные реакции и ассоциаты-представления 
более частотны среди армянских испыту-
емых, а эмоционально-оценочные и опе-
рациональные реакции более характерны 
для русских испытуемых. Очевидно, 
группа русских испытуемых при актива-

ции речевых действий в большей степени 
опирается на языковые и эмотивные ори-
ентиры, а в основе речевых действий ар-
мянских испытуемых лежат когнитивные 
ориентиры. Об этнокультурной специфи-
ке речевых действий русских и армян-
ских респондентов также свидетельству-
ет различная операциональность соотно-
шений стимула и реакции и ассоциаты, 
которые не имеют соответствий в анали-
зируемых ассоциативных полях. В соста-
ве ассоциативного поля «вежливость» та-
кими реакциями являются «коррект-
ность», «уступчивость», «вниматель-
ность», а в составе ассоциативного поля 
«քաղաքավարություն»  «համեստ 
պահելաձև» (скромное поведение) и 
«համեստություն» (скромность).  
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Abstract 

 The present paper explores the paremiological area of the interpretative field of the concept “Money”, identifies 

the cognitive features interpreting the concept in the English language. The paremiological area of the concept struc-

ture explicates value of this phenomenon for native speakers in the historical perspective. The large number of lin-

guistic manifestations objectifying the concept “Money” in English paremiological fund indicates a special attitude to 

this phenomenon. Linguistic research method involves the use of paremiological dictionaries and collections of apho-

risms as vivid evidence of the specific aspects of understanding of the concept found in the lexicon that reveals the 

features of the values of a particular linguistic community.  The research of English proverbial fund, in particular, 

paroemias nominating various properties of money, with the method of cognitive interpretation, allowed us to identify 

the characteristic features of paroemias objectifying the concept in the English linguistic culture. When analyzing the 

experimental data, there were cases when modern native speakers did not understand the meaning of some paroe-

mias and, accordingly, did not use them in speech. The experiment of verification and clarification of proverbs as 

“frozen” conceptualizations presented for native English speakers allowed us to indicate the values of modern repre-

sentatives of this linguistic and cultural community which are substantially formed by the current economic situation 

and the mentality of the nation, as well as to observe the positioning of the presented linguistic manifestations in 

terms of intensity in the consciousness of Americans.   
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Паремиологический фонд языка как источник языковой 
репрезентации концепта 
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Резюме 

 В статье рассматривается паремиологическая зона интерпретационного поля концепта «деньги», 
выделяются когнитивные признаки, интерпретирующие исследуемый концепт в английском языке. Паре-
миологическая зона структуры концепта эксплицирует ценностную значимость этого явления для носи-
телей языка в исторической перспективе. Наличие большого количества языковых манифестаций, объ-
ективирующих концепт «деньги» в паремиологическом фонде английского языка, свидетельствует об 
особом отношении к этому феномену Лингвистический метод в исследовании содержания концепта 
предполагает использование паремиологических словарей, так как яркие свидетельства национально-
специфических аспектов осмысления концепта обнаруживаются в лексике, эксплицирующей особенности 
ценностных установок той или иной языковой общности. Исследование английского пословично-
поговорочного фонда, в частности паремий, номинирующих различные свойства денег, с помощью мето-
дики когнитивной интерпретации, позволило выявить характерные особенности паремий, объективиру-
ющих исследуемый концепт, в английской лингвокультуре. В процессе анализа данных эксперимента 
наблюдались случаи, когда современные носители языка не понимали смысла некоторых паремий и соот-
ветственно не использовали их в речи. Эксперимент на верификацию и уточнения смыла представленных 
пословиц и поговорок как «застывших осмыслений концепта» для носителей английского языка позволил 
судить о ценностных установках современных представителей данной лингвокультурной общности,  
которые в значительной степени сформированы современным экономическим положением  и ментали-
тетом нации, а также проследить позиционирование представленных языковых манифестаций по ярко-
сти в современном сознании американцев.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: интегрированный подход к исследованию структуры концепта; интерпретационное 
поле; паремиологическая зона; когнитивные признаки концепта; вербальная манифестация концепта.  
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Inroduction 

Vivid evidence of the national-specific 
aspects of understanding the concept may be 
found in the vocabulary that explicates the 
features of the value attitudes of any lan-
guage community. 

Proverbs and sayings reveal the peculi-
arities of everyday life, traditions, customs, 
beliefs, superstitions and the history of the 

people, and also contain norms and rules 
recognized by the majority of representa-
tives of a particular community, evolved on 
the experience of many generations [1].  

Paroemias are “set understandings of a 
particular concept that have evolved over a 
long period of time” [2]. 

The corpus of the paroemiological ma-
terial (or the paroemiological field) to be re-
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searched relates to the concept “Money” and 
includes more than 200 English paroemias 
nominating various properties of money.  

The material for the analysis (the paro-
emias in English that characterize the con-
cept under study) is the data from the paro-
emiological dictionaries by: T.V. Parhamo-
vich. 1000 Russian and 1000 English Idi-
oms: A Dictionary with Explanations and 
Examples [3]; Norma Gleason. Proverbs 
from around the world 1500 amusing, witty, 
and insightful proverbs from 21 lands and 
languages [4]; R. Spears. NTC’s thematic 
dictionary of American Idioms [5]; A.V. 
Kunin. The English-Russian phraseological 
dictionary [6];  G. Kiss. The associative 
Thesaurus of English [7]; Collins 
COBUILD English Usage dictionary [8]. 

All the paroemias selected from these 
sources were analyzed by means of cogni-
tive interpretation of meanings, that is, the 
meaning of the paroemia was interpreted as 
a reflection of a cognitive attribute, and the 
selected cognitive attributes were unified 
and brought to a single metalanguage formu-
lation.  

Results and discussions 

The analysis of English paroemias al-
lows to identify the following cognitive at-
tributes [9]: 

money opens all the doors:  
Money talks; Money answers all things; 

Money makes the man; Money in the purse 
will always be in fashion; Money recom-
mends the man; If money goes before, all 
ways lie open; To angle with a silver hook; 
An ass loaded with gold climbs to the top of 
the castle; Money makes the world go 
round; Money is a universal language 
speaking any tongue. 

money goes to money: 
Money begets (breeds, draws, gets, 

makes) money; Much will have more; He 

who has money receives more; Money is 
money's brother. 

money likes to be counted:  
Money likes to be counted; Money to 

spare likes (needs) good care; Even reckon-
ing makes long friends; When two friends 
have a common purse, one sings and the 
other weeps; Short debts make long friends. 

money may come unexpectedly: 
Not a farthing to own, and suddenly a 

silver piece; From rags to riches; Not a co-
peck (a monetary unit of Russia) in your 
pocket and all of a sudden a silver locket; 
You never know where you will get dough; 
Not a penny at all, and all of a sudden a 
windfall. 

money is dangerous, it can bring a lot 
of trouble: 

Muck and money go together; A great 
fortune is a great slavery; Money is the root 
of evil; Money often unmakes the men who 
make it; Love of money is the undoing of 
men. 

money is not the most important thing 
in life, but money cannot buy happiness, 
love, luck, health, intelligence: 

Money isn’t everything; Моney isn't 
everything, but it’s way ahead of whatever is 
in second place; Money doesn’t make char-
acter; Money will buy everything but real 
happiness; A happy heart is better than a 
full purse; Happiness before money; Money 
will buy a fine dog, but only kindness will 
make him wag his tail; Money cannot buy 
love, etc. 

 It is known that many expressions of 
folk wisdom tend to be transformed in mod-
ern society. Many aphorisms are also based 
on commonly used proverbs and sayings. 
So, the paroemia Money can’t buy happiness 
gave rise to the following aphorisms: Money 
can't buy happiness; it can, however, rent it; 
Money can’t buy happiness, but neither can 
poverty. 
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a person should be able to manage 
money: 

Money is a good servant but a bad 
master; Money will be a slave or a master; 
Make money your servant, not your master; 
The value of money lies in what we do with it. 

to earn money, you need to make an ef-
fort, easy money does not bring benefits: 

Money doesn’t grow on trees; Money 
grows on the tree of persistence; If you don’t 
speculate, you can’t accumulate; Who would 
make money must begin by spending it; Earn 
money before you spend it; In for a penny, in 
for a pound; A day late and a dollar short; 
Easy come easy go; Ill-gotten, ill-spent. 

Although the following proverbs say 
the opposite: 

The money you refuse will never do you 
good; Money has no smell; A thief passes for 
a gentleman when stealing has made him 
rich; Honour and profit lie not in one sack. 

These proverbs express two contradic-
tory points of view on the way of making 
money confirming the fact that everyone is 
guided by their own morality and has differ-
ent consequences for their actions. 

In the English paroemias objectifying 
the concept “Money”, there is a certain con-
nection with the concept “Love”. 

Love does much but money does all; 
Love lasts as long as money endures; When 
poverty comes in at the door love flies 
(leaps) out at the window; He that marries 
for money earns it; Never marry for money 
but marry where money is; Love does won-
ders, but money makes marries; А great 
dowry is a bed full of brambles. 

In these paroemias, the emphasis is 
placed on the fact that money sometimes 
plays a more important role in a relationship 
than love, and often becomes the reason for 
marriage for the purpose of profit (in Eng-
lish, there is an idiom to marry money (i.e. 
to marry for profit). However, there are 
proverbs that warn of the deplorable out-

come of such situations and instruct that 
money should not be a priority for marriage, 
although the ideal option is the presence of 
both love and money in the family. 

In some paroemias, one can trace the 
relationship between the concept “Money” 
and the concept “Friendship” in the minds of 
English speakers. 

He that has no money has no friends; 
Prosperity makes friends, and adversity tries 
them; Lend your money and lose your 
friend; Friendship is dearer than money; A 
friend in court/in the market is better than 
money in chest. 

These paroemias show that wealth con-
tributes to the acquisition of a large number 
of “friends”, but the truly rich is the one who 
has real friends who can give support in dif-
ficult times. Also, the question of money is a 
stumbling block for real friendship when 
money is shared or borrowed. 

When analyzing English proverbs and 
sayings, we have identified paroemias that 
characterize the relationship between the no-
tions of mind and money. 

A fool and his money are soon parted; 
If you have money you have wisdom; if 
none, you are a fool; Money spent on the 
brain is never spent in vain. 

A special place in the paroemias that 
characterize the concept “Money” is occu-
pied by proverbs that teach thrift and con-
demn extravagance. 

That crown is well spent that saves you 
ten; А penny saved is a penny gained; Take 
care of the pence and the pounds will take 
care of themselves; Penny and penny laid up 
will be many; Who will not keep a penny, 
never shall have any; Waste not, want not. 

 Excessive thrift leads to pettiness, that 
is, one should know the clear boundaries be-
tween thrift and greed. The following paro-
emias show that pettiness leads to quite the 
opposite result than thrift. 
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А реnny soul never came to twopence; 
Penny – wise and pound – foolish; Cheapest 
is the dearest; A covetous man makes a half-
penny of a fathing (1/4 of a penny), and a 
liberal (generous) man makes sixpence (1/2 
of a shilling) of it. 

We also consider it necessary to reveal 
the relationship between the concept “Mon-
ey” and the concept “Debt”. 

Better give a shilling than lend a half 
crown; He that goes a-borrowing, goes a-
sorrowing; Не who likes borrowing dislikes 
paying. 

The warning that is expressed in these 
paroemias means that debt is a burden or 
carries a danger and makes people enemies. 
But if people approach the issue of debt pru-
dently, then such consequences can be 
avoided. It can be concluded that the attitude 
of native English speakers to debt, in fact, 
coincides with the attitude of native Russian 
speakers, and in both cases, the following 
statement is acceptable: You borrow some-
one else’s money, but you return your own. 
Although the ironic attitude to the issue of 
debt in modern society has contributed to 
the emergence of the following aphorism, 
emphasizing the fact that debt can help to 
get rid of annoying people: Does your 
neighbor bore you? Lend him some money. 

 Having analyzed the English paroemi-
as, the proverbs that reveal the attitude of 
people to poverty and wealth were distin-
guished as a separate group. 

Poverty is no sin; Poverty is no crime; 
Poverty is not a shame, but the being 
ashamed of it is; A beggar can never be 
bankrupt; The beggar may sing before the 
thief; A good name is better than riches; 
Riches take wing, honour will cling; A clean 
fast is better than a dirty breakfast; Happy 
poverty overcomes everything. 

 Despite the fact that these paroemias 
reveal a disdainful attitude to wealth and 
show that honesty, a good reputation and 
contentment with what you have are more 
important than material goods, there are also 
paroemias that show the negative aspects of 
lack of money: Poverty breeds strife; A light 

purse is a heavy curse; Poverty is no dis-
grace but it is great inconvenience. 

In our opinion, the phenomenon of am-
bivalence is a characteristic feature of the 
conceptual attributes functioning in the pe-
ripheral zone of the conceptual field. 

Thus, the analysis of the English lan-
guage paroemias allows us to identify their 
characteristic features. 

The purpose of experimental research 
is to identify changes in attitude towards 
money against the background of current 
societal changes [10]. The respondents’ 
opinions on the meaning of the paroemias as 
well as the variants of their interpretation by 
modern native speakers were particularly 
significant for the experiment.  

The respondents were asked to read the 
list of 20 paroemias carefully using Google 
Forms. As the experiment was conducted 
remotely, the response time was not limited. 
The respondents were to answer without us-
ing auxiliary resources. In the form, they 
were asked to indicate gender, age, and oc-
cupation. The task was to mark “Yes/No” 
variants in the options “Know/Do not 
know”, “Use in speech/Do not use in 
speech” and to interpret the meaning of each 
of the proposed proverbs.  

The experiment of verification and 
clarification of proverbs presented for native 
English speakers allowed us to indicate the 
values of modern representatives of this lin-
guistic and cultural community which are 
substantially formed by the current econom-
ic situation and the mentality of the nation, 
as well as to observe the positioning of the 
presented linguistic manifestations in terms 
of intensity in the consciousness of Ameri-
cans.  

In experimental research conducted in 
April 2021, 25 people participated - re-
spondents who are native speakers of Amer-
ican English. The candidates were students 
of Mount Union College, Ohio (19-21 years 
old).  

Let us analyze the results of the exper-
iment (refer to the Table 1). 
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Table 1. Results of the Experiment 

Proverb Know 
(%) 

Use in 
speech (%) 

Agree/ not 
agree (%) 

Money talks 100 44 100/0 
Money begets money 40 0 40/60 
The money paid the work delayed 48 0 60/40 
Muck and money go together 88 0 52/48 
Money to spare likes good care 32 0 40/60 
Money doesn’t make character 8 0 92/8 
Money will buy everything but real happiness 100 28 98/0 
A friend in the market is better than money in 
chest 

4 0 8/92 

Love does much but money does all  30 0 20/80 
Money has no smell 4 0 20/80 
A great fortune is a great slavery 48 0 32/68 
Money likes to be counted 50 0 28/72 
Money is the root of evil 100 48 100/0 
A fool and his money are soon parted 36 0 72/28 
Money in the purse will always be in fashion 32 0 48/52 
Money is a good servant but a bad master 12 0 8/92 
Money doesn’t grow on trees 48 48 100/0 
Money is the only monarch 12 4 8/92 
He that marries money earns it 48 0 4/96 
If money goes before, all ways lie open 52 4 28/72 

 
 As for the knowledge of the paroemias 

by native English speakers, we received the 
following results: 100% of the respondents 
know the following paroemias: Money talks; 
Money will buy everything but real happi-
ness, Money is the root of evil. More than 
50% know the following paroemias: Muck 
and money go together; If money goes be-
fore, all ways lie open. The rest of the paro-
emias are known to at least one respondent. 

Note that the interpretation of the paro-
emias by the candidates coincides with the 
cognitive characteristics identified by us on 
the basis of lexicographic sources. There are 
some answers: Money talks (If you have 
money, people will listen to ideas; Money 
gets things done; Money is the driver of 
people’ decisions); Money will buy every-
thing but real happiness (Money will not 
buy happiness true; Money has short-term 
benefits never long lasting ones); Money is 

the root of evil (It's from the Bible but actual 
proverb is “The love of money is the root of 
all evil” that means if you love your money 
more than other important things you will do 
evil; Money can corrupt your mind); Muck 
and money go together (The ways of making 
money are not always fair; Money and cor-
ruption go together); ; If money goes before, 
all ways lie open (Money opens doors; 
Money talks). 

Let us examine in detail the degree of 
usage of the proposed paroemias in percent-
age terms.  Only 6 proverbs from the pro-
posed list are used by the respondents in 
speech. 

 60% of the respondents do not use any 
paroemias from the proposed list, 40% use 
1-3 proverbs. 

It is important to note that 60-96% of 
the candidates did not agree with the mean-
ing of 60% of the paroemias, that indicates a 
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change in values in modern society. More 
than that, the interpretation of the meanings 
of some of the proverbs was incorrect, in-
consistent with the dictionary definition. 

Consider the paroemias that are not rel-
evant for native speakers of the modern lan-
guage. 

 Only 4-12% of the respondents heard 
of and know the proverbs Money doesn't 
make character; A friend in the market is 
better than money in chest; Money is a good 
servant but a bad master; Money has no 
smell; Money is the only monarch. Moreo-
ver, almost all the candidates found it diffi-
cult to explain the meaning of the paroemias 
Money has no smell, A friend in the market 
is better than money in chest. Ambiguity of 
the meaning interpretation was observed in 
the case of the paroemias Money doesn't 
make character: It reveals who you are 
when you no longer have to be nice; Money 
magnifies your personality. As for the inter-
pretation of the remaining paroemias, we 
can conclude that they do not contradict the 
cognitive characteristics. Most respondents 
agree with the meaning of the proverbs 
Money is a good servant but a bad master 
(If it takes control of your life you are in 
trouble), Money is the only monarch (Money 
rules). 

32-50% of the candidates have 
knowledge of the proverbs Money begets 
money; The money paid to the work de-
layed; Money to spare likes good care; Love 
does much but money does all; A great for-
tune is a great slavery; A fool and his money 
are soon parted; Money likes to be counted; 
Money in the purse will always be in fash-
ion; Money doesn't grow on trees; He that 
marries for money earns it. Most of the sub-
jects correctly interpreted the meaning of the 
paroemias, however, the paroemia Money 
likes to be counted was interpreted incorrect-
ly: Rich people are obsessed with their mon-
ey; People with a lot of money always brag 
about how much they have. 

The results indicate that the respond-
ents are familiar to some extent with the pre-
sented paroemias and use less than 30% of 

them in their speech, thus not all proverbs 
are relevant to modern American society. 

Conclusions 

Integrated approach enables to reveal 
Enghlish speakers’ attitude tо the phenome-
non: 

1. For the verbal manifestation of the 
concept “Money”, functioning in the minds 
of native English speakers, the paroemias 
contain the names of monetary units both 
used today and obsolete (dollar, pence, 
pound, farthing, shilling, crown). It should 
be noted that in the paroemias analyzed by 
us, of all monetary units, the most common 
unit was the penny (10 uses): penny, half-
penny, pence, twopence, sixpence. Moreo-
ver, in the expression a penny soul, the lexi-
cal unit penny acts as a definition. In the 
process of analyzing the material, it was no-
ticed that penny is widely used in expres-
sions typical for the colloquial-familiar 
style: A penny for your thoughts! (what are 
you thinking about?); The penny dropped 
(got it, understood). Also, there is the name 
of the monetary unit used in Russia copeck, 
which confirms the fact of borrowing the 
proverb from the Russian language with the 
preservation of the Russian culture-specific 
word. 

2. In the English fund of proverbs and 
sayings, there are paroemias in which the 
lexical unit “money” is replaced by the fol-
lowing synonyms: wealth, gold, dough, 
heavy purse, fortune, profit, prosperity, 
dowry, gains, riches, windfall, silver hook, 
silver locket, silver piece, where each of 
them gives a proverb or saying a certain de-
gree of emotivity in order to most fully re-
flect the meaning embedded in the paroemi-
as, as well as to explicate the specifics of 
everyday phenomena, traditions and cus-
toms of the people. Also, in the English lan-
guage in paroemias that nominate various 
properties of money, figurative similes are 
often used (like bottomless sea, like sea wa-
ter, root of evil, a universal language).  

3. While selecting the paroemias that 
characterize the concept “Money” we found 
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in the English language the presence of a 
large number of aphorisms that are based on 
expressions of folk wisdom. This fact indi-
cates that paroemias are constantly reinter-
preted and adapted in accordance with 
changes in value attitudes in society. 

4. In many proverbs of the English lan-
guage, there is a phenomenon of metapho-
rization. Money is endowed with functions 
that are specific to a person: money talks, 
answers, recommends, soothes, likes, buys, 
grows, breeds, ruins, kills, rules, so they do 
everything that a person is able to do. Mon-
ey is also assigned professions and social 
status: queen, monarch, servant, master, de-
pending on which money has certain pow-
ers. Money receives person-like attributes: 
penny-wise and pound-foolish. The expres-
sion “Kiss your money good-bye!” shows 
that money is perceived as something alive, 
for which we have feelings. These examples 
speak of giving money a huge power that 
can both destroy all living things or contrib-
ute to development and benefit. 

5. Special attention is paid to conduct-
ing of the experimental study with the par-
ticipation of modern native speakers which 

allows the author to draw conclusions about 
the relevance of the phenomenon under con-
sideration as well as the specifics of its 
comprehension by modern native speakers. 

6. The experimental research enables 
to reveal English speakers’ attitude tо the 
phenomenon and to identify possible 
“shifts” in the structure and content of the 
concept during its functioning in the con-
sciousness of representatives of the linguis-
tic culture and supplement the previously 
proposed model of the concept “Money” in 
the English language. 

7. Thus, the experimental data confirm 
that there are the presented proverbs in the 
consciousness of modern native speakers, 
although it can be concluded that they are 
becoming less common and understandable 
for the new generation. 

The paroemias that respondents use in 
speech (Money talks; Money will buy every-
thing but real happiness, Money is the root 
of evil; Muck and money go together; If 
money goes before, all ways lie open) repre-
sent the paroemiological area of the interpre-
tative field of the concept “Money” in the 
English language. 
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Cтруктурообразующий потенциал культурных моделей  
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Резюме 

  В статье описаны возможности применения активно развиваемой в рамках современной этнолинг-
вистики (лингвистической антропологии) теории культурных моделей к анализу художественного нар-
ратива. Отмечается, что теория культурных моделей стала относительно новым направлением в ко-
гнитивной лингвистике и, в целом, представляет собой взгляд на проблему связи языка, мышления и 
культуры с позиций когнитивной науки. В этой связи в статье дано краткое изложение теории культур-
ных моделей, которые широко используются для изучения и описания познавательных процессов, куль-
турной специфики восприятия и интерпретации человеком окружающей действительности, а также 
причин возникновения в культуре определенных поведенческих моделей. Главная роль в формировании, 
сохранении, передаче и репрезентации культурных моделей принадлежит языку.  

В качестве исследовательского материала привлекается роман ирландской писательницы М. Бинчи 
«Самый лучший папа» (M. Binchy «Minding Frankie»), в котором репрезентируется целый ряд типичных для 
современных западных культур моделей, в том числе выбранные для анализа модели «сфера услуг – кли-
ент», «старый уклад – новый уклад», «родители – дети» и «политкорректность». Отмечается, что дан-
ные модели укладываются в структуру более высокой степени абстракции – культурную схему «свой–
чужой», которая основана на соответствующей базовой культурной оппозиции. 

Целью статьи является показать, что, будучи способом организации культурных знаний, обяза-
тельных для усвоения всеми членами культуры, и составляя основу характерных для этой культуры по-
веденческих моделей, культурные модели являются важными структурообразующими элементами худо-
жественного нарратива, способствующими также реализации повествовательного мотива. В статье 
особо подчеркивается интерпретативный потенциал культурных моделей, привлечение которых в каче-
стве структурообразующего элемента нарратива задает параметры понимания авторского текста.  

Исследование выполнено с применением методов нарративного, лингвосемиотического, лингвости-
листического и структурного анализа, позволяющих продемонстрировать текстообразующий потенци-
ал культурных моделей, а также описать художественный нарратив как источник знаний о культуре и 
как область формирования значений. В общетеоретическом отношении проведенное исследование наме-
чает новые подходы к анализу художественного нарратива.  
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Ключевые слова: художественный нарратив; лингвистическая антропология; культурные модели; куль-
турные схемы; поведенческие модели; когнитивные структуры; оппозиция «свой–чужой»; структурообра-
зование; повествовательный мотив.  
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Abstract 

The article views the anthropological theory of cultural models in terms of narrative analysis. The author points 
out that the theory in question is a relatively new field of cognitive research that focuses on the interconnection be-
tween language, mind and culture and stresses that cultural models are widely used to describe cognitive processes 
as well as cultural aspects of world perception and interpretation. The crucial role of language that serves to form, 
preserve, transmit and represent cultural knowledge is emphasized. 

The analysis relies on the novel «Minding Frankie» by the famous Irish writer M. Binchy. The author argues 
that the narrative structure of the novel is based on a number of cultural models, typical of contemporary western 
cultures, and undertakes an analysis of the models «service – client», «parents – adolescents» и «political correct-
ness» («male– female»). It is suggested that these models are elements of a more abstract structure – the cultural 
scheme «Self–Other» – that is traditionally regarded by philosophy, sociology and cultural sciences as a cultural op-
position.   

Ultimately, it is proved that, being a way of structuring cultural knowledge (compulsory for each member of a 
certain community) and providing the basis for behavioral patterns, cultural models are also important structural ele-
ments of a narrative with the main function being the reproduction of the narrative motif. The interpretative potential of 
cultural models is specifically stressed. 

The analysis is done by means of lingua-semiotic, linguo-stylistic and structural methods that reveal the struc-
tural and interpretative potential of cultural models and serve to describe a narrative as a source of new meanings. All 
in all, the undertaken research shapes new ways of analyzing fictional texts. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: narrative; linguistic anthropology; cultural models; cultural schemes; behavioral models; cognitive struc-
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Введение    

Рассматриваемый в данной статье 
тип повествования – художественный 
нарратив – является предметом изучения 
сформировавшейся в середине прошлого 
века в рамках французского структура-
лизма области филологического исследо-
вания – нарратологии. Занимаясь прежде 
всего общими принципами построения 
повествовательных текстов, нарратология 
рассматривает разные сюжетные повест-
вования, как, например, пьесы, кино-
фильмы, пантомимы, балет и другие 

формы словесного творчества или миме-
тического искусства, в центре которых 
находится некоторое событие, и исклю-
чает из области исследования статичные 
описательные тексты [1]. В широком 
смысле нарратив понимают как событий-
ный текст, как изложенную историю, как 
сообщение об истинном или вымышлен-
ном событии, как повествование, в кото-
ром обязательно есть действующие лица 
и сюжет, который развертывается во 
времени [2].   

Несмотря на то, что и сюжеты, и 
персонажи художественных повествова-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(1): 122–130 

124 

ний являются в большей или меньшей 
степени вымышленными, они неизбежно 
имеют аналоги в реальном мире, по той 
очевидной причине, что писатели созда-
ют художественные миры с опорой на 
имеющиеся у них знания, которые они 
черпают из характерных для культуры 
моделей поведения, взаимодействия с 
внешним миром и его оценивания. Про-
водимые нами на протяжении длительно-
го времени исследования англоязычной 
художественной прозы показывают, что 
важным средством организации художе-
ственного повествовательного текста и 
передачи его идейного содержания вы-
ступают, так называемые, культурные 
модели (cultural models), под которыми в 
широком смысле понимают модели пове-
дения, возникающие из коллективного 
опыта, связанные с системой культурных 
ценностей и разделяемые большинством 
носителей культуры [3].   

Теория культурных моделей берет 
свое начало в идеях В. фон Гумбольдта,        
Ф. Боаса, Э. Сэпира, Р. Бенедикта, Дж. Уай-
тинга, Г. Бейтсона, а также К. Леви-
Стросса, который еще в середине про-
шлого века особо подчеркивал роль бес-
сознательных элементов в социальной 
жизни людей и обозначил возможности 
изучения мышления через повторяющие-
ся структуры, лежащие в основе культур 
[4]. Основателями данной теории стали 
американские антропологи Д. Холланд и 
Н. Куинн, развивавшие традиции амери-
канской лингвистической антропологии и 
провозгласившие наличие в культурах 
особых моделей, которые являются ре-
зультатом социального договора, и с опо-
рой на которые происходит упорядочи-
вание действительности и ее интерпрета-
ция, а также формируются специфиче-
ские модели поведения. В процессе соци-
ализации человек неизбежно усваивает 
культурные модели и черпает из них 
бóльшую часть своих знаний о характер-
ных для культуры, к которой он принад-
лежит, ценностях, а также разного рода 
практические знания. Именно в результа-

те усвоения в раннем возрасте культур-
ных моделей человек, даже не имея лич-
ного опыта взаимодействия с ситуацией 
некоторого типа, заранее знает, чего от 
нее ожидать и как себя вести, например, 
как оформить заказ по телефону [5].   

Будучи источником знаний человека 
о правилах взаимодействия с действи-
тельностью, культурные модели трансли-
руют культурные ценности в форме 
иерархически структурированной систе-
мы, и усваиваются человеком, прежде 
всего в виде языковых значений. Язык 
фиксирует культурные модели и транс-
лирует их посредством метафор, много-
значных слов, хеджирования и т.д., явля-
ясь при этом способом выявления их со-
держания и установления характерных 
для данной культуры ценностей. Напри-
мер, английская пословица «when there is 
a will there is a way» содержит идею о 
том, что человек сам делает свою жизнь и 
соответствует культурной ценности «self-
made man».  

В данной статье проводится анализ 
фрагментов книги Мейв Бинчи «Самый 
лучший папа» (Maeve Binchy «Minding 
Frankie») [6], доказывающий, что куль-
турные модели не только воспроизводят-
ся в художественных нарративах, но и 
участвуют в их структурно-смысловой 
организации. 

Результаты и обсуждение 

Культурные модели как структуры 
знания 

Как отмечалось выше, теория куль-
турных моделей была предложена Д. Хол-
ландом и Н. Куинном, которые особо 
подчеркивали их роль в трансляции куль-
турных ценностей, интерпретации дей-
ствительности и обеспечении взаимопо-
нимания внутри одной культуры. В каче-
стве примера данные авторы приводят 
такую важную для американской культу-
ры ценность, как успех, которым измеря-
ется степень признания человека амери-
канским обществом и который определя-
ет жизненные цели американца и его са-
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мооценку. Будучи динамическими струк-
турами, культурные модели модифици-
руются по мере того, как меняются куль-
турные ценности, поэтому в пределах од-
ной культуры могут сосуществовать так-
же противоречащие друг другу модели. 
Например, в середине прошлого века мо-
дель успешной американской женщины 
была связана с такой ценностью, как 
брак, тогда как современные тенденции 
способствуют закреплению культурных 
моделей, основанных на противополож-
ных ценностях, вынуждая женщин ду-
мать прежде всего о карьере и необходи-
мости заботиться о себе самостоятельно. 
Помимо того, что культурные модели 
разнообразны с содержательной точки 
зрения, они отличаются также в функци-
ональном отношении и могут относиться 
как к целым социальным институтам 
(например, институту брака), так и зада-
вать характер поведения людей в кон-
кретных ситуациях (например, ухажива-
ния или обман). Отражая социокультур-
ные ценности, культурные модели вклю-
чают также идеологический компонент, в 
связи с чем они часто привлекаются для 
сокрытия подлинных намерений, в част-
ности в политике для манипуляции бо-
льшими группами людей. Примечатель-
но, что, несмотря на свою гибкость и 
идеологизированность, культурные мо-
дели не могут быть искусственно созда-
ны и внедрены в культуру для целена-
правленной реализации некоторой идео-
логии [5].   

Другим лингвистом, чьи идеи пред-
ставляют собой важный этап в области 
когнитивных исследований проблемы 
связи языка и культуры, является амери-
канский антрополог Брэд Шор. В одной 
из своих работ Б. Шор проводит сопоста-
вительный анализ ряда культурных цен-
ностей, характерных для американской 
культуры и культуры индейского народа 
Квакиутл, в частности на примере игры в 
бейсбол и такого неспешного занятия, 
как прогулки (walkabouts) [7]. Более того, 
данный ученый высказывает предполо-

жение о том, что культурные модели яв-
ляются микроструктурами, которые скла-
дываются на основе образований более 
высокого уровня абстракции – культур-
ных схем, и приводит пример модульно-
сти как принципа организации действи-
тельности в западных культурах, свиде-
тельствующий о модульном характере 
мышления европейцев. Тот факт, что на 
Западе принцип модульности положен в 
основу практически любой деятельности, 
например, конструирования мебели, пла-
нирования торговых центров, организа-
ции школьных занятий, говорит, по мне-
нию ученого, о гибкости менталитета, а 
также о таких ценностях, как самодоста-
точность, возможность выбора, конку-
рентность. При этом отмечается, что ра-
циональное по своей природе модульное 
мышление порождает ограниченное чис-
ло значений и противопоставлено тотем-
ному мышлению, которое, будучи более 
ригидным, порождает большее число 
двойственных и часто противоречащих 
друг другу значений. Наиболее значимой 
идеей Б. Шора представляется идея о су-
ществовании в разных культурах общего 
набора оппозиций, которые по-разному 
преломляются в разных условиях, опре-
деляя специфику этнического мировос-
приятия и интерпретации действительно-
сти людьми. В этой связи основной зада-
чей антрополога является не столько изу-
чение культуры, сколько выявление 
культурных различий, основанных на си-
стеме оппозиций [7;8]. 

Разработанная американскими уче-
ными теория культурных схем и куль-
турных моделей способствовала возник-
новению теорий, которые используют 
данные термины, однако предлагают 
иной понимание их содержания. В этом 
отношении интерес представляет теория 
схем японского когнитивного лингвиста 
Хироко Нишида, который опирается на 
философские идеи И. Канта и Ж. Пиаже и 
понимает под схемами, скорее образ мы-
шления человека, нежели его функцио-
нальную сторону, как это делает Б. Шор. 
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В частности, Х. Нишида рассматривает 
восемь типов схем социального взаимо-
действия, из которых люди черпают раз-
ного рода знания. Это такие схемы, как: 
«Fact– concept» (знание фактов и основ-
ных понятий, например, о том, что Ва-
шингтон – это столица США); «Person 
schemas» (знания о разных типах людей); 
«Self schemas» (знания о себе); «Role 
schemas» (знания о социальных ролях); 
«Context schemas», «Procedure schemas» и 
«Strategy Schemas» (знания о правилах 
поведения в различных ситуациях, о кон-
кретных шагах, которые необходимы для 
достижения определенной цели);  «Emo-
tion schemas» (знания о том, как следует 
адекватно оценивать ситуацию) [9].  

В рамках данной статьи мы будем 
придерживаться функционального под-
хода к пониманию терминов «культурная 
модель» и «культурная схема» и пока-
жем, что данные структуры знаний вы-
ступают также важным средством орга-
низации художественного нарратива, за-
давая рамки интерпретации текста. 

 
Культурные модели как средства акту-
ализации повествовательного мотива 

В данном разделе будет проведен 
анализ текстовых фрагментов из романа 
ирландской писательницы Мейв Бинчи 
«Самый лучший папа» (Maeve Binchy 
«Minding Frankie»), позволяющий уста-
новить роль культурных моделей как 
структурообразующих элементов нарра-
тива, задающих параметры понимания 
текста. Для решения поставленных задач 
привлекаются методы структурного, нар-
ративного, лингвосемиотического и ли-
нгвостилистического анализа текста, рас-
крывающие разные аспекты рассматрива-
емых культурных моделей и выявляющие 
особенности их функционирования. В 
качестве объекта исследования предлага-
ется культурная схема «свой – чужой», 
имеющая аналог в виде универсальной 
культурной оппозиции, которая часто ис-
пользуется в современной культурологии 
и социальной философии для выявления 

отличий между несколькими культурами. 
Поясним, что под «своими» могут пони-
маться не только социальные группы, с 
которыми некоторый индивид себя ото-
жествляет и в которых он чувствует себя 
комфортно, но также и пространство, 
находящееся за определенной границей, в 
то время как под «чужими» понимают 
как социальные, так и пространственные 
условия, вызывающие чувства диском-
форта и отчуждения (подробнее о роли 
оппозиции «свой – чужой» в организации 
пространства [10]). Принципиальное от-
личие культурной схемы «свой – чужой» 
от соответствующей бинарной оппозиции 
заключается в том, что схема позволяет 
системно продемонстрировать, что все 
культуры обладают известной долей уни-
версальности, т.е. располагают похожим 
набором культурных моделей, и отличия 
заключаются в структурных отношениях 
внутри системы, в то время как бинарная 
оппозиция «свой – чужой» имеет дело 
исключитель-но с противопоставлением 
ценностей и антиценностей.  

Предлагаемая для анализа культур-
ная схема «свой–чужой» является струк-
турой высокого уровня абстракции и 
включает в себя потенциально бесконеч-
ное число культурных моделей, которые 
описывают конкретные социокультурные 
ситуации и предписывают членам куль-
туры определенные правила поведения в 
них. Действие романа М. Бинчи «Самый 
лучший папа» разворачивается в совре-
менном Дублине, главным героем явля-
ется молодой человек без определенных 
занятий, испытывающий пристрастие к 
алкоголю. Повествование содержит опи-
сания, в мельчайших деталях отражаю-
щие жизнь Дублина и его резидентов и 
позволяющие реконструировать харак-
терные для ирландской культуры начала 
текущего столетия модели поведения и 
восприятия действительности.   

Проанализированные в рамках дан-
ной статьи фрагменты текста описывают 
четыре типичные для современного мира 
ситуации: рабочий день владелицы сало-
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на красоты, в течение которого имеют 
место две конфликтные ситуации, изме-
нения в жизни европейского города и 
тревоги родителей за сына. Данные ситу-
ации соотносимы с моделями «сфера 
услуг – клиент», «политкорректность» 
(«мужское – женское»), «старый уклад – 
новый уклад», «родители – дети», осно-
ванными на культурной схеме «свой – 
чужой». В культурах содержание данных 
моделей обусловлено историческими со-
циальными и этническими факторами, 
отражает и одновременно определяет 
специфику менталитета народа, а также 
особенности интерпретации носителями 
культуры окружающей действительно-
сти. В художественных повествованиях 
анализируемые культурные модели могут 
быть репрезентированы по-разному: либо 
с акцентом на универсальности, либо, 
напротив, с упором на этнической со-
ставляющей. В трех из рассматриваемых 
далее отрывков на первый план выводит-
ся идея о глобальных переменах в мире и 
об обезличивании городов и жизни горо-
жан, в одном фрагменте общая для всех 
времен и культур модель «родители – де-
ти» актуализируется с акцентом на этни-
ческой специфике отношений между раз-
ными поколениями людей.    

Обратимся к отрывку, содержащему 
размышления хозяйки салона-парикма-
херской, Кэти Фингалз, относительно 
прошедшего рабочего дня, в течение ко-
торого с ней произошли все возможные 
неприятности: клиентка забыла уведо-
мить мастера о непереносимости одного 
из компонентов химического состава и 
испытала приступ аллергии; другая кли-
ентка устроила истерику, т.к. была недо-
вольна своим внешним видом; решив-
шийся на окрашивание пряди волос муж-
чина впал в ярость, узнав в процессе ра-
боты о ее стоимости. Актуализируемая в 
данном отрывке культурная модель 
««сфера услуг–клиент» представлена до-
статочно поверхностно, в связи с чем 
культурные отличия не проявляются: 

Katie Finglas was coming to the end of 
a tiring day in the salon. Anything bad that 
could happen had happened. A woman had 
not told them about an allergy and had come 
out with lumps and a rash on her forehead. 
A bride’s mother had thrown a tantrum and 
said that she looked like a laughing stock. A 
man who had wanted streaks of blond in his 
hair became apoplectic when, halfway 
through the process, he had inquired what 
they would cost [6, с. 3].  

В следующей части данного эпизода 
репрезентируется еще одна культурная 
модель, характерная для многих европей-
ских культур текущего столетия, связан-
ная с отношениями между полами. Ра-
ботник салона Гэри положил обе руки на 
плечи шестидесятилетней клиентки, ко-
торая расценила данный жест как сексу-
альное домогательство и пригрозила па-
рикмахеру судом. За последнее столетие 
естественное противопоставление двух 
биологических полов сложилось в куль-
турную модель «мужское vs женское» 
(«политкорректность»), которая навязы-
вает определенные поведенческие пат-
терны и правила интерпретации действи-
тельности и является весьма противоре-
чивой, поскольку, уравнивая мужчин и 
женщин в правах (часто не учитывая их 
природных особенностей), резко проти-
вопоставляет их. Обострившиеся отно-
шения между полами позволяют гово-
рить о модели «мужское – женское» как 
об элементе культурной схемы «свой–
чужой»: 

Katie’s husband, Garry, had placed 
both his hands innocently on the shoulders 
of a sixty-year-old female client, who had 
then told him that she was going to sue him 
for sexual harassment and assault [6, с. 3].   

В следующем примере содержатся 
описания изменений, которые имели ме-
сто в жизни жителей Дублина за послед-
ние тридцать лет, однако, как и в преды-
дущих случаях, они не маркированы 
культурно. Возникновение супермарке-
тов, прачечных нового типа, медицин-
ских центров стало результатом глобаль-
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ных изменений и затронуло жизнь каж-
дого европейского города: 

They had seen many changes in the ar-
ea. The corner shop had become a mini-
supermarket, the old laundry where sheets 
had been ironed and folded was now a 
Laundromat where people left big bags 
bulky with mixed clothes and asked for 
laundry wash. There was now a proper med-
ical practice with four doctors where once 
there had been just old Doctor Gillespie 
who had brought everyone into the world 
and seen them out of it [6, с. 5–6].  

Последний из выбранных для анали-
за отрывков содержит описание беспо-
койств родителей относительно будущего 
их сына, который не имеет никаких жиз-
ненных целей. В разные исторические 
периоды для каждой культуры была и 
остается актуальной культурная модель 
«разрыв поколений», где «свое» и «чу-
жое» репрезентируется ценностями, ха-
рактерными для разных возрастных групп 
в рамках одной культуры. В современном 
мире данная модель заметно изменилась 
в связи с усилившимся противостоянием 
родителей и детей, где одни стремятся к 
постоянной опеке, а другие – к независи-
мости. Культурная специфика приводи-
мого далее отрывка заключается в том, 
что в нем эксплицируется желание роди-
телей направить сына учиться на свя-
щеннослужителя. В Ирландии католи-
цизм исторически играет важную роль, и 
карьера священника является престиж-
ной, в связи с чем многие ирландцы с 
рождения ребенка откладывают деньги 
на его дальнейшее образование в этой 
области.  

В тексте противостояние между ро-
дителями и сыном вербализуется при по-
мощи следующих языковых средств: 
«надеялись, что он будет священником», 
«деньги на теологическое образование», 
«сказал, что это последнее, чем он мог бы 
заняться», «не говорил ничего опреде-
ленного», «не работать в офисе, а управ-
лять», «не проявлял интереса к изучению 

менеджмента или бухгалтерского дела», 
«говорит, что любит искусство, но не хо-
чет писать картины», «на пороге его пят-
надцатилетия они выяснили, что он пере-
стал ходить в церковь».    

They had always hoped Noel would be 
a priest. The fund to educate him for the 
priesthood was started before he was three. 
<…> and when the matter had been pre-
sented to Noel as a possibility when he was 
fourteen, he had said if it was the last job on 
earth, he wouldn’t go for it. <…> Not so 
definite, however, was what he actually 
would like to do. Noel was vague about this, 
except to say he might like to run an office. 
Not work in an office, but run one. He 
showed no interest in studying office man-
agement or bookkeeping or accounting or in 
any areas where the careers department 
tried to direct him.  He liked art, he said, but 
he didn’t want to paint <…> Noel was qui-
et, certainly, and it was a great relief to the 
that he hadn’t filled the house up with loud 
young lads thumping one another it <…> 
By the time he was fifteen they realized that 
he had stopped going to Sunday mass. 
Someone had seen him up by the canal when 
he was meant to have been to an early Mass 
up in the church on the corner [6, с. 7–8]. 

Проанализированные примеры пока-
зывают, что, будучи образованием высо-
кой степени абстракции, культурная схе-
ма «свой–чужой» даже в рамках одного 
повествования объединяет в себе не-
сколько различных поведенческих моде-
лей, которые структурируют текст и за-
дают рамки его интерпретации. Важно, 
что все культурные модели, включенные 
в данную схему присущи большому чис-
лу культур, и в трех случаях из четырех 
средства их языковой репрезентации не 
позволяют выявить этнокультурной спе-
цифики, несмотря на то что и парикма-
херское искусство, и города, и социаль-
ные практики заметно отличаются в раз-
ных европейских странах. В последнем 
примере культурная специфика проявле-
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на в тексте, хотя модель «родители – де-
ти» является характерной для всех эпох. 

Выводы 

Суммируя изложенное, еще раз под-
черкнем, что социокультурные знания 
хранятся в сознании носителей культуры 
не бессистемно, а в виде разнообразных 
когнитивных структур, и могут быть 
описаны при помощи различных моде-
лей, которые усваиваются всеми членами 
сообщества, независимо от наличия у 
каждого конкретного человека собствен-
ного опыта взаимодействия с соответ-
ствующими ситуациями. Одним из спо-
собов структурирования, сохранения, пе-

редачи и описания знаний являются 
культурные модели, которые в свою оче-
редь укладываются в модели более высо-
кого уровня абстракции – культурные 
схемы, отражающие в максимально обо-
бщенном виде мировоззрение некоторого 
этноса. Обращение к повествовательным 
художественным текстам показывает, что 
культурные модели являются также важ-
ными структурообразующими элемента-
ми художественного нарратива, системно 
представляющими культурные знания в 
тексте, способствующими реализации 
повествовательных мотивов и задающи-
ми рамки интерпретации текста. 
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Резюме 

В работе представлены результаты эмпирического изучения образа цветообозначения (ЦО) серый 
в сознании носителей современной русской культуры. Проведенное исследование базировалось на психо-
лингвистической теории о слове А.А. Залевской, работах О.В. Сафуановой и Е.И. Горошко по изучению 
вербальных ассоциаций на цвета, теории культурного знания Ф. Шарифиана, а также на ряде работ, по-
священных изучению фразеологизмов с компонентом серый в различных языках. 

Актуальность представленной работы обусловлена малой изученностью ЦО серый по сравнению с 
большинством цветовых прилагательных.  

В работе использованы методы психолингвистического исследования (методика семантического 
дифференциала Ч. Осгуда и свободный ассоциативный эксперимент), собственно лингвистические мето-
ды (дефиниционный анализ) и методы статистической обработки полученных эмпирических данных 
(факторный анализ). 

В представленной работе все полученные данные были проанализированы с различных сторон, в 
том числе с точки зрения гендерного сопоставления как с точки зрения синхронии, так и с точки зрения 
диахронии. Это позволило исследовать не только актуальный образ ЦО серый в сознании представите-
лей современной русской культуры, но и определить возможную трансформацию этого образа в сознании 
современников. Для проведения сопоставления в диахронном аспекте мы использовали данные Русского 
ассоциативного словаря (РАС), а также результаты двух проведенных нами с разницей в одиннадцать 
лет ассоциативных экспериментов. Показаны особенности индивидуального и культурного знания испы-
туемых об исследуемом ЦО. 

Предлагаемая в работе методика может успешно применяться для изучения образов различных 
концептов в языковом сознании носителей различных языков и культур. В статье делается вывод о ди-
намичности образа ЦО серый и показываются пути его трансформации. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: цветообозначение; образ; языковое сознание; ассоциативный эксперимент; се-
мантический дифференциал; факторный анализ. 
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Abstract 

The paper presents the results of an empirical study of the image of color term gray in the minds of modern 
Russian culture bearers. The study was based on the psycholinguistic theory of the word created by A.A. Zalevskaya, 
works by O.V. Safuanova and E.I. Goroshko devoted to the study of verbal associations for colors, the theory of cul-
tural knowledge of F. Sharifian, as well as on works devoted to the study of phraseological units with a gray compo-
nent in various languages. 

Nowadays there is a very low level of knowledge of the CO gray in comparison with most color adjectives. This 
is exactly what defines relevance. 

The methods of psycholinguistic research (Ch. Osgood's method of semantic differential and free association 
experiment), linguistic methods proper (analysis of lexicographic sources and definitional analysis) and methods of 
statistical processing of the obtained empirical data (factor analysis) were used. 

All the data obtained were analyzed from various angles, from the point of view of gender comparison of the 
data obtained, from the point of view of synchrony and diachrony. This made it possible to investigate not only the 
current image of the color term gray in the minds of the representatives of modern Russian culture, but also to deter-
mine the possible transformation of its image. To carry out a comparison in the diachronic aspect, we used the data 
of the Russian Associative Dictionary, as well as the results of two free association experiments conducted in 2009 
and in 2020. The features of the individual and cultural knowledge of color term gray are shown. 

The proposed methodology can be successfully applied to the study of the images of various concepts in the 
linguistic consciousness of speakers of different languages. The article concludes about the dynamism of the gray 
color term image and shows the ways of its transformation.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: colour term; inner image; linguistic consciousness; association experiment; semantic differential; 
factor analysis. 
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*** 
Введение  

Проблема изучения цвета с различ-
ных сторон является актуальной во мно-
гих науках [1, c. 11-43; 2]. Цвет изначаль-
но является физическим явлением, одна-
ко, как справедливо отмечает В.Г. Куль-
пина, «цвет разлит в природе, но в 
первую очередь он – принадлежность 
нашего сознания, в том числе этническо-
го, этнолингвистического сознания, и он 
– часть мира наших эмоций» [3]. Соот-

ветственно изучение цвета дает возмож-
ность решения различных вопросов со-
временных гуманитарных наук, в том 
числе лингвистики.  

Проведенное исследование базиро-
валось на психолингвистической теории 
о слове А. А. Залевской [4], работах         
О.В. Сафуановой [5] и Е.И. Горошко по 
изучению вербальных ассоциаций на 
цвета [6], теории культурного знания           
Ф. Шарифиана [7], а также на ряде работ, 
посвященных изучению фразеологизмов           
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с компонентом серый в различных язы- 
ках [8]. 

Исследование ЦО серый проводи-
лось совместно с исследованием осталь-
ных базовых ЦО русского языка. В ходе 
исследования было проведено два сво-
бодных ассоциативных эксперимента: 
АЭ1 в 2009, а АЭ2 в 2020 г., а также ана-
лиз с использованием семантического 
дифференциала для получения более 
полной картины образа исследуемых ЦО. 
Все описываемые эксперименты прово-
дились на базе Юго-Западного государ-
ственного университета (ранее Курского 
государственного технического универ-
ситета). Применяемая при проведении 
экспериментального исследования ком-
плексная методика была успешно апро-
бирована нами для исследования образов 
не только ЦО, но и иных понятий [9-12]. 

Гипотезой нашего исследование по-
служило предположение о наличии раз-
личий между культурным знанием о цве-
те, которым можно считать не только 
данные о физических параметрах цвета и 
об особенностях его восприятия, но и 
данные о значении ЦО, зафиксированные 
в толковых словарях современного рус-
ского языка, а также в индивидуальном 
знании о цвете отдельного испытуемого 
как отражение его субъективного опыта.  

Результаты и обсуждение  

Обратимся к результатам, получен-
ным нами в ходе проведения эмпириче-
ского исследования с использованием 
свободного ассоциативного эксперимен-
та, являющегося одним из основных ме-
тодов исследования в психолингвистике 
[13-21]. Количество реакций в ходе экс-
перимента не ограничивалось, однако 
большинство респондентов дали только 
одну ассоциацию.  

В ходе АЭ1 получено 98 реакций на 
стимульное слово серый. Это ЦО полу-
чило практически самое маленькое число 
ассоциаций (меньше только у ЦО фиоле-
товый [22]). 85 – это существительные, 9 
– прилагательные, 3 –  словосочетания и 
2 наречия. Отказов не зафиксировано.  

В ходе АЭ2 получено 181 реакция. 
165 – существительные, 10 – прилага-
тельные (в том числе одно на английском 
языке) и два словосочетания, по одному 
глаголу и местоимению, одна цепная ас-
социация, 3 топонима и 3 имени соб-
ственных.  

В табл. 1 представлены все получен-
ные в ходе ассоциативных экспериментов 
реакции, распределенные по группам на 
основе классификации Е.И. Горошко [23] 
(табл. 1): 

 

Таблица 1. Результаты АЭ 

Table 1. Free association experiment results 

АЭ1 АЭ2 
Предметные ассоциации 

кот 4, асфальт 4, небо 2, туман 2, лед 2, 
арбуз, автомобиль, бетон, дом, дым, 
животные, земля, истребитель, камень, 
карандаш, кастрюля, кружева, машина, 
металл, небо, одежда, пальто, пепел, 
плащ, подъезд, пони, потолок. пыль, 
стенд, тучи, шарф 

 

асфальт 15, мышь 12, небо 4, туман 4, 
тучи 4, дом 3, камень 3, кот 3, стена 3 , 
карандаш 3, мир 3, автомобиль 2, лёд 2, мех 
2, пепел 2, свитер 2, Сергей 2, телефон 
2,тени для век 2, тьма 2, фон 2, шкаф 2, 
бетон, город, грифель, дверь, дым, земля, 
камень, кирпич, космос, костюм, круг, ме-
талл, Курск, лада 2110, металл, мозг, но-
сок, Питер, портфель, Россия, свитер, Се-
рёжа, слон, улица, фонарь, футболка, 
штаны, экран   

Пояснительные (описательные) ассоциации 
вещество в мозгу, цвет глаз   цвет глаз, пасмурное небо, 
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Окончание табл. 1 

Table 1 (ending) 

Эмоционально-оценочные ассоциации
скучный 4, незаметный 2, мрачный, не 
нравится, обыденный, тусклый, скучно 

Невзрачный; Питер,дождь ,счастье; 
спокойный, мрачный, тусклый 

Метафорические ассоциации
грусть 3, дождь 2, погода 2, будни, 
волнение, жизнь, злодей, нейтральность, 
осень, плохое настроение, спокойствие, 
ссора, толпа, тоска, угроза, уныние 

день 15, дождь 4, жизнь 3, кардинал 2, 
погода 2, боль, будни, гроза, грусть, могила, 
нейтралитет, обыденность, тишина, 
холод  

Реагирование другим цветонаименованием
 черный 4, black, белый 

Неоднозначные ассоциации
волк 12, мышь 10, мышка 5, пасмурно, сыр, 
цвет 

волк 17, цвет 3, да, жив, класс, Я, друг, 
мышьяк 

 
В ходе рассмотрения полученных 

результатов мы убедились в том, что 
большинство ии. используют предметные 
ассоциации. Причем число подобных ре-
акций выросло с 37% в 2009 году до 57 % 
в 2020. Процент эмоционально-оценоч-
ных ассоциаций уменьшился. Кроме то-
го, отмечается неоднократное реагирова-
ние на ЦО серый другими цветонаимено-
ваниями, не отмеченное в АЭ1. Можно 
так же отметить появление среди реакций 
топонимов (Курск, Питер, Россия), а 
также имен собственных (Сергей, Сере-
жа). В этом контексте обращает на себя 
внимание цепная ассоциация Питер, 
дождь, счастье, которая с одной сторо-
ны связывает образ ЦО серый с образом 
города Санкт-Петербурга, который тра-
диционно считается достаточно серым 
ввиду климатических особенностей реги-
она. В то же время респондент ассоции-
рует этот, казалось бы, мрачный образ с 
понятием счастья, что отражает его ин-
дивидуальный опыт.  

Отдельно хотелось бы отметить до-
статочно большое количество метафори-
ческих ассоциаций, несмотря на то, что 
цвет является ахроматическим. Подобная 
ситуация отмечалась нами ранее у ЦО 
черный [24-25]. 

В ходе изучения толковых словарей 
современного русского языка [26-28] мы 
выделили у ЦО серый 5 ЛСВ (см. подроб-
нее [6, с. 72-73]).  

ЛСВ1 является по сути описанием 
традиционного представления о сером 
цвете, он представляется как цвет дыма и 
пепла. Нужно отметить, что подобные 
ассоциации были зафиксированы в на-
ших экспериментах, однако их упомина-
ние единично. В то же время среди со-
временной молодежи наиболее типичны-
ми прототипическими референтами серо-
го цвета являются асфальт, волк и мышь. 
При этом в ходе сравнения данных АЭ1 и 
АЭ2 обращает на себя внимание значи-
тельное увеличение количества реакций 
асфальт. Кроме того, ЛВС1 эксплициру-
ется такими реакциями, как кот, камень, 
бетон, карандаш, автомобиль, металл, 
лед, дом по данным обоих эксперимен-
тов.  

Реакций, отражающих ЛСВ2 и 
ЛСВ4, в экспериментах выявлено не бы-
ло. ЛСВ3 репрезентируется реакциями 
обыденный, тусклый, незаметный, 
невзрачный, обыденность, будни, 
нейтралитет, толпа. Данные ЛСВ отоб-
ражают метафорическое значение ЦО се-
рый.  

ЛСВ5 как описание погоды экспли-
цируется реакциями погода, туман, 
дождь, гроза, туман, пасмурное небо, 
пасмурно.  

В целом можно отметить большое 
количество реакций, связанных с эмоци-
ональным воздействием серого цвета. 
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Большинство полученных реакций либо 
нейтральны (среди ответов присутствуют 
реакции нейтралитет, невзрачный, не-
заметный, обыденный, нейтральность), 
либо выражают отрицательное отноше-
ние респондентов (наиболее негативно 
окрашены реакции мрачный и могила). В 
индивидуальном сознании ии. ЦО серый 
ассоциируется с осенью, скукой, обыден-
ностью и грустью.  

Далее все полученные в ходе экспе-
риментов реакции были проанализирова-

ны в гендерном аспекте с целью выявле-
ния гендерных особенностей образа ЦО 
серый в сознании представителей совре-
менной русской культуры (табл. 2), ведь 
как утверждает Е.И. Горошко «мир цвета 
у женщин разнится от мира цвета муж-
чин» [3]. Это подтверждается многочис-
ленными исследованиями в области ген-
дерного сопоставления [29-34]. Кроме то-
го, при проведении данного сопоставле-
ния мы опирались также на данные рус-
ского ассоциативного словаря (РАС) [35].  

 

Таблица 2. Гендерное сопоставление ассоциаций 

Table 2. Gender comparison of the associations  

РАС АЭ1 АЭ2 
Ии. мужского пола

Волк 29, день 5, белый 2, 
заяц 2, кот 2, цвет 2, го-
лубь, дверь, денек, дом, за-
готовка,  имя, ишак, клич-
ка, козлик, конь, кролик, 
металлик, невзрачный, 
ненависть, непроницаемый, 
парк, патруль, пес, Серов, 
снег, таз 

Волк 7, асфальт 4, кот 4, 
день 3 ,мышь 3, скучный 3, 
грусть 2, лед 2, небо 2, ав-
томобиль, арбуз, бетон, 
будни, вещество в мозгу, 
волнение, дождь, животные 
жизнь,, земля, злодей, ис-
требитель, камень, каран-
даш, кастрюля, кружева, 
машина, металл, мрачный, 
нейтральность, обыденный, 
одежда, осень, пасмурно, 
плащ, подъезд, погода, пони, 
потолок, пыль, скучно, спо-
койствие, стенд, сыр, тол-
па, тоска, туман, тучи, 
цвет глаз  

день 11, волк 9, асфальт 6, 
мышь 5, жизнь 3, мир 3, 
небо 3, цвет 3, черный 3, 
автомобиль 2, дом 2, каран-
даш 2, кардинал 2, пепел 2, 
погода 2, Сергей 2, туман 2, 
black, белый, город, дверь, 
друг, жив, земля, камень, 
кирпич, класс, космос, кот, 
круг, курск, лёд, металл, мо-
гила мозг, мрачный, носок, 
невзрачный, нейтралитет, 
обыденность, пасмурное 
небо, Питер, портфель, 
Россия, свитер, Серёжа, 
стена, стены, телефон, 
тусклый металл волк, туча, 
тучи, улица, фонарь, фут-
болка, штаны, экран, Я 

Ии. женского пола 
Волк 9, дом 3, день 2, кот 
2, плащ 2, цвет 2, белый, 
глубина, город, дело, 
дождь, Древняя Русь, дым, 
зайчик, заяц, комочек, конь, 
костюм, мир, неинтерес-
ный, облака, Сережа, уте-
нок 

Мышь 7, мышка 5, волк 5, 
грусть, дождь, дом, дым, 
небо, незаметный, пальто, 
плохое настроение, не нра-
вится, пепел, погода, скуч-
ный, ссора, толпа, туман, 
тусклый, угроза, уныние, 
цвет,  шарф, 

асфальт 9, волк 7, мышь 7, 
день 4, дождь 4, камень 3, 
кот 2, мех 2, свитер 2, тени 
для век 2, туман 2, тучи 2, 
тьма 2, фон 2, шкаф 2, бе-
тон, боль, будни, грифель, 
гроза, грусть, да, дом, дым, 
костюм, лёд, лада 2110, ка-
рандаш, мышьяк, небо; Пи-
тер,дождь,счастье; слон, 
спокойный, стена, телефон, 
тишина, холод, цвет глаз, 
чёрный 
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С точки зрения физики серый цвет 
относится к ахроматическим, несмотря на 
то, что в его цветовой состав входит рав-
ное количество красного, синего и зеле-
ного цветов. Традиционно серый нахо-
дится между белым и черным полюсами 
цветового ряда. По данным РАС, среди 
ассоциаций как представителей мужско-
го, так и представителей женского пола, 
одной из распространенных является ре-
акция белый. В то же время данные по-
следнего из проведенных нами экспери-

ментов показывают появление ассоциа-
ции черный среди наиболее распростра-
ненных (реакция белый зафиксирована 
всего один раз). Это говорит о смещении 
положения ЦО серый в сторону полюса 
черного цвета. 

Реакции, составляющие центр ассо-
циативного поля ЦО серый, являются 
общими у ии. обоих полов. Однако ряд 
ассоциаций можно назвать типичными 
для образа серого цвета в сознании опре-
деленного пола (табл. 3).  

 

Таблица 3. Гендерное распределение ответов 

Table 3. Gender distribution of the answers 

РАС САЭ1 САЭ2 
Мужские ассоциации 

голубь, дверь, денек заго-
товка, имя, ишак, кличка, 
козлик, кролик, металлик, 
невзрачный, ненависть, 

непроницаемый, парк, пат-
руль, пес, Серов, снег, таз 

асфальт 4, кот 4, день 3,  
лед 2, автомобиль, арбуз, 
бетон, будни, вещество в 
мозгу, волнение, животные, 
жизнь, земля, злодей, ис-
требитель, камень, каран-
даш, кастрюля, кружева, 
машина, металл, мрачный, 
нейтральность, обыденный, 
одежда, осень, пасмурно, 
плащ, погода, подъезд, пони, 
потолок, пыль, скучно, спо-
койствие, стенд, сыр, тос-

ка, тучи, цвет глаз  

жизнь 3, мир 3, цвет 3, ав-
томобиль 2, кардинал 2, пе-
пел 2, погода 2, Сергей 2, бе-
лый, город, дверь, друг, жив, 
земля, камень, кирпич, класс, 
космос, круг, Курск, металл, 
могила мозг, мрачный, но-
сок, невзрачный, нейтрали-
тет, обыденность, пасмур-
ное небо, Питер, портфель, 
Россия, свитер, Серёжа, 
тусклый металл, улица, фо-
нарь, футболка, штаны, 

экран, Я 
Женские ассоциации 

плащ 2, глубина, город, дело, 
дождь, Древняя Русь, дым, 
зайчик, комочек, костюм, 
мир, неинтересный, облака, 

Сережа, утенок 

 мышка 5, незаметный 2, 
дом, дым, не нравится.    

пальто,  плохое настроение, 
пепел, погода, ссора, туск-
лый, угроза, уныние, цвет, 

шарф  

дождь 4, камень 3, мех 2, 
свитер 2, тени для век 2, 
тьма 2, фон 2, шкаф 2, бе-
тон,  боль, будни, грифель, 
гроза, грусть, да, дым, ко-
стюм, лада 2110, мышьяк; 
Питер, дождь ,счастье; 
спокойный, тишина, холод, 

цвет глаз, слон 
Общие ассоциации 

Волк 38 ,  день 7, дом 4, кот 
4, цвет 4, белый 3, заяц 3, 

конь 2 

Волк 12, мышь 10, грусть 
4,скучный 4, небо 3, дождь 

2, толпа 2, туман 2 

волк 17, асфальт 15, день 
15, мышь 12, небо 4, туман 
4, тучи 4,черный (black) 5, 
дом 3, кот 3, стена 3 , ка-
рандаш 3, лёд 2,  телефон 2 
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Первое, что обращает на себя внима-
ние при анализе полученных данных, это 
увеличение количества частотных ассоци-
аций, характерных для восприятия ЦО раз-
личными гендерными группами. Мы ви-
дим, что по данным РАС практически все 
гендерно-различные ассоциации являются 
единичными. Исключение составляет всего 
одна реакция (плащ). Результаты АЭ1 по-
казывают большую гендерную дифферен-
циацию полученных реакций. Наибольший 
процент гендерно различных частотных 
ответов мы видим в АЭ2.  

Кроме того, наблюдается увеличение 
числа ассоциаций, входящих в центр ас-
социативного поля ЦО серый. Так, в АЭ1 
появляется не зарегистрированная в РАС 
реакция мышь (мышка), а в АЭ2 добав-
ляется реакция асфальт, которая сразу 
становится одной из ведущих. Данный 
факт может быть связан с увеличением 
количества построек и дорог в современ-
ных городах.  

На втором этапе эмпирического ис-
следования мы использовали семантиче-

ский дифференциал (СД) (подробнее о 
данном методе см. [36-42]).  

Предварительные результаты иссле-
дования с использованием СД показали, 
что ЦО серый около 75% респондентов 
определили как пассивный,  холодный, 
печальный и серьезный (при этом доля 
подобных ответов у ии. женского пола 
несколько выше, от 78% до 81%, а доля 
максимальных оценок в целом около 
30%); 60%-65% как грустный, рацио-
нальный и статичный, а 55% ии. как 
мужественный. Нейтральная оценка за-
фиксирована у таких шкал, как добрый – 
злой, предпочитаемый – отвергаемый, 
хороший – плохой.  

На втором этапе исследования мы 
провели факторный анализ  с применени-
ем программного пакета для статистиче-
ского анализа и работы с массивами дан-
ных STATISTICA. Полученные результа-
ты анализа ответов респондентов муж-
ского пола представлены в табл. 4. 

.
 

Таблица 4. Факторный  анализ ответов ии. мужского пола   

Table 4. Factor analysis of male answers 

Шкала Ф 1 Ф2 Ф3 Ф4
активный – пассивный 0,84 -0,08 -0,22 -0,13
весёлый – грустный 0,82 -0,17 -0,13 0,03
воинственный – миролюбивый 0,14 0,90 -0,01 -0,20
динамичный – статичный 0,64 -0,02 -0,56 0,17
добрый – злой 0,70 -0,16 0,39 0,14
искренний – неискренний 0,40 0,13 -0,01 0,77
мужественный – женственный 0,07 0,76 -0,13 0,37
позитивный – негативный 0,86 0,10 0,06 0,04
предпочитаемый – отвергаемый 0,64 0,39 0,34 -0,09
прекрасный – безобразный 0,50 -0,08 0,12 0,73
приятный – неприятный 0,74 0,20 0,28 0,16
радостный – печальный 0,90 0,06 0,08 0,01 
расслабленный – напряженный 0,76 0,10 0,08 0,34
сильный – слабый 0,05 0,84 0,17 0,08 
смешной – серьезный 0,80 0,08 -0,25 0,02
тёплый – холодный 0,81 -0,13 -0,29 -0,08 
успокаивающий – возбуждающий 0,47 0,06 0,38 0,27
формальный – неформальный 0,12 0,38 0,59 0,23 
хороший – плохой 0,47 0,16 0,05 0,65
эмоциональный – рациональный 0,56 0,20 -0,64 0,12
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Приведенная выше матрица нагру-
зок по шкалам позволила выделить в от-
ветах юношей три основных фактора: 
оценка (Ф1), сила (Ф2) и Ф3, который 
был нами условно назван «негативное 
отношение», так как в него вошли харак-
теристики безобразный и неискренний. 

Шкалы, входящие в каждый фактор, вы-
делены в таблице жирным шрифтом.  

При построении гистограммы на ос-
нове распределения ответов по Ф1 (рис. 1) 
мы видим нормальное распределение, 
среднее значение которого «-1», а мода 0, 
что свидетельствует о слабо отрицатель-
ной оценке ЦО серый ии. мужского пола.   

 

 
Рис. 1.  Распределение ответов по фактору «оценка» (ии. мужского пола) 

                          Fig. 1. Evaluation factor (male answers)  

Рис. 2 представляет распределение ответов по Ф2.  
 

 
Рис. 2.  Распределение ответов по фактору «сила» (ии. мужского пола) 

                            Fig. 2. Potency  factor (male answers) 
На рис. 2 представлено распределе-

ние ответов, близкое к нормальному, 
среднее значение которого 0,83, а мода 0. 
То есть ЦО серый оценивается как силь-
ный. При этом включение в Ф2 шкалы 
воинственный-миролюбивый с оценива-
ем в сторону полюса миролюбивый поз-
воляет предположить о слабо негативной 

оценке представителями современной 
русской культуры понятия силы, которая 
ассоциируется в их сознании с агрессией 
и принуждением.  

Рассмотрим далее матрицу нагрузок 
по факторам, составленную в ходе стати-
стического анализа ответов ии. жесткого 
пола (табл. 5) 
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Таблица 5. Факторный  анализ ответов ии. женского пола  

Table 5. Factor analysis of female answers 

Шкала Ф 1 Ф2 Ф3 Ф4 
активный – пассивный 0,36 0,54 -0,34 0,17
весёлый – грустный 0,79 0,07 -0,19 -0,27 
воинственный – миролюбивый -0,05 0,79 0,12 -0,21
динамичный – статичный 0,23 0,67 0,13 0,12 
добрый – злой 0,81 -0,22 0,23 0,22
искренний – неискренний 0,65 -0,35 0,10 0,48 
мужественный – женственный -0,76 0,38 -0,27 0,23
позитивный – негативный 0,85 0,11 -0,03 -0,04
предпочитаемый – отвергаемый 0,75 -0,02 0,20 0,23
прекрасный – безобразный 0,70 0,32 -0,01 0,09
приятный – неприятный 0,78 0,31 0,10 -0,08
радостный – печальный 0,82 -0,04 -0,32 -0,17
расслабленный – напряженный 0,63 0,05 -0,18 0,56
сильный – слабый 0,02 0,83 0,13 -0,04
смешной – серьезный 0,67 -0,16 -0,15 -0,48
тёплый – холодный 0,73 -0,01 -0,05 0,16
успокаивающий – возбуждающий 0,39 0,14 0,70 0,12
формальный – неформальный 0,02 0,24 0,65 -0,07
хороший – плохой 0,58 0,54 0,33 0,21
эмоциональный – рациональный 0,73 0,20 0,24 -0,20

     
В данном случае представляется 

возможным выделение двух классиче-
ских факторов [43]: оценка (Ф1) и сила 
(Ф2). Гистограммы распределения отве-
тов по выделенным факторам представ-
лены на рис. 3 и 4.  

Рис. 3 наглядно показывает, что от-
ношение к ЦО серый у девушек так же, 
как и у молодых людей скорее негатив-
ное. 

 
 

Рис. 3.  Распределение ответов по фактору «оценка» (ии. женского пола) 

                          Fig. 3. Evaluation factor (female answers)  
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Распределение ответов по Ф2 (рис. 4) 
можно назвать неоднозначным. С одной 
стороны, это нормальное распределение 
со средним значением 0,34 и модой 0, то 

есть в целом цвет характеризуется как 
скорее сильный. С другой стороны, часть 
респондентов определяет этот цвет как 
однозначно сильный.  

 
Рис. 4.  Распределение ответов по фактору «сила» (ии. женского пола) 

                           Fig. 4. Potency  factor (female answers) 

Результаты СД и ФА показывают 
выделение небольшого числа факторов в 
семантическом пространстве ЦО серый 
(это количество минимально по сравне-
нию с другими ЦО) и практически иден-
тичным распределением шкал у ии. обо-
их полов. Образ исследуемого ЦО в це-
лом характеризуется как слабо отрица-
тельный.  

Выводы 

Результаты проведенного эмпириче-
ского исследования показали, что образ 
ЦО серый в сознании представителей со-
временной русской культуры можно опи-
сать как нейтрально-негативный. Это 
подтверждается как результатами ассо-
циативных экспериментов (большинство 
реакций либо несут нейтральную стили-
стическую окраску, обозначая преимуще-
ственно предметы окружающего мира, 
имеющие серую окраску, либо негатив-
ную, выражая связь серого цвета со ску-
кой и обыденностью), так и данными, по-
лученными в ходе проведения факторно-
го анализа данных семантического диф-
ференциала. 

Среди полученных в наших экспе-
риментах реакций можно выделить сле-
дующие наиболее типичные семантиче-
ские группы: «животные» (волк, мышь, 
кот), «природные и погодные явления» 
(дождь, небо, лед, тучи, погода), «мате-
риалы» (камень, бетон, кирпич, асфальт), 
«грусть» (тоска, грусть, уныние, печаль-
ный, скучный), «обыденность» (нейтраль-
ность, незаметный).  

При проведении диахронного сопо-
ставления результатов наших экспери-
ментов и данных РАС мы заметили по-
степенное расширение количества ассо-
циаций, составляющих ядро ассоциатив-
ного поля стимульного объекта серый с 
двух до четырех ассоциаций. Кроме ас-
социаций волк и день в число наиболее 
распространенных вошли ассоциации ас-
фальт и мышь.  При этом ассоциация 
асфальт с типично мужской по данным 
АЭ1 стала общей, сравнившись по коли-
честву упоминаний в АЭ2 с реакцией 
день. Подобная ситуация подтверждает 
динамичность образов слов в языковом 
сознании индивида. 

Обращает на себя внимание гендер-
ное отличие ассоциативного поля описы-



Таныгина Е. А.    Исследование образа цветообозначения серый в сознании носителей русской культуры  141 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(1): 131–147 

ваемого стимульного слова. Часть повто-
ряющихся ассоциаций свойственна толь-
ко для представителей одного из полов и 
число таких реакций постепенно увели-
чивается. 

Кроме того, среди реакций на данное 
ЦО присутствует довольно большое ко-
личество метафорических ассоциаций, 

связанных с эмоциональным воздействи-
ем серого цвета.  

Полученные в ходе исследования 
данные могут быть использованы для 
проведения различных лингвистических 
и психологических исследований, а также 
для исследований в области рекламы и 
маркетинга.  
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Резюме 

В статье исследуется понятие виртуальности от Античности до современности в связи с осу-
ществлением образовательной деятельности, направленной на освоение иностранного языка в дистан-
ционном формате. Актуальность обусловлена необходимостью рассмотрения сути и характера сов-
местной деятельности обучаемого и обучающего в свете основных подходов в современном научном зна-
нии. Целью является определение в ходе анализа исследований ученых предыдущих столетий и современ-
ности необходимых условий для создания виртуального коммуникативного пространства, обеспечиваю-
щих быстрое и качественное овладение иностранным языком, с одной стороны, и адаптацию в связи с 
различиями родной и неродной культур, с другой.  Объектом исследования является процесс овладения 
иностранным языком в условиях дистанционного обучения как новой реальности в эпоху современной гло-
бализации. Предметом исследования является виртуальная реальность как коммуникативное простран-
ство в процессе дистанционного обучения иностранным языкам.   

Методологической основой исследования являются достижения в области лингвистического и 
лингвофилософского рассмотрения проблемы развития и изучения иностранного языка в контексте 
виртуальности. Анализируется специфика понятия виртуальности как многоаспектного явления, затра-
гивающего различные проблемы процесса виртуализации. В основу полагается принцип преемственности 
идей в процессе исследования, учёт и теоретический анализ полученного опыта современных авторов, 
занимающихся практической деятельностью, связанной с преподаванием иностранных языков, и теоре-
тическими изысканиями в области теории языка, психолингвистики, лингводидактики, социологии и фи-
лософии. Применяется методика герменевтического и контекстуального анализа, получившая разра-
ботку в трудах как современных авторов, так и исследователей предыдущих столетий. В статье эксп-
лицируется понятие «виртуальность».  

В конечном итоге формулируются особенности виртуального коммуникативного пространства для 
дистанционного формата учебной деятельности, направленной на успешное овладение индивидом ино-
странным языком и обеспечение готовности к интеграции в иную социокультурную среду.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: виртуальная реальность; иностранный язык; коммуникативное пространство; языко-
вое взаимодействие; дистанционное обучение. 
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Abstract 

The article examines the concept of virtuality from Antiquity to the present in connection with the implementa-
tion of educational activities aimed at mastering a foreign language in a remote format. The article considers the es-
sence and nature of the joint activity of the student and the teacher in the light of the main approaches in modern 
scientific knowledge. The aim is to determine, in the course of analyzing the research of scientists of previous centu-
ries and the present, the necessary conditions for creating a virtual communicative space that ensures rapid and 
high-quality mastery of a foreign language, on the one hand, and adaptation due to differences between native and 
non-native cultures, on the other. The object of the research is the process of mastering a foreign language in the 
conditions of distance learning as a new reality in the era of modern globalization. The subject of the research is vir-
tual reality as a communicative space in the process of distance learning of foreign languages. 

The methodological basis of the research is the achievements in the field of linguistic and linguistic-
philosophical consideration of the problem of the development and study of a foreign language in the context of virtu-
ality. The article analyzes the specifics of the concept of virtuality as a multidimensional phenomenon that affects 
various problems of the virtualization process. It is based on the principle of continuity of ideas in the research pro-
cess, taking into consideration and theoretical analysis of the experience of modern authors engaged in practical ac-
tivities related to the teaching of foreign languages, and theoretical research in the field of language theory, psycho-
linguistics, linguodidactics, sociology and philosophy. The method of hermeneutical and contextual analysis is used, 
which has been developed in the works of both modern authors and researchers of previous centuries. The article 
explicates the concept of "virtuality". 

Finally, the features of the virtual communicative space for the remote format of educational activities aimed at 
the successful mastery of a foreign language by an individual and ensuring readiness for integration into another so-
cio-cultural environment are formulated. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

Феномен виртуальности неразрывно 
связан с бытием человека с древних вре-
мен до современности. Многоаспект-
ность феномена виртуальной реальности 
требует тщательного исследования для 
получения наиболее полного представле-
ния. Хотя современные мыслители отно-
сят виртуальную реальность к числу ос-
новных структурных элементов инфор-

мационного общества и коммуникацион-
ной среды, следует проанализировать ее 
значимость в различных аспектах: техно-
логическом, лингвофилософском, антро-
пологическом, культурологическом и т.д. 
Наибольший интерес в данном контексте 
представляет лингвофилософский под-
ход, делающий акцент на коммуникатив-
ной составляющей явления виртуально-
сти.  
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Использование информационно-ком-
муникационных технологий задействует 
все сферы человеческой деятельности и 
тесно связано с самоорганизацией чело-
века и окружающего его мира. Наиболее 
глубокое рассмотрение информационно-
коммуникационной среды отмечено у 
немецкого исследователя Манфреда Фас-
слера, который при анализе развития 
сфер информатизации, использует поня-
тия «предэлектронная среда» (для обо-
значения традиционной информационной 
среды) и «электронная среда» (для опи-
сания современного процесса информа-
тизации) [1, с. 17].  

Современная коммуникация, как из-
вестно, является трансляцией данных. 
При этом обязательно наличие канала 
обратной связи. В образовательной сфе-
ре, в частности, при дистанционном изу-
чении иностранных языков коммуника-
ционное взаимодействие осуществляется 
только в процессе совместной практиче-
ской деятельности преподавателя и уча-
щегося, направленной на «достижение 
состояния просвещённости в связи с 
освоением языка и культуры того или 
иного народа» [2]. В процессе практиче-
ского овладения иностранным языком 
происходит своего рода изменение со-
знания и мышления человека, преодоле-
ваются факторы времени и географиче-
ского пространства. В процессе дистан-
ционного обучения речь идет об увели-
чении возможностей работы с информа-
цией, которая должна характеризоваться 
актуальностью, полезностью, доступно-
стью и т.д., что возможно только в усло-
виях определенного коммуникативного 
виртуального пространства. 

Теоретической базой исследования 
послужили работы отечественных и за-
рубежных авторов, хронологически охва-
тывающие период с древних времён и до 
наших дней, в которых феномен вирту-
альности рассматривается на пути ста-
новления сознания и цивилизации. Мно-
гие отечественные и зарубежные авторы 
предыдущих столетий и современности 

изучали понятие виртуальности и про-
блемы информационного общества. У ис-
токов понятия «виртус» находятся труды 
античных авторов Аристотеля, Фомы Ак-
винского. Понятие «виртуальности» в 
эпоху Возрождения рассматривалось Ни-
колаем Кузанским. Классическими ис-
точниками информационного общества 
послужили работы Д. Белла, Ж. Бодрийя-
ра, М. Маклюэна, О. Тоффлера и многие 
другие. Отечественная наука представле-
на трудами О. Н. Вершинской, С. А. Дят-
лова, А. Н. Кочергина и др. Трансформа-
ция идентичности человека в информа-
ционно-компьютерном мире исследуется 
Н. В. Рейнгардт. Положительные и нега-
тивные стороны дистанционной формы 
обучения иностранным языкам, а также 
просветительские аспекты деятельности 
преподавателя рассматриваются О. А. Ан-
дреевой. 

Изучение мертвых языков с помо-
щью компьютерных технологий также 
стало актуальным и реальным в совре-
менности, в частности, изучение латин-
ского языка, которому «отводится значи-
мая роль в развитии мировой культу-
ры…» [3, с. 32].  

Применение информационных тех-
нологий в учебном процессе стало целе-
сообразным в связи с возрастающими 
требованиям к уровню знаний и умений 
современных специалистов, поэтому ин-
терактивные методы обучения уже давно 
находятся в гармоничной взаимосвязи с 
традиционными. Современные реалии 
(пандемия 2020 – 2021 гг.) внесли глубо-
кие изменения абсолютно во все сферы 
жизни, когда большинство рабочих про-
цессов (за исключением производства и 
жизнеобеспечивающих структур) пере-
шли из реальных пространств в вирту-
альные локации. 

Исходя из этого определяются и 
формулируются задачи, выполнение ко-
торых способствует успешному овладе-
нию иностранным языком в дистанцион-
ном формате: 1) выделить основные уро-
вни понимания термина «виртус»; 2) экс-
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плицировать суть и характер виртуально-
го коммуникативного пространства в 
процессе дистанционного освоения ино-
странного языка; 3) артикулировать роль 
преподавателя в создании виртуального 
коммуникативного пространства для ус-
пешного освоения иностранного языка и 
иноязычной культуры; 4) выявить линг-
вофилософские аспекты коммуникации в 
условиях виртуальной реальности.  

Результаты и обсуждение 

Впервые понятие «виртуальное» (от 
лат. virtus) появляется в трудах античных 
философов. В трудах авторов той эпохи 
оно относится в большей степени к кате-
гории этики и означает талант, муже-
ственность, нравственное совершенство.  

Понятие «virtus» в средневековой 
философии ближе к современному значе-
нию, так как подразумевает способность 
одной реальности создавать другую.  

В эпоху Возрождения к пониманию 
«virtus» также относится творческий по-
тенциал и активная движущая сила. Как 
таковое понятие «виртуальность» появ-
ляется в латинском языке в то время, ко-
гда Николай Кузанский размышляет над 
сущностью и прообразом бытия, «кото-
рое до времени сокрыто» [4]. «Virtus» в 
его понимании представляет собой боже-
ственную энергию, дающую начало бы-
тию, мышлению, и, как следствие, проис-
текающей отсюда новой реальности, об-
ладающей своим статусом и законом су-
ществования.  

Особую актуальность и смысл поня-
тие «виртуальность» приобрело гораздо 
позднее, с развитием науки и техники. 
Физика, квантовая физика, аналитическая 
механика под виртуальным понимают 
возможные, но не реализуемые переме-
щения [5], а также ненаблюдаемые «вир-
туальные» объекты. В 19 – 20 вв. понятия 
«виртуальность», «виртуальное» находят 
применение в различных сферах научно-
го знания. Понятие виртуальности соот-
носится с идеей наличия промежуточного 
или мнимого состояния чего-либо. Речь 

идет о соотношении «виртуальное - ре-
альное».  

До конца 70-х годов 20 века понятие 
«виртуальная реальность» ещё не приме-
нялось к реальности, генерируемой ком-
пьютерами. Но ближе к 90-м годам два-
дцатого века создается единое информа-
ционное пространство с интегрирован-
ным изображением, звуком и движением. 
Возникает понятие «искусственная ре-
альность», отображающее суть человеко-
машинного взаимодействия. Таким обра-
зом «… виртуальная реальность – сово-
купность программно-аппаратных средств 
для создания ощущения присутствия в ми-
ре компьютерных игр, сетей, систем» [6]. 

Яковлев А.И., Катыс Г.П. в своих 
исследованиях, посвящённых созданию 
трёхмерных систем как явлению челове-
ко-машинного взаимодействия, обозна-
чают виртуальную реальность в качестве 
способа информационного взаимодей-
ствия человека и компьютера в трёхмер-
ном масштабе, осуществляемого с помо-
щью «комплексных мультимедиа-опера-
ционных средств». Характерной чертой 
выступает иллюзия присутствия в режи-
ме реального времени в искусственно со-
зданном (кажущемся) мире, сформиро-
ванном при помощи электронно-вычи-
слительных программных средств [7]. 
Согласно этому мнению, «виртуальная 
реальность» — это компьютерные си-
стемы, которые создают визуальный и 
звуковой эффекты, погружающие поль-
зователей в воображаемый (искусствен-
ный) мир за экраном. 

В контексте социологического ас-
пекта анализируется ключевой вопрос о 
включённости «пространства» виртуаль-
ной реальности в систему общественных 
отношений и морально-этических норм. 
Учитывая факт огромного и беспреце-
дентного влиянии виртуальной реально-
сти на общественные структуры, разви-
тие цивилизации, можно говорить о по-
явлении новых форм коммуникации 
между людьми.  

Одной из ключевых характеристик 
виртуального пространства для изучения 
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иностранного языка является отсутствие 
границ - пространственных, временных, 
что способствует процессу глобализации, 
и в какой-то степени ускоряет его. Знание 
иностранных языков имеет важное зна-
чение для существования и развития со-
временного индивида и общества в це-
лом. Современные мировые образова-
тельные стандарты призваны обеспечить 
подготовку высококвалифицированного 
специалиста, творческого индивида, хо-
рошо ориентирующегося и адаптирую-
щегося к глобальным изменениям в мире. 
Изучение одного или нескольких ино-
странных языков стало обязательным 
условием для успешной профессиональ-
ной деятельности. В связи с возрастаю-
щей потребностью в знании иностранных 
языков в многочисленных методиках 
обучения произошли изменения. В язы-
ковом образовании всё активнее приме-
няется потенциал информационно-ком-
муникационных технологий. Специфика 
электронной среды, а именно её способ-
ность к симуляции любой реальности в 
виртуальном пространстве подходит для 
обучения иностранным языкам, давая 
возможность создавать различные ком-
муникативные условия, работать с аутен-
тичной информацией, что позволяет обу-
чающимся в некоторой мере компенси-
ровать отсутствие естественной языковой 
среды. Меняется суть работы с иноязыч-
ным тестом, равно как и само понятие 
текста. Современный текст представляет 
собой новое пространство мышления, 
«тропы гласности, обсуждения, взаимо-
терпимости, формального законопоряд-
ка» [8, с. 19; 17].  

Что понимается под виртуальной 
языковой средой? Прежде всего, это эле-
ктронные ресурсы (электронные учебни-
ки, пособия), образовательные порталы, 
электронные библиотеки, словари, аутен-
тичные ресурсы, а также средства ком-
муникации (различные платформы, фо-
румы). Это даёт обучающимся возмож-
ность погружения в аутентичную языко-
вую среду вне географических границ ка-

кого-либо иностранного языка. Вирту-
альная языковая среда формируется на 
основе культурной, этнической и соци-
альной составляющей, что является пред-
посылкой для формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции. 
При этом «виртуальное общение имеет 
определенную специфику субъект-субъе-
ктных отношений, связанную как с само-
презентацией, так и с восприятием Дру-
гого» [9, с. 71].  

В процессе перехода на дистанцион-
ный формат обучения можно сформули-
ровать ряд особенностей, отличающих 
занятия в условиях онлайн-формата от 
традиционной формы обучения иностран-
ным языкам: 

– занятия в домашней (или другой 
внеаудиторной) обстановке. При этом 
степень комфортности является сугубо 
индивидуальным фактором; 

– концентрация на занятии, предъяв-
ляемом преподавателем материале, т.е. 
симуляция индивидуального занятия за 
счёт отсутствия тактильного контакта с 
одногруппниками (одноклассниками); 

– возможность видеозаписи урока и 
в дальнейшем его повторное воспроизве-
дение при необходимости; 

– возможность получить индивиду-
альную консультацию преподавателя; 

– свободный доступ к справочной 
литературе непосредственно в процессе 
занятия (любой электронный ресурс в 
режиме онлайн); 

– установление индивидуальных тем-
пов обучения с учётом особенностей обу-
чающегося; 

– использование аутентичной инфор-
мации в режиме онлайн.  

Таким образом, несмотря на объек-
тивные трудности (срочная адаптация к 
изменившимся условиям, недостаток эле-
ктронных ресурсов, в некоторых случаях 
несовершенство техники и т.д.) плюсом 
дистанционного обучения является спо-
собность нивелировать пространственно-
временные барьеры, предоставить воз-
можность изучения языка прибегая к по-



Андреева О.А., Рейнгардт Н.В.        Виртуальная реальность как коммуникативное пространство в процессе…  153 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(1): 148–158 

мощи его носителей из разных стран, 
расширяет коммуникативную сферу, эко-
номит время. То есть создается новое, от-
личное от традиционного, коммуникатив-
ное пространство, дополняющее и ком-
пенсирующее недостаток разных типов 
пространств, создающее дополнительные 
возможности для обучения, «интегрируя 
и преломляя их в мире цифровых объек-
тов и коммуникаций, высвобождающихся 
из-под гравитации физической предмет-
ности, радикально меняя статус и пове-
дение информационных объектов и про-
цессов» [10, с. 9]. При этом изменяются 
процессы трансляции данных, обогаща-
ются механизмы выбора, восприятия и 
накопления информации. Определяемый 
В. Гальбахом в качестве интерфейса, 
данный технический аспект обеспечивает 
активное включение личности в инфор-
мационные процессы в ходе обучения. 

В этой ситуации правомерно встаёт 
вопрос о роли преподавателя в процессе 
обучения иностранному языку в условиях 
виртуального пространства. При тради-
ционных формах обучения преподаватель 
играет основную роль, выстраивает ход 
занятия, моделирует ситуации, создает 
рабочую остановку, стимулирует творче-
ские способности, познавательную ак-
тивность. Суть работы преподавателя в 
данных условиях представляет собой 
умение грамотно подобрать материал, 
подобрать контент в соответствии с Фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартом, оказать помощь в 
подготовке в случае необходимости и 
проконтролировать выполнение учащи-
мися. Огромное внимание уделяется ак-
тивизации пассивного словарного запаса, 
усвоению грамматического материала, 
отработке речевых моделей.  Этот про-
цесс обучения называется интерактив-
ным, поскольку построен на диалоговом 
взаимодействии. Термин «интерактив-
ный» означает способный взаимодей-
ствовать (с человеком, компьютером и 
т.д.), т.е. интерактивное обучение являет 
собой формат, в процессе которого про-
исходит тесное взаимодействие препода-

вателя и учащихся, а также обучающихся 
друг с другом. В дистанционном формате 
процесс обучения характеризуется дву-
сторонней интеракцией, происходит вза-
имодействие обучающихся с преподава-
телем при использовании информацион-
но-коммуникационных технологий. С 
одной стороны, прослеживается сходство 
с традиционным способом обучения, с 
другой - смещаются акценты в сторону 
информационных технологий. Условия 
электронной среды дают возможность 
эффективно решить множество дидакти-
ческих задач в процессе обучения ино-
странному языку. Стимулирование раз-
вития личности обучаемого, его сопро-
вождение в творческом поиске являют 
собой приоритетную задачу. Необходимо 
следить за психологическим настроем 
обучающихся, учитывать индивидуаль-
ную скорость работы, моментально ис-
правлять ошибки и т.д. Естественно, с 
применением компьютерных технологий 
подверглись значительной трансформа-
ции организационные формы учебной 
работы: увеличился объем самостоятель-
ной работы обучающихся, возросла роль 
заданий исследовательского характера. 
Другими словами, традиционная образо-
вательная среда «преподаватель – учеб-
ник - учащийся» заменилась на отноше-
ния «учащийся – электронный ресурс - 
преподаватель», благодаря привлечению 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.  Следует отметить, что дистан-
ционный формат обучения помещает 
личность учащегося в центр внимания 
педагога, и где ведущей выступает по-
знавательная деятельность учащегося при 
рассмотрении соотношения «преподава-
тель - учащийся» [11]. Использование си-
стем дистанционного обучения значи-
тельно расширяет функции преподавате-
ля, но в связи с удаленностью друг от 
друга участников процесса роль  препо-
давателя усложняется необходимостью 
регулировать и координировать обучение 
для достижения ожидаемого результата. 
Удержать внимание обучающихся в вир-
туальной аудитории, сконцентрировать 
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работу на презентуемом материале, сти-
мулировать деятельность и одновременно 
осуществлять контроль происходящего 
на занятии, не находясь в непосредствен-
ной близости от участников учебного 
процесса – всё это требует специальных 
знаний и умений, следовательно, необхо-
дима реконструкция в организации вир-
туальных уроков. Помимо возросшего 
числа функций, выполняемых преподава-
телем в процессе дистанционного обуче-
ния, речь идет и об осуществлении «про-
светительской деятельности», заключа-
ющейся в обеспечении комфортной язы-
ковой среды,  продуктивном разрешении 
внутренних и внешних конфликтов, свя-
занных с погружением в чужую культуру 
и в создании благоприятных условий для 
овладения иностранным языком как ору-
дием мирного сосуществования, «при 
помощи которого обучающийся способен 
по-другому воспринимать мир и суще-
ствовать в нём» [12, с. 94].  

Помимо контроля знаний и умений 
профессиональные усилия преподавателя 
направлены на диагностику совместной 
деятельности и на готовность осуществ-
ления корректирующих и вспомогатель-
ных мер.  Преподавателю иностранного 
языка необходимо создавать реальное си-
туационное взаимодействие на различ-
ных уровнях в зависимости от целей обу-
чения, уровня владения языком, времен-
ных ограничений, наполняемости груп-
пы, технических устройств и т. д. Ис-
пользование виртуальной реальности как 
специфического иноязычного простран-
ства позволяет преодолеть трудности, 
испытываемые учащимся в процессе тра-
диционного обучения, то есть, предо-
ставляет дополнительные возможности 
для самовыражения.  

Виртуальная коммуникация является 
эффективной, если используется не как 
отдельный, а как дополнительный способ 
социальной коммуникации. Благодаря 
такому свойству виртуальной реальности 
как диалогичность, каждый участник 
процесса коммуникации получает воз-

можность расширить свой интеллекту-
альный мир, приблизиться к пониманию 
новых идей. В какой-то степени элек-
тронная среда формирует новый тип лич-
ности - homo informaticus [13]. Другими 
словами, виртуальная эволюция неиз-
бежно влияет на межкультурное и меж-
личностное взаимопонимание коммуни-
кантов, будь то участники образователь-
ного процесса в ходе изучения иностран-
ных языков, или же посетители какого-
либо сайта. В условиях информационной 
интеграции сталкиваются и вступают в 
диалог различные культуры и традиции. 
И эта новая информационная среда, по 
мнению М. Фасслера, «требует» от чело-
века совершенно новых форм социально-
го поведения [13]. Речь идет о квазисоци-
уме как специфическом виде социокуль-
турного пространства, где всем пользова-
телям сети Интернет дается уникальная 
возможность для моделирования ситуа-
ций, образов, проведения исследований. 
Понимание сути феномена виртуальной 
среды позволяет эффективно ее исполь-
зовать возможности в творческой дея-
тельности, обучении и других сферах. 
Основными препятствиями на пути реа-
лизации эффективной межкультурной 
коммуникации в виртуальном простран-
стве могут стать лингвистические барье-
ры. Но благодаря такому свойству вирту-
ального пространства как всепроницае-
мость, а также благодаря активным обра-
зовательным процессам, межкультурный 
диалог стал доступен практически каж-
дому пользователю. Взаимопроникнове-
ние и взаимообогащение культур стало 
более активным по сравнению с доком-
пьютерной эпохой. Но как любой соци-
альный феномен, виртуальная реальность 
амбивалентна по своей сути. Именно бла-
годаря всепроницаемости сетей нельзя не 
опасаться такого процесса как стирание 
идентичности национальных культур. 
Диалог коммуникантов в виртуальном 
пространстве имеет тенденцию унифици-
ровать язык, пренебрегать нормами речи 
и т.д. Именно здесь создается риск утра-
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ты элементов национальной культуры, 
что может являться вопросом для от-
дельного исследования. 

Выводы 

Можно сделать вывод о том, что на 
современном этапе эволюционное разви-
тие и взаимопроникновения языков, ко-
торое на ранних этапах формирования 
этнической и межэтнической культуры 
происходило достаточно медленно, уско-
ряется благодаря интеграционным про-
цессам, например, взрывному развитию 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, ставших нормой для эффектив-
ного функционирования для всех сфер 
жизни. В современных условиях исполь-
зование электронной среды выходит на 
новый качественный уровень, вытеснив 
во многих сферах традиционную среду 
практически полностью.      

Для системы образования переход из 
реальной среды в виртуальную стал эта-
пом открытия новых горизонтов, несмот-
ря на уже активное применение совре-
менных коммуникационных технологий в 
обучении. Виртуальная среда стала 
неотъемлемой частью информационного 
общества, будучи многоаспектным и 
уникальным по своей сути феноменом. 
Только комплексный анализ в философ-
ском, психологическом, культурологиче-
ском, технологическом, психологическом 
и др. аспектах может дать о нем четкое 
представление. В виртуальном коммуни-
кационном пространстве на преподавате-
ля иностранного языка возлагается роль 
межкультурного посредника, осуществ-
ляющего многоплановую деятельность, 
связанную с разработкой электронной 
версии занятия, переосмысливанием и 
методической переработкой имеющегося 
материала для формата онлайн-занятия, 
организацией и координированием учеб-
ного процесса, сопровождением и кон-
тролем обучаемых. 

Виртуальная реальность – новое до-
полнительное пространство для изучения 
иностранных языков, которое устанавли-

вает новые формы коммуникации, позво-
ляет осуществить с помощью «метатех-
нических источников» и компьютерной 
симуляции в ином формате и расширить 
возможности практической деятельности, 
как в ходе изучения иностранных языков, 
так и других дисциплин. 

Следует отметить, что преподава-
тель и обучаемый как пользователи мира 
информационной среды становятся его 
активными участниками, будучи вовле-
ченными в искусственный мир с помо-
щью различных технических средств, 
например, дополнительных аудиовизу-
альных эффектов. А это, в свою очередь, 
порождает новый вид отношений и свя-
зей не только в условиях учебной среды, 
но и в обществе в целом, обусловленных 
комплексными мультимедиа-операцион-
ными средствами, создающими иллюзию 
непосредственного присутствия в реаль-
ном мире, благодаря представленному 
«экранному миру». Речь идет уже не 
только о новой информационной эпохе, 
но о становлении новых коммуникацион-
ных отношений между людьми не только 
в процессе освоения иностранных язы-
ков. 

Изучение иностранного языка в вир-
туальном пространстве способствует 
приобретению опыта в духовно-культур-
ном плане и формированию новых ком-
петенций. При этом изменяется ощуще-
ние и осознание понятия пространства и 
времени, а также «привычная картина 
мира, в частности языковая картина мира, 
национальная картина мира» что связано 
с проникновением в иную культуру [14, 
с. 65-69]. В виртуальном пространстве 
язык представляет собой не только «со-
вокупность грамматически оформленных 
знаков, имеющих определённое звучание, 
но выступает как «объединённая духов-
ная энергия народа», его дух и своеобра-
зие» [15, с. 74]. Процесс обучения с по-
мощью виртуального пространства спо-
собствует достижению одной из задач 
просветительской деятельности, пред-
ставляющей собой развитие воли и разу-
ма человека, готовность к межкультур-
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ному диалогу, что становится возможным 
через изучение иностранного языка и 

иноязычной культуры [16, с. 6]. 
. 
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Резюме 

Профессиональное образование на современном этапе должно ориентироваться на подготовку бу-
дущих специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями, навыками и умениями, но и 
обладать сформированным ценностным отношением к своей будущей педагогической профессии. Именно 
это и определяет актуальность нашего исследования. Ценностное отношение к педагогической профес-
сии с аксиологической точки зрения рассматривается как рефлексия наиболее значимых целей, мотивов, 
ценностей, потребностей, осваиваемых ими знаний, навыков и умений, составляющих базис будущей пе-
дагогической профессии, в сознании студентов – будущих педагогов. Сформировать требуемый уровень 
ценностного отношения к профессии учителя иностранного языка можно, разработав и внедрив в обра-
зовательный процесс в высшей школе педагогическую модель формирования ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка. Программа реализации предложенной модели включала все виды 
и формы учебной деятельности, что позволило перейти от усвоения нового учебного материала к за-
креплению полученных знаний, отработке умений и навыков, контролю усвоения в рамках одного занятия, 
что было экспериментально апробировано на практике среди студентов педагогического университета. 
Для определения начального уровня ценностного отношения и мотивации к профессии учителя, а также 
для отслеживания динамики произошедших изменений в ценностном отношении студентов к педагогиче-
ской профессии после практического обучения, были использованы диагностические психологические 
опросники, итоговое тестирование и итоговая творческая проверочная работа. Результаты опытно-
экспериментальной работы по апробации педагогической модели подтвердили положительную динамику 
формирования ценностного отношения к профессии учителя иностранного языка во время обучения, что 
позволяет повысить исходный уровень мотивации и ценностного отношения к профессии у будущих учи-
телей иностранного языка. 
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Abstract 

 Modern professional education should focus on the training of future specialists having not only professional 
knowledge, skills and abilities, but formed value attitudes towards a future teaching profession. This statement de-
termines the relevance of the research. In the context of axiology, the value-based attitude towards a teaching pro-
fession is considered as a reflection of the most significant goals, motives, values, requirements, knowledge, skills 
and abilities mastered by students, which form the basis of a teaching profession in the future teachers’ minds. The 
required level of value-based attitude towards a foreign language teaching profession could be formed by developing 
and introducing into the educational process the pedagogical model of the formation of a value-based attitude to-
wards a foreign language teaching profession. The model implementation included all types and forms of educational 
activities to move from the new educational material acquisition to the consolidation of gain knowledge, the skill-
building exercises and assessment during class time, which was experimentally tested among pedagogical university 
students. To determine the initial level of value-based attitude and motivation towards a teaching profession and to 
monitor the dynamics of changes in students’ value-based attitude towards a teaching profession after practical train-
ing, diagnostic psychological questionnaires, final testing and creative work were used. The results of the experi-
mental work on the model testing have confirmed the positive dynamics of the formation of a value-based attitude 
towards a foreign language teaching profession to increase the initial level of motivation and value-based attitude 
towards a pedagogical profession by future foreign language teachers. 
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Введение 

В эпоху повсеместной глобализации 
современная система образования вы-
нуждена адаптироваться под изменяю-
щиеся условия и запросы информацион-
ного общества, корректируя не только 
привычный социуму образ учителя, но и 
требования, предъявляемые к будущему 
педагогу, который будет транслировать 

знания, развивать умения и навыки бу-
дущего поколения, способствуя его все-
стороннему интеллектуальному и нрав-
ственному развитию [1, 2]. Тем не менее, 
хорошо описываемые в теории задачи 
практически сложно реализуемы. Кроме 
того, реалии современного общества та-
ковы, что в сознании молодёжи происхо-
дит нивелирование роли и значимости 
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учителя как эталона и «ретранслятора» 
знаний и навыков, у студентов педагоги-
ческих специальностей наблюдается си-
туация «ценностного отчуждения», при 
которой во время обучения в педагогиче-
ском университете уделяется недоста-
точно времени на формирование цен-
ностных ориентаций будущего учителя, 
обучение осуществляется без учёта логи-
ки их развития в контексте профессио-
нального становления будущего педагога 
[3-11]. Это подтверждается данными эм-
пирических исследований, посвященных 
изучению образа современных школы и 
вуза в сознании современной молодёжи 
[12-19]. Такая ситуация может привести и 
уже приводит к нехватке квалифициро-
ванных кадров, постоянной текучке педа-
гогического персонала и ещё большему 
падению значимости и роли учителя в 
современной системе образования и об-
щества.  

Мы считаем, что формирование цен-
ностного отношения к профессии учите-
ля предполагает усвоение соответствую-
щей ценностной и мотивационной базы, 
так же, как и получение профессиональ-
ных умений, навыков и знаний в период 
обучения в педагогическом вузе, поэтому 
необходимо разрабатывать технологии 
повышения уровня ценностного отноше-
ния к будущей педагогической профес-
сии у студентов, начиная с первой ступе-
ни обучения в университете. 

Ценностное отношение к профессии 
учителя иностранного языка рассматри-
вается нами как непрерывный процесс, 
происходящий под влиянием следующих 
факторов: 

– потребности в получении профес-
сиональных знаний, умений, навыков в 
области разных, но взаимосвязанных 
наук: психологии, педагогики, аксиоло-
гии, методики обучения иностранным 
языкам и др.; 

– мотивация и готовность к ведению 
профессиональной педагогической дея-
тельности, связанной с ведением образо-
вательного процесса в сфере иноязычно-
го образования; 

– цели и задачи, заключающиеся в 
достижении положительных результатов 
в процессе обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся, а также в осуществ-
лении творческой, научно-исследователь-
ской деятельности, направленной на 
профессиональную и личностную само-
реализацию и удовлетворение от выпол-
няемой работы [9-11]. 

Отношение студента к будущей про-
фессии можно оценить двумя способами: 
определением его мнений и наблюдением 
за его поведением. Оценка мнений явля-
ется общим и широко используемым 
подходом при оценке отношения: это 
может быть постановка прямых вопросов 
или применение разных шкал отношений, 
где шкала отношения – это специальная 
анкета, предназначенная для выставления 
оценок, указывающих на интенсивность 
чувств человека относительно объекта 
или события [20]. Наблюдение за поведе-
нием студента во время выполнения им 
профессиональной деятельности возмож-
но только в естественных условиях без 
постороннего вмешательства в образова-
тельный процесс. Такой метод позволит 
выявить особенности формирования про-
фессиональной компетенции и степень 
достижения уровня педагогической осо-
знанности, существующие тенденции в 
профессиональной деятельности, а также 
обнаружить и проанализировать система-
тические, повторяющиеся элементы уче-
бно-профессиональной деятельности [21, 
22]. Необходимо отметить, что на началь-
ном этапе обучения студента в педагоги-
ческом университете реализовать наблю-
дение за его поведением невозможно, по-
скольку у него ещё нет соответствующих 
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навыков, знаний и умений для реализа-
ции профессиональной педагогической 
деятельности в реальных условиях со-
временной школы.  

Процесс формирования ценностного 
отношения к профессии учителя ино-
странного языка в педагогическом вузе 
необходимо начинать уже с начального 
этапа обучения в высшем учебном заве-
дении посредством освоения будущими 
педагогами знаний, умений и навыков, 
составляющих основу его будущей про-
фессиональной деятельности. Грамотно 
выстраивая процесс теоретического и прак-
тического обучения, вовлечения студен-
тов в воспитательную и профориентаци-
онную работу, а также получение реаль-
ного профессионального опыта препода-
вания. Кроме того, современная про-
грамма обучения должна быть адаптив-
ной, подстраиваясь под изменяющиеся 
условия окружающей действительности, 
что можно реализовать, вводя в програм-
му обучения дополнительные курсы и 
практикумы, направленные именно на 
формирование ценностного отношения к 
будущей педагогической профессии. 

С целью формирования ценностного 
отношения к профессии учителя ино-
странного языка у студентов педагогиче-
ских специальностей нами была разрабо-
тана педагогическая модель, отражающая 
все этапы рассматриваемого процесса (от 
целеполагания до проверки результатов 
её практической реализации) [23-28]. 

Результаты и обсуждение 

Экспериментальная апробация мо-
дели формирования ценностного отно-
шения к будущей педагогической про-
фессии учителя иностранного языка у 
студентов (см. подр. [23-28]) проводилась 
на базе Курского государственного уни-
верситета. В эксперименте приняли уча-
стие студенты 2 курса факультета ино-

странных языков в количестве 10 чело-
век. 

На первом этапе апробации педаго-
гической модели необходимо было за-
фиксировать уровень инициальной сфор-
мированности ценностного отношения к 
профессиональной деятельности у буду-
щих учителей иностранного языка. В ка-
честве диагностического инструментария 
были выбраны психологические методи-
ки по определению ценностных ориента-
ций и мотивов выбора будущей деятель-
ности в качестве педагогического работ-
ника. 

Использование в качестве входного 
тестирования методики определения типа 
ценностных ориентаций авторов М. С. Гу-
ткина, Т.И. Шалавиной и С.Н. Чистяко-
вой [29] позволило соотнести присут-
ствующие у студентов ценности и цен-
ностные ориентации с типом доминанты 
по отношению к выбранной ими профес-
сиональной деятельности. Анализ ре-
зультатов диагностики позволил устано-
вить характер преобладающих у студен-
тов ценностей. Так, у 70% студентов на-
блюдается противоречивый тип профес-
сиональной деятельности, характеризу-
ющийся доминированием как професси-
ональных, так и противоречащим им вне-
профессиональных ориентаций. Непро-
тиворечивый профессиональный тип дея-
тельности, характеризующийся чёткой 
профессиональной доминантой, наблю-
дается только у троих студентов.  

Если проанализировать структуру 
ценностей по критерию отношения к 
сфере профессиональной деятельности 
(см. рис. 1), то наибольший вес принад-
лежит ценности 4 «Получать высокий за-
работок, обеспечивающий хорошие мате-
риальные условия» (45 %), относящиеся к 
ценностям, которые реализуются за счёт 
профессиональной деятельности, второй 
ранг – 25 % принадлежит ценности «Ра-
ботать в хороших условиях – в таких, 
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чтобы работа не была утомительной, не 
вызывала отрицательных эмоций», кото-
рая вместе с ценностью 6 (10%) характе-
ризует ценности, которые можно реали-
зовать и вне профессиональной деятель-
ности, третье место в общей структуре 
ценностей студенческой группы принад-
лежит ценности 5 «Проявлять творче-
скую инициативу, полностью раскрыть 
свои интеллектуальные способности» (20 
%), которая может быть реализована 
непосредственно в профессиональной де-
ятельности. Кроме того, следует отме-
тить, что ценности «В наибольшей степе-

ни реализовать свои физические возмож-
ности, проявить силу, ловкость, волевые 
качества» и «Достичь высокого обще-
ственного положения, известности, сла-
вы, получить призвание окружающих» не 
были выбраны ни одним из респонден-
тов, что означает отсутствие указанных 
характеристик в выбранной студентами 
будущей профессии учителя иностранно-
го языка. Таким образом, можно конста-
тировать, что у обучающихся доминант-
ными являются ценности, реализовать 
которые можно в профессиональной или 
за счёт профессиональной деятельности. 

 

 

Рис. 1. Структура ценностей по критерию отношения ценности к сфере профессиональной 
деятельности у студентов факультета иностранных языков педагогического университета 

Fig. 1. The structure of values in terms of relation of values to a professional sphere by students  
              of foreign languages faculty 

Таким образом, можно сказать, что у 
70% студентов группы ещё не полностью 
сформировано ценностное отношение к 
педагогической деятельности и в струк-
туре профессиональных ценностей у них 
присутствуют и сопутствующие факторы, 
которые, тем не менее, не оказывают су-
щественного влияния на выполнение обя-
занностей учителя иностранного языка. 

Второй методикой для входного те-
стирования стала методика Е.П. Ильина 
[30], с помощью которой была определе-
на структура мотивов выбора студентом 
в качестве своей будущей специальности 
профессии учителя иностранного языка. 
По результатам проведённого анкетиро-
вания были рассчитаны средние баллы по 
каждому из мотивов для ранжирования 
их по степени выраженности (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура мотивов выбора среднестатистическим студентом деятельности преподавателя 

    Fig. 2. The structure of influences of an average student’s choice of teaching professional sphere  

Так, на основании данных гисто-
граммы (рис. 2), отражающей структуру 
мотивов, можно сделать вывод, что ве-
дущее место в выборе профессии препо-
давателя принадлежит мотиву 1 «Осо-
знание полезности своей деятельности, 
важности обучения и воспитания моло-
дежи», мотиву 5 «Стремление к само-
утверждению, к повышению своего ста-
туса, престижа» и мотиву 7 «Желание 
находиться в среде интеллектуалов, обра-
зованных людей», причём только мотив 1 
представляет группу «Педагогическое 
призвание», в то время как остальные два 
доминантных мотива располагаются в 
группе «Сопутствующие факторы». Кро-
ме того, достаточно высокий ранг наблю-
дается и у мотива 4 «Желание передать 
свои знания, опыт, накопленные за время 
производственной или научной деятель-
ности», мотива 6 «Стремление к самовы-
ражению, к творческой работе», мотива 
10 «Вынудили обстоятельства» и мотива 
11 «Наличие длительного отпуска». На-
именее значим мотив 9 «Возможность 
удовлетворить свое стремление к вла-
сти», что вполне ожидаемо, поскольку 
реализация подобного мотива практиче-

ски нереализуема в рамках педагогиче-
ской деятельности. 

Анализируя структуру подгруппы 
мотивов «Педагогическое признание», в 
которую входят мотивы 1, 2, 3, 4 и 6 (см. 
рис. 2), следует отметить, что один из ос-
новных мотивов данной группы – мотив 
2 «Интерес к педагогической деятельно-
сти» – обладает наименьшим рангом и 
наряду с мотивом 3 «Стремление к обще-
нию с молодежью, быть всегда с молоде-
жью» составляют периферийный мотивы, 
существенно не оказывающие влияющие 
на выбор педагогической профессии у 
студентов экспериментальной группы.  

Таким образом, на начальном этапе 
педагогического эксперимента было ус-
тановлено, что в структуре ценностных 
ориентаций и мотивов выбора професси-
ональной деятельности учителя ино-
странного языка доминирующими явля-
ются сопутствующие и второстепенные 
факторы, в то время как педагогическое 
призвание пока ещё недостаточно выра-
жено. 

В целях формирования более высо-
кого уровня ценностного отношения сту-
дентов к будущей профессии учителя 
иностранного языка были проведены за-
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нятия в рамках специально разработанно-
го практикума, структура и содержание 
которого были подобраны с учётом реа-
лизации разработанной педагогической 
модели и возможности оценки результа-
тов апробации по критериям критериаль-
но-оценочного блока разработанной нами 
педагогической модели формирования 
ценностного отношения к будущей про-
фессии учителя иностранного языка (см. 
подр. [23-28]).  

Следует отметить, что во время за-
нятий студенты внимательно слушали 
лекции теоретического блока практику-
ма, задавали вопросы, если им было что-
то непонятно; грамотно и полно отвечали 
на контрольные вопросы после каждого 
лекционного занятия, что свидетельству-
ет об усвоении материала; принимали ак-
тивное участие в практических заданиях, 
выражая своё аргументированное мнение 
при выборе того или иного пункта, поло-
жения или идеи.  

По результатам пройденного прак-
тикума студентам был предложен итого-
вый тест, содержащий 31 вопрос с выбо-
ром правильного ответа, причём в неко-
торых заданиях необходимо было вы-
брать несколько подходящих вариантов, 
что было указано в самом задании.  

Студенты очень хорошо справились 
с итоговым заданием, показав высокий 
уровень усвоения материала. Средний 
балл по группе за итоговый тест составил 
28,9 баллов (93,2 %) из 31 возможного. 
Анализ ответов студентов показал, что 
наибольшую трудность вызвали задания 
с выбором нескольких правильных отве-
тов и задания, в которых нужно было 
правильно выбрать автора той или иной 
методики.  

Результаты итогового теста, являю-
щиеся отражением содержательного кри-
терия критериально-оценочного блока 
педагогической модели формирования 
ценностного отношения к будущей про-
фессии учителя иностранного языка (см. 
подр. [23-28]), показывают, что студенты 
обладают высоким уровнем знаний: уме-

ют пользоваться современными педаго-
гическими методиками и технологиями 
для решения проблемных ситуаций ак-
сиологической направленности, строить 
причинно-следственные связи, выделять 
существенные понятия и ключевые мо-
менты, кроме того, при обучении студент 
активен, самостоятелен, проявляет твор-
ческую и исполнительскую деятельность. 
Уровень развития мышления высокий и 
характеризуется отличным владением 
мыслительными операциями анализа, 
синтеза и сравнения, студент свободно 
абстрагируется от текущего вопроса, 
проявляя оригинальность мышления и 
высокую скорость протекания мысли-
тельных процессов. Высок и уровень от-
ношения к материалу: студенты облада-
ют устойчивой познавательной направ-
ленностью, повышенным интересом к 
материалу, эмоциональной предрасполо-
женностью к его запоминанию и исполь-
зованию в своей будущей профессио-
нальной деятельности, наблюдаются по-
вышенная мотивация к самообразованию, 
наблюдается направленность на самосто-
ятельное совершенствование способов по-
лучения знаний, инициативный и творче-
ский подход к обучению и самообуче-
нию. 

В качестве выходного тестирования 
ценностного и мотивационного критери-
ев критериально-оценочного блока раз-
работанной нами модели, студентам был 
предложен опросник, включающий 20 
утверждений, характеризующих как мо-
тивацию к выполнению будущей педаго-
гической деятельности, так и утвержде-
ния, относящиеся к аксиологическому 
(ценностному) критерию готовности к 
профессии учителя иностранного языка. 

Разработанный опросник позволил 
нам определить уровень сформированно-
сти ценностного и мотивационного от-
ношения к будущей профессии учителя 
иностранного языка у студентов, про-
слушавших курс занятий практикума, со-
стоящий из теоретических и практиче-
ских блоков и заданий. Анализ получен-
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ных ответов показал, что средний балл по 
группе составляет 79,2 из 100 возможных 
баллов, что характеризуется глубокими 
систематизированными знаниями в про-
фессиональной сфере; сформированными 
умениями устанавливать контакт со все-
ми участниками образовательного про-
цесса; сформированной системой ценно-
стей, нравственных и других норм, прин-
ципов и идеалов, установок к ведению 
педагогической деятельности; стремле-
нием профессионально развиваться и са-
мосовершенствоваться; высоким уровнем 
умений выбирать и использовать требуе-
мые для решения педагогической задачи 
методы и формы; умением чётко оцени-
вать свои возможности. Такой уровень 
отличается высокой мотивацией, увле-
чённостью будущей деятельностью, на-
стойчивостью в достижении поставлен-
ных перед собой целей и задач, высоким 
уровнем требований, предъявляемым к 
своим знаниям и умениям. 

Несмотря на высокий средний балл, 
у четырёх студентов индивидуальные 
баллы оказались ниже среднего (76, 72, 
70 и 69), причём трое из них, набравших 
72, 70 и 69 баллов, обладают средним 
уровнем сформированности ценностных 
отношений, при котором наблюдается 
умеренное стремление профессионально 
развиваться и совершенствоваться; про-
фессиональные знания студентов на этом 
уровне  достаточно хорошие; коммуника-
тивные умения и навыки средне выраже-
ны; в структуре мотиваций присутству-
ют, помимо педагогических мотивов, по-
буждения разнородного плана; результа-
тивность выполнения заданий не посто-
янная, интерес к выполнению зависит от 
педагогической проблемы/ситуации в ка-
ждом конкретном случае. 

Рассмотрим структуру утверждений 
опросника, выделив те из них, которые 
наиболее и наименее значимы для сту-
дентов (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Распределение отношения студентов к утверждениям, характеризующим степень 

мотивационной и ценностной готовности к ведению педагогической деятельности  
                        учителя иностранного языка  

          Fig. 3. Distribution of students’ attitudes towards statements characterizing the level of motivational  
                        and value-based readiness to work as a foreign language teacher 
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Анализируя данные гистограммы 
распределения отношения студентов к 
утверждениям опросника 3 (см. рис. 3), 
можно сказать, что наибольший удель-
ный вес принадлежит утверждениям, от-
вечающим за готовность к ведению дея-
тельности в поликультурной среде, само-
совершенствованию своих навыков и 
овладению иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией. Стоит отметить и тот 
факт, что предстоящая педагогическая 
деятельность очень сильно пугает сту-
дентов (испытуемые обучаются только на 
2 курсе и ещё ни разу не проходили педа-
гогическую практику), что отражено в 
низких баллах утверждений «Я не боюсь 
педагогической деятельности» и «Возрас-
тающая ответственность не пугает меня». 
Увеличить уровень готовности студентов 
именно к реализации педагогической дея-
тельности возможно только при включе-
нии их в образовательный процесс в каче-
стве учителей-практикантов. 

Если говорить о рефлексивном кри-
терии критериально-оценочного блока 
педагогической модели (см. подр. [23-
28]), который характеризует развитие ре-
флексивной деятельности, способности к 
обобщению и формированию адекватной 
стратегии, то он оценивался нами во вре-
мя выполнения студентами занятий прак-
тического блока в рамках апробации 
практикума. Так, в начале у студентов 
наблюдалась слабая рефлексивная дея-
тельность, они не могли грамотно опре-
делить требуемую структуру действий 
для выполнения задания, зачастую пута-
лись в выбранных ролях, на выполнение 
задачи им требовалось значительное вре-
мя. Занятие за занятием студенты совер-
шенствовали свои навыки и в итоге до-
стигли высокого уровня рефлексивной 
деятельности: у каждого из студентов 
сформирована своя собственная страте-
гия деятельности, которая быстро и гибко 
адаптируется под создаваемые препода-
вателем и заданием условия; студенты 
научились грамотно формировать свои 
собственные цели и частные задачи, ко-

торые необходимо достичь и решить в 
каждом конкретном случае; следует от-
метить и высокий уровень навыка само-
позиционирования собственной личности 
в социуме (в группе). Косвенно уровень 
сформированности рефлексивного крите-
рия отражен в высоких баллах опросника 
3 и баллах, набранных студентами за 
прохождение итогового теста, так как их 
результаты помимо исследуемых крите-
риев, включают и показатели критерия 
рефлексивной деятельности студента. 

Ещё одним показателем успешности 
формирования ценностного отношения к 
будущей профессии учителя иностранно-
го языка стало выполнение итоговой 
творческой проверочной работы – напи-
сание эссе на тему «Портрет современно-
го учителя иностранного языка», в кото-
ром студенты должны были отразить мо-
тивы выбора профессии, ценности, ха-
рактерные для профессии учителя ино-
странного языка, умения, навыки и зна-
ния, необходимые для реализации педа-
гогической деятельности, а также отра-
зить другие виды деятельности, в кото-
рые современный педагог должен быть 
вовлечён. Важным было и соблюдение 
таких параметров эссе, как объем (250-
300 слов) и уникальность (не менее 70%).  

Следует отметить, что студенты спра-
вились с поставленным заданием, показав 
высокий уровень знаний: задание выпол-
нено полностью, были соблюдены все 
требования к написанию эссе: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, объём эссе выдержан, требо-
вания к внешнему оформлению соблюде-
ны, даны ответы на поставленные в зада-
нии вопросы.  

При постановке проблемы эссе сту-
дентами отмечалось, что он [учитель] 
будет нести большую ответственность 
за тех, с кем он работает; будет знако-
мить учеников с другой культурой, с дру-
гим пониманием мира; в наше время мо-
лодые люди предпочитают профессии, 
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где можно быстро реализоваться, до-
стичь успеха, не прикладывая при этом 
усилий ... они имеют склонность изоли-
роваться от общества; в условиях всё 
возрастающей роли глобализации и меж-
дународного сотрудничества, знание ино-
странного языка давно перешло в разряд 
необходимых для комфортного суще-
ствования навыков; профессия учителя 
была и остаётся одной из важнейших 
профессий в мире. Учителя формируют 
личность ребёнка, помогают ему социа-
лизироваться в обществе и подгото-
виться к взрослой жизни; именно он 
[учитель] возьмёт за руку и поведёт в 
мир знаний, открывая перед нами мно-
жество дорог в будущее. 

Аспекты «мотивация» и «ценности» 
были как выделены в отдельные блоки, 
так и «вкраплены» в общий текст эссе без 
специального указания на их названия. 
Так, в категории «мотивация» были от-
мечены такие мотивы, как человек очень 
любит детей и желает с ними общать-
ся, он хочет посвятить себя воспитанию 
детей; у каждого они [мотивы] свои; 
любовь к детям и людям в целом... ведь 
профессия должна доставлять удоволь-
ствие; желание изучать иностранные 
языки и культуры и взаимодействовать с 
разными людьми; желание дать подрас-
тающему поколению знания о мире и 
возможность реализовать себя в буду-
щем. Среди ценностей современного учи-
теля иностранного языка были выделены: 
любовь и привязанность к детям, работа 
с ними, любовь к педагогическому труду, 
потребность в самореализации, самосо-
вершенствовании и саморазвитии; педа-
гог не может не проявить себя как лич-
ность, что обуславливает определённый 
набор ценностей; осознание обществен-
ной значимости своего труда, любовь к 
детям, возможность самосовершенство-
вания, увлечение предметом, большой 
отпуск, конкурентоспособность, духов-
но-нравственная культура, творческий 
характер деятельности; не следует быть 
ориентированным на материальные блага. 

Студентами было отмечено, что со-
временный учитель иностранного языка 
должен обладать такими умениями, 
навыками и знаниями, как хорошо вла-
деть языком, который он преподаёт, 
знать его систему и правила; должен 
быть знаком с культурой страны изуча-
емого языка; необходимым является 
умение общаться с учащимися, родите-
лями и коллегами; необходимо быть от-
ветственным, стрессоустойчивым, про-
двинутым, обаятельным, разносторонне 
развитым, увлечённым человеком; учени-
ки хотят видеть перед собой умного 
друга, которому можно было бы дове-
рять; в его [учителя] работе требуется 
практически ювелирная точность; он 
должен быть достаточно продвину-
тым,... но при этом достаточно консер-
вативным; он [учитель] должен доступ-
но и интересно объяснять материал, ор-
ганизовывать эффективную групповую 
деятельность; нужно обладать опреде-
лённым мировоззрением – быть толе-
рантным к чужой культуре, прогрессив-
но настроенным, иметь широкий круго-
зор и быть готовым постоянно разви-
ваться, совершенствовать свой навык, 
следить за изменениями в языке, кото-
рые неотступно следуют за постоянно 
изменяющимся окружающим миром; 
стараться каждый раз узнавать что-
нибудь новое; необходима творческая де-
ятельность – организация необычных 
уроков и семинаров, создание интересных 
презентаций, поиск новых подходов к 
преподаванию и путей изложения мате-
риала; учитель должен уметь трансли-
ровать знания своим ученикам, разви-
вать в них терпимость, любознатель-
ность и понимание важности междуна-
родной коммуникации; учитель должен 
знать такие дисциплины как психология, 
педагогика, философия, лингводидакти-
ка; он должен избегать всякого рода 
предубеждений, чтобы не прививать 
негативные качества детям, восприни-
мающим его как образец подражания; 
иметь хорошую методическую подго-
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товку; обладать навыками психолога, 
уметь убеждать и разрешать межлич-
ностные конфликты, воздействовать на 
своих учеников; он должен овладеть та-
кими компетенциями как лингвистиче-
ская, коммуникативная, социальная и 
учебно-познавательная; он [учитель] 
должен уметь отличать «чёрное» от 
«белого», а также важно уметь препод-
нести эти моральные ценности своим 
ученикам; уметь пользоваться новыми 
технологиями и всевозможными ресур-
сами для изучения языка. 

В заключении утверждается, что со-
временный учитель иностранного языка 
должен быть образцом, которому ста-
раются подражать ученики и к которо-
му они стремятся; если все критерии чу-
десным образом совпали, и у вас есть 
желание посвятить себя подрастающе-
му поколению, то, вероятно, по истече-
нии некоторого времени, вы сможете 
ощутить бесценные плоды своего труда, 
выражающиеся в любви и доверии со 
стороны учеников; ведь на людях, задей-
ствованных в сфере иноязычного образо-
вания, лежит важная миссия – они вно-
сят весомый вклад в создание нового, 
прогрессивного, толерантного обще-
ства, члены которого будут готовы к 

сотрудничеству с носителями чужого 
языка и представителями любой культу-
ры; учитель иностранного языка – очень 
трудоёмкая и ответственная профес-
сия, однако она не оставит вас разоча-
рованным или равнодушным; учитель 
иностранного языка – многоаспектная и 
интересная профессия, крайне важная в 
современном мире; эта профессия очень 
многогранна и важна, но перед тем как 
сделать выбор в её пользу, необходимо 
хорошо подумать, обладаете ли вы под-
ходящими качествами и готовы ли вы 
посвятить себя этому делу; выбор про-
фессии учителя иностранных языков 
должен быть осознанным и ответ-
ственным, так как данная деятельность 
предполагает непрерывное саморазви-
тие, целый ряд важнейших компетенций, 
а также осознание своих мотивов и цен-
ностей; хороший учитель сделает их 
[учеников] разносторонними личностя-
ми, а это в будущем превратит их в цен-
ных работников. 

Представим графически уровень вы-
полнения заданий итоговой работы по 
критериям (рис. 4). Для большей нагляд-
ности было проведено усреднение полу-
ченных данных каждого критерия.  

 

 
Рис. 4. Уровень выполнения заданий итоговой работы по критериям (усреднённые величины) 

        Fig. 4. The level of final task completion in terms of criteria (average values) 
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Согласно полученным данным (см. 
рис. 4) можно утверждать, что все крите-
рии характеризуются высоким уровнем 
выполнения (усреднённое значение уров-
ня выполнения принадлежит интервалу 
[2; 3]). Наименьшее значение зафиксиро-
вано для Критерия 3 (Отражение аспекта 
«ценности») и зависящего от него Крите-
рия 7 (Решение коммуникативной зада-
чи). Такое снижение показателя Критерия 
3 (величина = 2,67) связано с тем, что не-
сколькими студентами не были явно вы-
делены ценности, характеризующие про-
фессию учителя иностранного языка, 
указанный аспект упоминался ими при 
описывании мотивационной сферы и 
знаний, необходимых будущему учите-
лю. Если говорить о Критерии 7 (величи-
на которого составила 2,56), то степень 
его выполнения зависела от выполнения 
остальных критериев: если один из ас-
пектов не освящался или освещался не-
достаточно, то общий показатель выпол-
нения работы (общее содержание) сни-
жался. Отметим, что на общую степень 
выполнения задания, выражающуюся в 
суммировании оценок за все критерии, 
небольшие недочеты в работах влияния 
не оказали. Так, средний балл за все за-
дания в группе составил 22,78, что харак-
теризуется наличием у студентов высоко-
го уровня теоретических знаний по тема-
тике задания. Можно сделать вывод, что 
ценностное отношение к будущей про-
фессии учителя иностранного языка 
сформировано, студент умеет грамотно 
излагать свои мысли, строя высказывания 
по заданной теме, используя и варьируя 
полученным в ходе практических занятий 
материалом, подкрепляя теоретические 
сведения практическими примерами, ар-
гументируя свою точку зрения, формули-
руя выводы, мотивация к выполнению 
будущей педагогической деятельности у 
него высокая. 

Теперь сравним результаты входно-
го и выходного тестирования студентов. 
Так, на начальном этапе доминантными 
являлись ценности и мотивы, сопутству-

ющие профессиональной деятельности, 
которые только отчасти можно было со-
отнести с педагогической профессией 
учителя иностранного языка (например, 
получать высокую заработную плату, ра-
ботать в хороших условиях, иметь воз-
можность самовыражения и другие). По 
результатам апробации педагогической 
модели и материалов практикума мы 
наблюдаем положительную динамику фа-
кторов ценностного и мотивационного 
отношения к будущей педагогической 
профессии: высоки показатели, отвечаю-
щие за степень освоенности знаний ак-
сиологического и предметного характера, 
степень развития мыслительных навыков, 
уровень проявления творческих и иссле-
довательских умений, готовность к по-
стоянному самосовершенствованию и аде-
кватный уровень самооценки себя как 
будущего педагога иностранного языка. 

Таким образом, если говорить об 
общем уровне сформированности цен-
ностного отношения к профессии учите-
ля иностранного языка как совокупности 
всех критериев, то данные, полученные 
нами путём проведения входного опроса 
и результаты анкетирования, тестирова-
ния и самооценки студентов после про-
ведённого эксперимента, свидетельству-
ют о более высокой динамике развития 
результативной готовности студентов к 
ведению педагогической деятельности.  

Выводы 

Анализ проведённого педагогиче-
ского эксперимента показал: 

1) недостаточный начальный уро-
вень сформированности ценностного и 
мотивационного отношения у студентов 
к педагогической профессии в рамках 
изучения особенностей существующей у 
студентов структуры ценностей и моти-
вов; 

2) успешную апробация разработан-
ной педагогической модели при проведе-
нии занятий в рамках практикума; 

3) положительную динамику форми-
рования ценностного отношения к буду-
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щей профессии учителя иностранного 
языка у студентов как отражение инте-
гративного взаимодействия показателей 
всех пяти блоков педагогической модели; 

4) высокий итоговый уровень сфор-
мированности ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка, 
выявленный по результатам имплемента-
ции методик проверки критериально-оце-
ночного блока модели (уровень ценност-
ного и мотивационного критериев прове-
рялся при помощи разработанного нами 
опросника; уровень содержательного 
критерия отражали результаты итогового 
тестирования по материалам практикума; 
уровень рефлексивного критерия оцени-
вался как интегративный показатель, 
объединяющий результаты наблюдения 
за студентами при решении практических 
задач и результаты итогового тестирова-
ния. 

Следовательно, полученные в ходе 
экспериментального обучения данные под-
тверждают гипотезу исследования и ука-
зывают на эффективность применения 
предлагаемой педагогической модели. 

Важно отметить, что проведённая 
нами опытно-экспериментальная апроба-

ция педагогической модели формирова-
ния ценностного отношения к профессии 
учителя иностранного языка у студентов 
педагогических специальностей в совре-
менных условиях общества выявила её 
эффективность и доказала возможность 
практического внедрения в учебный про-
цесс в педагогическом вузе. Полученные 
результаты дают основания считать, что 
поставленные в исследовании задачи вы-
полнены, а гипотеза подтверждена. Сле-
дует отметить, что проведённое исследо-
вание не исчерпывает всех вопросов изу-
чаемой проблемы. Перспективным будет 
проведение дальнейших исследований, 
касающихся решения аксиологических 
проблем профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка, в частности, 
с теоретическим обоснованием эффек-
тивности применения современных элек-
тронных, личностно-ориентированных тех-
нологий для повышения процесса форми-
рования ценностного отношения к буду-
щей профессии учителя иностранного 
языка на современном этапе развития 
общества. 
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Личностная и профессиональная толерантность  
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Резюме 

Цель статьи – рассмотреть понятие толерантности через призму развития профессиональных 
компетенций будущих юристов. На основе современных психолого-педагогических исследований просле-
живаются особенности формирования личностной и профессиональной толерантности в условиях овла-
дения профессиональными и общекультурными компетенциями.  Предлагаются эффективные задания 
для аудиторной работы, апробированные в процессе преподавания иностранного языка студентам юри-
дических специальностей. Методы исследования: компаративный, типологический, формально-аналити-
ческий. Исследование проводится c применением интегративного и системного подходов к преподаванию 
иностранного языка студентами неязыковых специальностей. Актуальность статьи обусловлена раз-
витием юридических наук, повышением профессиональных требований как к начинающим специалистам, 
так и к преподавателям, обеспечивающим выполнение учебных планов и образовательных программ. 

Проблема взаимодействия личностной и профессиональной толерантности рассматривается в об-
разовательном процессе юридического факультета классического университета. Формирование лично-
сти будущего юриста предполагает наличие компетенций, определяющих не только профессиональное, 
но и межличностное взаимодействие. Развитие профессиональных качеств специалиста, отмеченных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования, 
непосредственно связано с процессом воспитания толерантной личности. Толерантность является со-
ставляющей человека личностно зрелого, уважающего других, способного к конструктивному взаимодей-
ствию, умеющего разрешать конфликтные ситуации. Это способствует становлению эффективного 
взаимодействия на организационном и управленческом уровнях правовой сферы. Приведены результа-
ты исследований, свидетельствующие, что коммуникативная толерантность как разновидность лич-
ностной толерантности, зачастую не сформирована у студентов-первокурсников. В то же время про-
фессиональная подготовка будущих специалистов должна предполагать её осознанное осмысление и впо-
следствии формирование на ее основе толерантности профессиональной. От умения грамотно органи-
зовать взаимодействие людей друг с другом будет зависеть как результат конкретного общения, так и 
реализация профессиональных целей и задач.  
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Personality and Professional Tolerance as Essential Parts  
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Abstract 

This article considers the concept of tolerance in the aspect of professional competencies essential for the fu-
ture lawyers’ educational training. On the basis of modern psychological and pedagogical research, the features of 
the formation of personality and professional tolerance in the conditions of the development of professional and gen-
eral cultural competencies are traced. Research methods: comparative, typological, formal-analytical. The research is 
carried out using integrative and systematic approaches to teaching a foreign language to students of non-linguistic 
specialties. The relevance of the article is provided by the development of legal sciences, the increase of professional 
requirements for both probation specialists and teachers who ensure the implementation of curricula and educational 
programs. 

The problem of interaction between personality and professional tolerance is considered in the educational 
process of the Law Faculty at classical University. Formation of a personality for a probation lawyer presupposes the 
presence of competencies aimed not only to law, but also to the sphere of personal interaction at work. The devel-
opment of professional qualities of a specialist, noted in the Federal State Educational Standard of Higher Profes-
sional Education, is directly related to the process of educating a tolerant professional. Tolerance is a feature of a 
mature person being self-confident, respectful to others, capable to provide constructive interaction, and able to re-
solve conflict situations. This contributes to the formation of effective interaction at the organizational and managerial 
levels within the legal sphere. The results of research are presented, indicating that communicative tolerance, as a 
kind of interaction between personality and professional tolerance. It is not often pertained to first-year students, but 
the professional training of future specialists should assume its active development and, subsequently, the formation 
of professional tolerance on its basis. The ability to competently organize the interaction of people with each other will 
depend on both the result of specific communication and the implementation of professional goals and objectives. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Термин «толерантность» был введен 
в 1953 году в медицинский дискурс ан-
глийским иммунологом П.Б. Медаваром 
(1915-1987) [1]. В медицинской термино-
логии «толерантность» определяет имму-
нологическое состояние организма, не 
способного сопротивляться заболеванию 
и вырабатывать антитела. Примерно с 90-х 
годов ХХ века термин начал активно 
функционировать в сфере социальных 

наук. Расширение сферы функциониро-
вания сопровождалось изменением се-
мантики понятия. Общепринятая в соци-
уме трактовка термина отличается от 
буквального перевода и от исходного ме-
дицинского толкования. С точки зрения 
антропологии толерантности провозгла-
шает равенство всех людей, независимо 
от различий, обусловленных расой или 
особенностями культурного или же фи-
зического развития. Словарь Longman 
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Dictionary of English Language and Culture 
подчеркивает «желание, готовность при-
нимать без сопротивления или позволять 
поведение, верования и традиции, кото-
рые человеку не нравятся» [2, c. 1418]. 
Словарь Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners определяет, что «толе-
рантность – это готовность без критики 
принимать…иной образ жизни» [3, c. 1518]. 
Следовательно, общекультурное значе-
ние термина не сводится к «терпимости», 
определяя умение объективно принимать 
и адекватно воспринимать иные, не схо-
жие с общепринятыми, взгляды и убеж-
дения. В условиях мультикультурализма 
термин начинает активно функциониро-
вать в юридических науках, определяя 
дружественные, добропорядочные, мир-
ные взаимоотношения между разными 
нациями и национальностями [4; 5].  

В условиях мультикультурализма, 
начиная примерно со второй половины 
ХХ века и далее, на рубеже ХХ-ХХI ве-
ков, понятие «толерантность» активно 
функционирует в системе самых разных 
наук: в психологии, педагогике, в юрис-
пруденции и обществоведении. В системе 
международного права принцип толе-
рантности закреплен в таких междуна-
родных документах, как «Всеобщая де-
кларация прав человека» (1948), «Меж-
дународный пакт о гражданских и поли-
тических правах» (1966), «Международ-
ный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах» (1966). В 1995 голу 
принята «Декларация принципов толе-
рантности ЮНЕСКО» [6]. Оригинальное 
название Declaration of principles on 
tolerance в русскоязычном переводе пред-
ставлено как «Декларация принципов 
терпимости», иллюстрируя выраженную 
синонимичность понятий «толерант-
ность» и «терпимость». Трактовка терми-
на в данном случае соответствует исход-
ному, то есть медицинскому толкованию. 
В условиях ХХI века термин всё активнее 
развивается в педагогике, в системе выс-
шего образования. В мае 2015 года в Вол-
гограде при поддержке ассоциации ино-

странных студентов России прошел съезд 
иностранных студентов России [7], на ко-
тором вопросы толерантности решались в 
основном в связи с проблемами терро-
ризма, экстремизма как форм социальной 
агрессии, угрожающих национальной бе-
зопасности. Будущим специалистам сфе-
ры национальной безопасности следует 
говорить и о том, что, когда мы терпимы 
(то есть толерантны) к ненависти, наси-
лию и жестокости, мы способствуем их 
распространению, нарушая права граж-
дан и порядок в обществе. Популярность 
концепта все выше, о чем свидетельствует 
факт официального назначения ЮНЕСКО 
международного Дня Толерантности 16 
ноября. Всё выше сказанное обуславли-
вает необходимость тщательной прора-
ботки концепта «толерантность» препо-
давателями юридических факультетов, 
введение в практику работы технологий и 
методических приёмов, направленных на 
понимание смысла понятий, на формиро-
вание личностной и, в дальнейшем, про-
фессиональной толерантности.  

Актуальность, а также практическая 
значимость выбранной темы определяет-
ся необходимостью рассматривать поня-
тие «толерантность» при изучении ино-
странного языка студентами-юристами. 
Теоретическая значимость определена 
анализом специфики терминов «личност-
ная толерантность» - «профессиональная 
толерантность» с выявлением различий 
между понятиями. 

Результаты и обсуждение 

Российский ученый А. В. Хуторской 
рассматривает систему компетенций «че-
рез призму образовательного процесса», 
так как именно внутри него компетен-
ции получают развитие и формируются. 
Ученый вводит понятие «образователь-
ная компетенция»: «Образовательная 
компетенция – это совокупность смысло-
вых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности ученика по от-
ношению к определенному кругу объек-
тов реальной действительности, необхо-
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димых для осуществления личностно и 
социально-значимой продуктивной дея-
тельности» [8, с. 77].  

Хуторской предлагает следующую 
«иерархию образовательных компетен-
ций»:  

– ключевые компетенции – относят-
ся к общему (метапредметному) содер-
жанию образования;  

– общепредметные компетенции – 
относятся к определенному кругу учеб-
ных предметов и образовательных обла-
стей;  

– предметные компетенции – част-
ные по отношению к двум предыдущим 
уровням компетенции, имеющие кон-
кретное описание и возможность форми-
рования в рамках учебных предметов.  

Согласно данной концепции, ключе-
вые метапредметные компетенции выде-
ляются на основе приоритетных целей 
образования, структуры деятельности обу-
чающегося и в процессе приобретения 
социального опыта. Исходя из этих пред-
посылок, ученый относит к ключевым 
ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально-трудовые 
компетенции, а также компетенции лич-
ностного самосовершенствования.  

Предлагаемая Хуторским концепция 
позволяет рассматривать понятие толе-
рантности в аспекте профессиональ-
ных [8, c. 143] и личностных компетен-
ций. Сравним понятия «личностная толе-
рантность» и «профессиональная толе-
рантность». 

1. Личностная толерантность (да-
лее – ЛТ) подразумевает прежде всего 
зрелость суждений, ценностно-смысловое 
содержание, в котором центральное ме-
сто занимают «уважение к человеку, его 
право и свобода ответственности за соб-
ственную жизнь и признание таковой за 
каждым человеком вне зависимости от 
его национальных, религиозных или 
культурных различий» [8, с. 78]. Лич-
ностная толерантность выражается в 
умении контролировать эмоции и по-

ступки, вести себя корректно по отноше-
нию к другим по национальности людям, 
их верованиям и обычаям. 

2. Профессиональная толерантность 
(далее – ПТ) для специалистов социаль-
ной сферы определяет способность кон-
структивно мыслить и эффективно дей-
ствовать в сложных или нестандартных 
условиях, не выходя за рамки профессио-
нально приемлемого поведения. Профес-
сиональная толерантность позволяет со-
хранить устойчивость к воздействию 
стрессовых факторов, обеспечивает оп-
тимальную адаптированность, контакт-
ность и коммуникабельность в професси-
ональной сфере [9], а также предполагает 
конструктивное восприятие различных 
точек зрения. То есть профессиональная 
толерантность предполагает «отказ от 
догматизма в условиях профессиональ-
ной коммуникации» [9], нацеленность на 
конструктивные действия для решения 
профессиональных задач наиболее опти-
мальным образом. 

Сопоставление смыслов понятий по-
зволяет проследить ориентированность 
ЛП на развитие личностных качеств. В то 
же время ПТ более ориентирована на 
действия, на принятие и реализацию 
профессиональных решений. Оптималь-
ной средой для выявления степени сфор-
мированности ЛТ и ПТ являются уровни 
межличностный и профессиональный 
коммуникации. В коммуникации прояв-
ляется «гибкость или жесткость установ-
ки на общение как свидетельство сфор-
мированности или несформированности 
личностной толерантности» [9]. Термин 
«коммуникативная толерантность» был 
предложен В.В. Бойко [10]. Ученый так-
же описал поведенческие признаки, кото-
рые свидетельствуют о «несформирован-
ности коммуникативной толерантности и 
отрицательной коммуникативной уста-
новке» [10, с. 397]. К таковым исследова-
тель относит: «завуалированную жесто-
кость» по отношению к людям, «склон-
ность делать необоснованные обобщения 
негативных фактов в области взаимоот-
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ношений с партнерами, негативный личный 
опыт в общении с окружающими» [10, с. 
398].  

Бойко выделяет следующие типы 
коммуникативной толерантности: ситу-
ативная (терпимое отношение личности 
к конкретному человеку); типологиче-
ская (терпимое отношение человека к со-
бирательным типам личностей или груп-
пам людей); профессиональная (терпимое 
отношение к собирательным типам лю-
дей, с которыми приходится иметь дело 
по роду деятельности); «общая коммуни-
кативная толерантность» (терпимое 
отношение к людям в целом, тенденции, 
обусловленные жизненным опытом, уста-
новками, свойствами характера, нрав-
ственными принципами, состояниям пси-
хического здоровья человека) [10, с. 405]. 

Профессиональная толерантность спе-
циалистов социальной сферы представля-
ет собой «интегральную характеристику, 
определяющую способность конструктив-
но действовать в особо сложных или не-
стандартных условиях, то есть действо-
вать, «не выходя за рамки профессиональ-
но приемлемого поведения» [10, с. 407]. 

Как следствие, профессиональная 
толерантность обуславливает «устойчи-
вость к воздействию профессионального 
стресса, сохранение социально-психоло-
гической адаптивности» [8, c. 143] специ-
алиста, способность разрешать конфликт-
ные ситуации через понимание и воспри-
ятие различных точек зрения, определяя 
способность к профессиональному росту, 
к командной работе, определяет нацелен-
ность команды на успех. 

Рассмотрим приоритетные признаки 
развитой коммуникативной толерантно-
сти, актуальные для начинающего юри-
ста: умение вставать на точку зрения дру-
гого, как способность преодолевать свой 
эгоцентризм; умение общаться с различ-
ными, а порой и противоположными по 
характеру и типу мышления группами 
людей; способность контролировать про-
цесс общения. Поскольку данные умения 
формируются в процессе коммуникации, 

следовательно, их можно развивать в 
процессе профессиональной подготовки, 
применяя эффективные технологии, пре-
длагая обучающемуся соответствующую 
мотивацию. 

Учебные планы и рабочие програм-
мы юридического факультета для разви-
тия коммуникативных компетенций 
предлагают формы семинарских и лабо-
раторных занятий, коллоквиумов, роле-
вых игр и бесед, предполагают решение 
профессиональных задач с использовани-
ем блок-схем различных уровней. Рабо-
чие программы направлены на формиро-
вание учебных компетенций (УК), обще-
профессиональных (ОПК) и профессио-
нальных компетенций (ПК). Например, 
УК4: «способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранных языках, для академи-
ческого и профессионального взаимодей-
ствия». УК4.1: «устанавливает и развивае
т профессиональные контакты в соответ-
ствии с потребностями совместной дея-
тельности, включая обмен информацией 
и выработку единой стратегии взаимо-
действия; ОПК 2: «способен анализиро-
вать мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые проблемы в целях 
формирования ценностных, этических 
основ профессионально-служебной дея-
тельности»; ОПК-2.3: «выполняет задачи 
профессионально-служебной деятельно-
сти, основываясь на нормах морали, слу-
жебной этики и этикета»; ПК1: способен 
проектировать правовые нормы для раз-
личных уровней нормотворчества и сфер 
профессиональной деятельности»1. 

При методической подготовке и 
планировании учебных занятий препода-
вателю необходимо ориентироваться не 
только на реализацию учебных целей и 
задач, но и на формирование соответ-
ствующих компетенций, что требует 
применения интегративного подхода и 

                                                 
1 УП специальности 400501. Правовое обес-

печение национальной безопасности. Курск: 
ЮЗГУ, 2021. 
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более тщательной предварительной раз-
работки учебных заданий, интегрирова-
ния в учебный процесс заданий и задач, 
направленных на формирование соответ-
ствующих компетенций 

Выводы 

Планирование занятия и разработка 
методических материалов, ориентирован-
ных на развитие образовательных компе-
тенций, направленных на формирование 
личностной и профессиональной толе-
рантности, предполагают предваритель-
ный анализ межличностного общения 

студентов в группе.  Для предварительно-
го определения сформированности лич-
ностной толерантности можно предло-
жить следующий questionnaire. Форма 
приводится с ответами студентов 1 курса 
юридического факультета специальности 
400501 «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», что позволяет 
проследить степень сформированности 
личностной толерантности. Задача сту-
дентов, получивших анкету: ответить на 
вопросы, оценить сложность коммуника-
тивных характеристик по 10-балльной 
шкале: 

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов с целью определения первичной сформированности  
                    понимания понятия «личностная толерантность» 

Table 1. The results of questioning the law students in order to point out the comprehension of “individual  
               tolerance” 

 
 
№ 

 
 

Ситуация 

Ваша оценка сложно-
сти/ стрессовости 

предлагаемой ситуации 
(1-10) 

1 Личностное неформальное общение со сверстника-
ми других национальностей  

 
7-8 

2 Общение в условиях учебной работы в группе сту-
дентов основной специальности 

2-3 

3 Ваши предпочтения для обращения за помощью, со-
ветом: 
а. студент вашей группы одной с вами национально-
сти;  
б. студент вашей группы, но другой национально-
сти; 

 
 

0-2 
5-6 

 

4 Знаете ли вы, представители каких национальностей 
есть в вашей группе?                      
а. да  б. нет    

Да – 80% 
Нет – 20% 

5 Приходилось ли вам быть свидетелями/участвовать 
в конфликтах, основанных на национальных разно-
гласиях?                              
а. да  б. нет    

 
Да – 30% 
Нет – 70% 

6 Ваша профессия предполагает умение толерантно 
относиться к представителям разных национально-
стей? 
а. да   б. нет  с. не знаю 

 
Да – 45% 

Не знаю – 55% 

 
Традиционно предлагаемая студен-

тами специальности 400501 в начале кур-
са «Иностранный язык» анкета включает 

16 вопросов, состоит из 2 частей: вопро-
сы и задания тестового типа. Ответы 
представлены в сводной табл. 1, иллю-
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стрирующей ответы обучающихся с це-
лью предварительного анализа степени 
сформированности толерантности. Ре-
зультаты анкетирования студентов 1 кур-
са на протяжении 3 лет показывают недо-
статочное понимание смысла понятия 
«толерантность», несформированность 
личностной толерантности. Анкета также 
показывает недостаточное понимание 
студентами первого года обучения значе-
ния понятия «толерантность» для буду-
щей профессиональной деятельности. 

Далее приводятся образцы практиче-
ских заданий, осуществляющие пошаго-
вый алгоритм введения понятия «толе-
рантность» в практику работы на заняти-
ях по иностранному языку: от простого 
комментирования содержания прочитан-
ного и понимания сути термина «профес-
сиональна толерантность» до трактовки 
различий между терминами «личностная, 
коммуникативная, профессиональная то-
лерантность» и самостоятельного распо-
знавания признаков нетолерантного по-
ведения, а также развития навыка реше-
ния профессиональных задач посред-
ством коммуникации. 

 

Task 1. Read the text and answer the 
questions:  

 

Tom is a probation lawyer. He defends 
people at work. His clients are people of dif-
ferent nationalities, religious beliefs and cus-
toms. He has to stay tolerant and keep con-
tacts with all individuals who need help and 
legal advice… 

 

What does Тom do?  
What are his professional duties?  
What does ‘tolerance’ mean? 
Does the text tell about personality or 

professional tolerance? Why?  [11, c.19].  
 

В задании 1 во время чтения не-
сложного текста происходит первичное 
осмысление взаимосвязи между профес-
сиональной деятельностью юриста и по-
нятием «толерантность».  

Task 2. Match the terms to their def-
initions: 

 
1. Tolerance -  
2. Personality Tolerance -  
3. Professional Tolerance –  
4. Communicative tolerance -  
 

_A_ The word ________originates 
from Latin “tolerantia” – “to bear”, “to en-
dure”, “to overcome” (Komlev, 2006), 
which reflects only the separate aspects of 
the modern ideas about the tolerance con-
struct. It is the diversity of the tolerance 
concept that defines variability of directions 
in the approaches of psychological and so-
cio-psychological studies [9];  

  
_B_ Ability to develop contacts and 

communicate with respect and understand-
ing other people needs getting mutual under-
standing and respect [4]; 

 

_C_ Readiness to behave peacefully, 
with a fair, objective, and permissive atti-
tude toward opinions, beliefs, and practices 
that differ from one's own [5].  

 

__D_ “willingness to accept behaviour 
and beliefs that are different from your own, 
although you might not agree with or ap-
prove of them” 

(Cambridge Dictionary) [5]. 
 

Задание 2 предполагает компаратив-
ный анализ терминов и их смыслов, ана-
лиз различий. Задание 3 направлено на 
самостоятельное осмысление профессио-
нальной ситуации с привлечением кон-
цепта «толерантность», развивает умение 
логически мыслить на иностранном язы-
ке по заданной теме, выстраивать пред-
ложения, самостоятельно анализировать 
ситуацию и делать выводы. 

 

Task 3. Professional advice  
  

Situation to be considered: 
  

Mike and Anna have worked together 
for the Artel Company for many years. One 
day they quarrel and split up. Afterward An-
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na learned that Mike had been saying nega-
tive things behind her back – he mocked her 
accent and religious beliefs, he also said that 
she was incompetent and  she is probably 
not above dipping her hands into the petty 
cash. Anna, feeling herself hurt and indig-
nant, wants to sue Mike for defamation.  

 
Give  professional advice to explain  

professionally what has happened, to solve 
the situation (up to 4-5 sentences) 

 
Formulate the problem statement (De-

scribe the problem to be solved) 
____________________________________ 

Qualify the issue professionally (moral 
aspect, civil case or criminal case) 
____________________________________ 

Sum up, should Anna ask for legal ad-
vice? Why?  
____________________________________ 

Can you help her to write a paper? 
What kind of document it should be? [12]. 
____________________________________ 

 
В статье приведены варианты воз-

можных заданий разного типа. В зависи-
мости от уровня конкретной группы пре-
подаватель может разработать и предло-
жить развернутые тексты для чтения и 
перевода или тестовые задания более вы-

сокого уровня сложности. После выпол-
нения практических заданий, предпола-
гающих осмысление термина «толерант-
ность» в личностном и профессиональном 
смыслах, обучающимся следует вновь 
предложить анкету с вопросом о значи-
мости понятия «толерантность» для про-
фессиональной деятельности. Как пока-
зывает практика, итоговое анкетирование 
целесообразно во втором семестре изуче-
ния иностранного языка. Результаты ито-
гового анкетирования, позволяющего 
определить эффективность работы на эта-
пе усвоения концепта и его смыслов, 
приведены в табл. 2. По результатам ан-
кетирования преподаватель может судить 
о необходимости дополнительной прора-
ботки смысла терминов и о возможности 
проведения итогового лексико-граммати-
ческого тестирования с заданиями на 
определение различий между понятиями, 
на умение их правильно толковать и 
применять в профессиональной деятель-
ности. Приведенные в табл. 2 результаты 
позволяют преподавателю провести ана-
лиз проделанной работы, показывают 
необходимость дальнейшей проработки 
темы «Словообразование», развитие на-
выка практического применения суффик-
сов и префиксов английского языка со 
значением «отрицание». 

Таблица 2. Результаты анкетирования студентов с целью определения сформированности понимания  
                    различий между личностной и профессиональной толерантностью  

Table 2. The results of questioning the law students in order to point out the formation level of the distinction  
               between the terms “individual tolerance” and “professional tolerance” 

№ Задание Результаты 
 
1 

 
Name 3 necessary professional qualities a lawyer should have: 
Назовите 3 необходимых юристу профессиональных каче-
ства: _____________                   ______________   _________ 
 
Есть ли TOLERANCE среди необходимых юристу профес-
сиональных качеств:  
А.  Не уверен 
В. Да, но в числе последующих  
С. Не знаю, что это 
 
 

 
Наиболее частые от-
веты (88%):  
 
А. experienced 
B. honest 
C. tolerant  
 
12% ответов В 
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Окончание табл. 2 

Table 2 (ending) 

№ Задание Результаты 
2 What does ‘tolerance” mean: 

Выберите основное, что определяет Professional tolerance:  
A. Being calm and kindhearted; 
B. Readiness to collaborate ad communicate constructively with 
other colleagues; 
C. Readiness to behave peacefully towards other people with 
various opinions, views and beliefs; 

 
78% ответов С (пра-
вильный ответ) 
 

3 What is personality Tolerance? 
Что определяет личностную толерантность: 
А. Readiness to behave peacefully towards other people with 
various opinions, views and beliefs; 
B. Readiness to keep law and order; 
C. Readiness to cooperate with other people and to communicate 
at work. 

 
 
85% ответов А  
(правильный ответ) 
 

4 Would you like to work in a team where professional tolerance is 
being developed as a priority? 
Хотели бы вы работать в коллективе, где учитывается и раз-
вивается профессиональная толерантность? 
А. Да    В. Нет   С. Не знаю 

  
Да- 95% 
 Не знаю – 5% 
 

 
5 
 
 

Приведите антонимы к следующим характеристикам: 
Give antonyms (opposites) to the words:  
 
  Tolerant –  
  Honest – 
  Experienced –  

  
47% правильных от-
ветов: 
Intolerant; 
Dishonest; 
Unexperienced 

 
В сложных условиях современного 

взаимодействия между нациями и госу-
дарствами начинающим юристам следует 
более детально знакомиться с разными 
смыслами привычных понятий. Смыслы 
понятий «профессионал», «специалист» 

сегодня предполагают умение гибко вза-
имодействовать с разными концепциями 
и трактовками, сохраняя способность к 
оперативной работе, к конструктивному 
осмысленному действию.  
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Резюме 

Стагнация в различных сферах деятельности человека во многом вызвана неснижающимся уровнем 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, что также негативно сказывается на образователь-
ном процессе в высшей школе.  

Отсутствие возможности участвовать в международных партнерских программах вузов по акаде-
мическому обмену изменяет потребности обучаемых и в изучении иностранного языка. Осознанные по-
требности постепенно трансформируются в мотивы, которые «стимулируют» и «направляют» обуча-
ющегося и во многом определяют эффективность и успешность процесса обучения. 

Цель данного исследования – оценить сформированность мотивации, что возможно, наблюдая за 
поведением обучающихся, а также при помощи анкетирования или опроса. Наши наблюдения за студен-
тами в течение последних двух лет свидетельствуют о падении уровня мотивации, что ведет к сниже-
нию интереса к дисциплинам, связанным с изучением иностранного языка студентами неязыковых специ-
альностей, как следствие, к более низким результатам.  

Задача исследования ‒ получить уточненную картину, касающуюся потребностей и мотивов, по-
буждающих обучающихся в ЮЗГУ осваивать дисциплины, связанные с изучением иностранного языка, в 
современных условиях, для этого необходимо проведение опроса. 

Объектом исследования в нашей работе являются потребности студентов в изучении в вузе та-
ких дисциплин, как «Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере». 

Предметом исследования являются целевые установки обучающихся. Для реализации поставлен-
ной задачи применялись методы опроса, аналитико-синтетической и статистической обработки данных, 
классификации и систематизации. Проблемы, связанные с мотивацией к обучению в вузе и к изучению 
иностранного языка, не новы и изучались в разные периоды развития общества. В исследованиях, прове-
денных в «доковидный» период, когда активно развивались межвузовские отношения как внутри страны, 
так и с зарубежными партнерскими университетами, указывалось, что у студентов отмечался высокий 
интерес к иностранному языку, что было вызвано возможностью участвовать в студенческих академи-
ческих обменах, международных проектах за рубежом и т. д. Затянувшаяся вспышка коронавирусной ин-
фекции изменила ситуацию, и возникла необходимость уточнить, каковы целевые установки современно-
го студента, чтобы скорректировать процесс обучения иностранному языку с целью повышения его эф-
фективности.  

Анализ результатов исследования показал, что на первый план студентами выдвигаются целевые 
установки более знакомые им, хотя из данного опроса не ясно, как они намереваются их реализовывать. 
Целевые установки, направленные на познавательную деятельность, должны быть ведущими в процессе 
обучения в вузе, но они занимают вторую позицию. А то, что ориентирует студентов на деятельность, 
выходящую, условно говоря, «за территориальные границы России», обучаемых интересует в меньшей 
степени.  

Для того, чтобы скорректировать преподавательскую деятельность с целью актуализации позна-
вательных мотивов и ориентации обучаемых на более активную научную деятельность, а также повы-
сить их заинтересованность в изучении иностранного языка, необходимо еще получить представление о 
том, каким образом студенты предполагают достигать интересующие их цели, а также цели, которые 
преподаватели намереваются актуализировать, что требует выявления средств достижения соответ-
ствующих целей и проведения дополнительного исследования. 

 

_______________________ 

 Махова В. В., 2022 
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Abstract 

 Relevance. Stagnation in various spheres of human activity is largely caused by the non-decreasing incidence 
of a new coronavirus infection, which also negatively affects the educational process in universities. 

Lack of opportunities to participate in international university partner programs for academic exchange changes 
students’ needs in learning a foreign language. Conscious needs gradually transform into motives that ‘stimulate’ and 
‘guide’ students and largely determine the effectiveness and success of the learning process. 

The purpose of this study is to assess the level of motivation development, which is possible by observing stu-
dents’ behaviour as well as by means of a questionnaire or survey. Our observations of students over the past two 
years indicate a drop in the level of motivation, which leads to a decrease in interest in disciplines related to the study 
of a foreign language by students of non-linguistic specialties and, consequently, to lower outcomes. 

The objective of the study is to obtain a refined picture of the needs and motives that encourage SWSU stu-
dents to master disciplines related to the study of a foreign language in modern conditions; to do this surveying is 
necessary. 

The scope of the study is the students’ needs in studying such disciplines as Foreign Language and Foreign 
Language in the Area of Professional Activity at university. 

The subject of the study is students’ goal setting. 
Methodology. To implement the objective set, the methods of surveying, analytical-synthetic and statistical da-

ta processing, classification and systematization were used. 
The issues associated with motivation in learning at university and in learning a foreign language are not new 

and have been studied in different periods of the development of society. The studies conducted in the “pre-Covid” 
period, when interuniversity relations were actively developing both within the country and with foreign partner uni-
versities, argue that students’ interest in learning a foreign language was very high, which was caused by opportuni-
ties to participate in student academic exchanges, international projects abroad, etc.  

The protracted outbreak of coronavirus infection has changed the situation, and it is necessary to clarify what 
the goals of a modern student are in order to adjust the process of teaching a foreign language to increase its effec-
tiveness. 

The study results analysis showed that students put forward the goal settings that are more familiar to them, 
although it is not clear from this survey how they intend to achieve the goals. Goal settings aimed at cognitive activity 
should be leading in the learning process at university, but they are ranked the second. And settings which direct stu-
dents to activities that, figuratively speaking, “beyond the territorial borders of Russia”, are of less interest to students. 
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In order to adjust teaching activities to actuate cognitive motives and focus students on scientific activities as 
well as increase their interest in learning a foreign language, it is also necessary to get data on how they intend to 
achieve the goals set as well as the goals that teachers consider to be important, which requires the identification of 
means to achieve the relevant goals and, consequently, an additional study. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Современные условия, характеризу-
ющиеся некоторой стагнацией в различ-
ных сферах деятельности человека, во 
многом определяются неснижающимся 
уровнем заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. «Воздействие» ко-
ронавируса COVID-19 также негативно 
сказывается и на образовательном про-
цессе в высшей школе в Российской Фе-
дерации: перевод отдельных форм обуче-
ния в дистанционный формат, сокраще-
ние очных контактов между студентами 
как внутри страны, так и на международ-
ном уровне.  

Отсутствие возможности участво-
вать в международных партнерских про-
граммах вузов по академическому и 
научному обмену обучающимися и науч-
ными работниками, сворачивание ряда 
проводимых проектов, по нашему мне-
нию, изменяет потребности в изучении 
иностранного языка.  

Как известно, потребности тесно 
связаны с мотивами. Осознанные потреб-
ности постепенно трансформируются в 
мотивы, которые «стимулируют» и «на-
правляют» обучающегося и во многом 
определяют эффективность и успешность 
всего процесса обучения. Отсутствие 
устойчивой мотивации не позволяет 
сформировать установку, цель которой ‒ 
постоянное овладение знаниями, умени-
ями и навыками с целью профессиональ-
ного роста с использованием иностранно-
го языка. 

Вопросы мотивации студентов рас-
сматриваются с разных позиций многими 
исследователями [1-13]. Однако все при-
держиваются точки зрения относительно 
того, что оценить сформированность мо-
тивации возможно, наблюдая за поведе-
нием обучающихся, а также при помощи 
анкетирования или опроса. Наши наблю-
дения за студентами в течение последних 
двух лет свидетельствует о падении 
уровня мотивации, что ведет к снижению 
интереса к предмету, как следствие, к бо-
лее низким результатам.  

С целью получения уточненной кар-
тины, касающейся потребностей в изуче-
нии иностранного языка, и мотивов, по-
буждающих обучающихся в ЮЗГУ осва-
ивать дисциплины, связанные с изучени-
ем иностранного языка, в современных 
условиях, необходимо проведение опроса. 

Объектом исследования в нашей ра-
боте являются потребности студентов в 
изучении в вузе таких дисциплин, как 
«Иностранный язык» и «Иностранный 
язык в профессиональной сфере». 

Предметом исследования являются 
соответствующие целевые установки обу-
чающихся.  

Материалы и методы 

Заявленная тема исследования пред-
полагает анализ состояния текущей ситу-
ации, касающейся мотивации обучаю-
щихся на занятиях по таким дисципли-
нам, как «Иностранный язык» и «Ино-
странный язык в профессиональной сфе-
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ре», что может быть сделано только опо-
средованно, а следовательно, требует 
применения таких методов, как наблюде-
ние и опрос.  

В работе также использовались та-
кие общенаучные методы, как методы 
сбора и обработки информации (аналити-
ко-синтетическая обработка), методы 
классификации и систематизации, кото-
рые применялись в ходе опроса прове-
денного при помощи разработанной ав-
тором анкеты, нацеленной на выявление 
целевых установок обучающихся, а также 
и статистической обработки полученных 
результатов, которые послужили матери-
алом данного исследования.  

Результаты и обсуждение  

Обсуждение 

Проблема мотивированности сту-
дентов на занятиях по иностранному язы-
ку в неязыковом вузе всегда стояла до-
статочно остро, так как иностранный 
язык изучается на начальных курсах, ко-
гда студенты еще не имеют четких пред-
ставлений о своей будущей профессио-
нальной деятельности (нехватка профес-
сиональных знаний) и, как следствие не 
могут четко проследить возможность ре-
ального взаимодействия с профессиона-
льно-ориентированным иноязычным тек-
стом. Ситуация, сложившаяся в связи ко-
ронавирусом COVID-19 еще больше усу-
губляет ситуацию, так как у обучаемых 
отсутствуют возможности участвовать в 
международных партнерских программах 
вузов по академическому обмену, что 
«гасит» потребность в изучении ино-
странного языка, не давая ей трансфор-
мироваться в мотив. 

По мнению И. А. Зимней, потреб-
ность является энергетическим источни-
ком деятельности; при этом потребность 
определяет не деятельность, а то, на что 
она направлена, то есть ее предмет. 
Предметность и мотивированность дея-
тельности являются ее основными харак-
теристиками [14, с. 65]. 

Исполнительным механизмом дея-
тельности является смысловая установка, 
а мотивационным механизмом смысло-
образования является мотив. Жизненный 
смысл мотива определяет особенности 
побуждения к деятельности, как в каче-
ственном, так и в количественном отно-
шении. Образ будущего результата дея-
тельности фиксируется в понятии «цель». 
Д. А. Леонтьев характеризует понятие 
личностный смысл объектов и явлений 
действительности как «составляющую 
образов восприятия и представления со-
ответствующих объектов и явлений, от-
ражающую жизненный смысл для субъ-
екта и презентирующую его субъекту по-
средством эмоциональной окраски обра-
зов и их трансформаций» [15, с. 181]. 

Успешность обучения в вузе скла-
дывается из многих разноплановых со-
ставляющих, среди которых можно выде-
лить уровень довузовской подготовки, 
умение планировать и контролировать 
деятельность, мотивы выбора вуза, пред-
ставления об обучении в вузе, психоло-
гические особенности обучающихся, а 
также факторы, составляющие мотиваци-
онное поле личности [16, с. 79].  

Известно, что мотивация может быть 
положительной и отрицательной, внеш-
ней и внутренней. Положительная вне-
шне организованная мотивация включает 
в себя формирование познавательных, 
профессиональных и моральных мотивов, 
а общая внутренняя мотивация ‒ это 
направленность на получение новых зна-
ний, включая профессиональные. У сту-
дентов, имеющих вышеназванные сфор-
мированные мотивы, учебная деятель-
ность достаточно стабильна, но может 
присутствовать избирательность в отно-
шении к изучаемым дисциплинам ‒ про-
фессионально значимые и те, которые не 
нужны.  

Рассмотрим ряд научных работ, ис-
следовавших вопрос мотивации студен-
тов в неязыковом вузе в «доковидный» 
период, когда активно развивались меж-
вузовские отношения как внутри страны, 
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так и с зарубежными партнерскими уни-
верситетами. 

М. В. Воробьева и В.Ю. Питюков 
обращают внимание, что понимание важ-
ности знания иностранного языка (в том 
числе профессиональной направленно-
сти) возникает у студентов сферы туриз-
ма в ходе прохождения практик; кроме 
того, авторы указывают, что «в процессе 
студенческой практики осуществляется 
подготовка практической основы для 
освоения последующего теоретического 
материала», который легче усваивается, 
будучи подкрепленным понятными при-
мерами из практики [8].  

По мнению Э. Т. Костоусовой у сту-
дентов «… наблюдается сохранение и 
увеличение интереса к английскому язы-
ку в техническом вузе, преобладает внут-
ренняя мотивация над внешней… Не-
смотря на обилие информации и недоста-
ток времени, они осознают важность 
иностранного языка не только как факто-
ра получения престижной профессии, но 
и средства развития интеллекта, познава-
тельных процессов и коммуникации» [9]. 

О. В. Сиротина отмечает, что «бла-
годаря расширению профессиональных 
контактов, более свободному обмену ин-
формацией … стало возможным … раз-
ностороннее общение на международном 
уровне. Знание иностранных языков даёт 
возможность устанавливать образова-
тельные, культурные и профессиональ-
ные контакты» [10]. Однако автор указы-
вает, что студенты начальных курсов 
технических вузов в большей степени 
ориентированы на дисциплины профиль-
ной специальности, поэтому «ставят ино-
странный язык на последнее место»; од-
нако уже на старших курсах приходит 
понимание того, что «инженерия разви-
вается в глобальном масштабе, и англий-
ский язык становится средством освоения 
опыта и передовых знаний, необходимым 
инструментом профессионального разви-
тия» [10]. Аналогичного мнения придер-
живается Н. П. Попова [11]. 

При этом Е. Г. Молодых-Нагаева,          
Е. А. Чувильская [12] и И. В. Загоскина 
[13] обращают внимание на ряд проблем, 
связанных с мотивацией студентов тех-
нического вуза к изучению иностранного 
языка, и необходимость поддержания мо-
тивационного потенциала за счет опреде-
ленных «стимулов», используя IT-техно-
логии. 

Таким образом, именно реальные си-
туации актуализируют потребности и мо-
тивы студентов. Возникает необходи-
мость уточнить то, из чего складывается 
мотивационная сфера современного сту-
дента, чтобы скорректировать процесс 
обучения иностранному языку с целью 
повышения его эффективности. В данном 
случае под мотивационной сферой нами 
понимаются мотивы, потребности, инте-
ресы обучающихся. 

Результаты 

Как указывалось выше, с целью изу-
чения мотивационной сферы обучаю-
щихся использовался опрос, нацеленный 
на выявление целевых установок студен-
тов, разработанный и несколько скоррек-
тированный для настоящего исследова-
ния автором. Опрос позволяет опреде-
лить, какие возможности хотели бы 
иметь обучающиеся при изучении ино-
странного языка и при обучении в вузе в 
целом. Студентам было предложено от-
ветить на 10 вопросов: «При изучении 
иностранного языка в вузе вы бы хотели 
иметь возможность: 

– участвовать в международных сту-
денческих конференциях и конкурсах; 

– познакомиться с деятельностью 
студенческих научных обществ в других 
вузах России и за рубежом; 

– научиться пользоваться справоч-
ными материалами и специальными жур-
налами; 

– научиться переводить научные ста-
тьи, рефераты, описания изобретений по 
специальности с английского языка на 
русский; 
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– научиться пользоваться поисковы-
ми системами сети Internet на английском 
языке; 

– приобретать новые знания с ис-
пользованием современных образовате-
льных технологий (в том числе, в откры-
тых международных университетах); 

– пройти курс обучения, стажировку 
или поехать на работу на каникулах за 
границу; 

– научиться читать и понимать ан-
глоязычные тексты по специальности с 
целью извлечения полезной информации; 

– научиться кратко излагать на рус-
ском языке информацию из прочитанных 
на английском языке текстов; 

– научиться кратко излагать на ан-
глийском языке информацию из прочи-

танных на английском языке текстов» 
[17]. Студенты должны были выбрать 
один из трех вариантов ответов («да», 
«нет», «не знаю»). 

Опрос проводился анонимно, в нем 
участвовали студенты первых курсов 
Юго-Западного государственного уни-
верситета, обучающиеся по техническим 
направлениям подготовки (всего 120 че-
ловек). 

Проведя статистическую обработку 
полученных данных, мы получили пока-
затели целевых установок студентов пер-
вых курсов технических направлений 
подготовки, касающихся изучения ино-
странного языка в вузе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели целевых установок студентов 

Fig. 1. Indicators of students goal setting 

Общий взгляд на диаграмму показы-
вает, что, исходя из процентного соотно-
шения утвердительных ответов на вопро-
сы анкеты, сформулированные выше, 
студенты проявляют заинтересованность 
в изучении иностранного языка ‒ более 
50% на все вопросы. При этом обращает 
на себя внимание то, что обучающиеся 
выделяют 2, 6 и 8-10 пункты анкеты ‒ 
80% и более утвердительных ответов. 
Чуть ниже постараемся дать объяснение 
такому выбору студентов.  

При этом стоит обратить внимание 
не только на ответы студентов, которые в 
той или иной степени мотивированы на 
изучение иностранного языка, но и на от-
веты немотивированных и «сомневаю-
щихся», тех, кто в ответах выбрал вари-
ант «не знаю». Как видно из диаграммы, 
«сомневающихся» в целом гораздо ме-
ньше, чем тех, кто уверен, что им ино-
странный язык совсем не нужен. Мы пи-
сали, что опрос проводился среди студен-
тов, обучающихся на первом курсе, и хо-
тим отметить, что многие студенты при-
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ходят в вуз с убеждением, что они при-
шли «за профессией», а «иняз» им не ну-
жен. На данные показатели важно обра-
тить внимание не только преподавателям 
вузов, но и школьным учителям ‒ гораздо 
легче изначально изменить подход к обу-
чению, нежели «сломать» устоявшиеся 
негативные убеждения и сформировать 
новые.  

Исходя из формулировки вопросов 
анкеты, достаточно условно мы можем 
разделить «целевые установки студен-
тов» на 3 группы:  

‒ группа 1 ‒ целевые установки, свя-
занные с пониманием и воспроизведени-
ем научных текстов (8-10 вопросы ан-
кеты); 

‒ группа 2 ‒ когнитивные целевые 
установки, направленные на познание 
нового, участие в студенческой научной 
деятельности (1-4, 7 вопросы анкеты); 

‒ группа 3 ‒ целевые установки, свя-
занные с использованием сети Internet 
(5, 6 вопросы). 

Стоит отметить, что вопрос № 6 
«Приобретение новых знаний с использо-
ванием современных образовательных 
технологий (в том числе, в открытых 
международных университетах)» может 
быть в равной степени отнесен как ко 
второй, так и к третьей группе «целевых 
установок», но, на данном этапе, нами 
было принято решение отнести его к 
группе 3.  

 

 
Рис. 2. Распределение «целевых установок» по значимости 

Fig. 2. Distribution of goal setting according to significance 

Рассмотрев распределение «целевых 
установок студентов» по значимости, ис-
ходя из усредненного количества утвер-
дительных ответов на вопросы анке-
ты в соответствии с обозначенными вы-
ше группами, мы получили следующую 
картину, визуально отображенную на 
рис. 2: 

  
 85% студентов на первый план вы-

двигают целевые установки, относящие к 
группе 1, связанные с пониманием и 
воспроизведением научных текстов; 

 79,2 % респондентов считают ко-
гнитивные целевые установки группы 2, 
связанные с познавательной, научной 
деятельностью достаточно важными; 

 69, 7 % опрошенных обращают 
внимание на использование сети Internet 
и современных образовательных тех-
нологий ‒ целевые установки, относящи-
еся к группе 3.  

Более детальный анализ полученных 
результатов свидетельствует о том, что 
студенты не имеют достаточного пред-
ставления о том, что такое «научная дея-
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тельность» ‒ это видно из слабой корре-
ляции между ответами на вопрос 1 «Воз-
можность участия в международных сту-
денческих конференциях и конкурсах» и 
вопрос 2 «Возможность познакомиться с 
деятельностью студенческих научных 
обществ в других вузах России и за ру-
бежом» (51,7% vs 80%), что вполне объ-
яснимо для студентов начальных курсов 
вуза, которые не всегда четко представ-
ляют себе даже учебную работу, в кото-
рой они должны быть задействованы. 
Вышеназванные вопросы сказались на 
усредненных результатах «целевых уста-
новок», направленных на познание ново-
го, участие в студенческой научной дея-
тельности. 

При этом обучающимся гораздо по-
нятнее цели, связанные с работой с кон-
кретным учебным материалом, представ-
ленным в более знакомом варианте ‒ в 
виде текста, что отражено в «целевых 
установках» группы 1. 

Целевые установки, относящиеся к 
группе 3, переплетаются с когнитивными, 
что, по нашему мнению, также снизило 
количество утвердительных ответов на 
вопросы анкеты. 

И последним фактором, который по 
результатам исследования негативно ска-
зался на целевых установках, является, 
как нами и предполагалось, исходя из 
наблюдений, высокий уровень заболева-
емости коронавирусом COVID-19, что 
отражено в результатах анализа ответов 
на вопрос 1 «Возможность участия в 
международных студенческих конферен-
циях и конкурсах» и вопрос 7 «Возмож-
ность пройти курс обучения, стажировку 
или поехать на работу на каникулах за 
границу», которые, собственно, также 
принадлежат к «познавательным уста-
новкам» ‒ самые низкие показатели 
опросника ‒ 51,7 % и 68,3 %, соответ-
ственно. 

Таким образом, ситуация, сложив-
шаяся в настоящее время в России и в 
мире, оказывает значительное воздей-
ствие на потребности обучающихся, что 

можно проследить по результатам прове-
денного исследования. Интерес к изуче-
нию иностранного языка, хоть и остается 
на достаточно высоком уровне, зависит и 
от возможности его использования в ре-
альном общении за пределами страны. 
Тем не менее, преподавателям надо про-
водить разъяснительную работу, направ-
ленную на развитие когнитивной группы 
мотивов, что, по нашему мнению, должно 
положительно сказаться и на актуализа-
ции интереса к изучению иностранных 
языков. 

Выводы 

Исходя из наблюдений за обучаемы-
ми, мы предположили, что в настоящее 
время в связи с неснижающимся уровнем 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, который приоста-
новил многие международные студенче-
ские программы между вузами-партне-
рами, изменил и потребности студентов в 
изучении иностранного языка. С целью 
получения уточненной картины, нами 
было проведено исследование, касающе-
еся потребностей, побуждающих обуча-
ющихся в ЮЗГУ осваивать дисциплины, 
связанные с изучением иностранного 
языка. Используя авторский опросник, 
нами выявлены целевые установки обу-
чающихся.  

Проведенные статистическая обра-
ботка и анализ полученных данных, в хо-
де которых выявлялись целевые установ-
ки студентов, исходя из трех групп:            
1) связанные с пониманием и воспроиз-
ведением научных текстов; 2) когнитив-
ные и 3) связанные с использованием се-
ти Internet) продемонстрировали в целом 
достаточно высокий уровень заинтересо-
ванности в изучении иностранного языка ‒ 
более 50%, исходя из процентного соот-
ношения утвердительных ответов на все 
вопросы анкеты. 

При этом, согласно распределению 
«целевых установок студентов» по зна-
чимости, исходя из усредненного количе-
ства утвердительных ответов на вопросы 
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анкеты в соответствии с обозначенными 
выше группами, на первый план студен-
ты выдвигают целевые установки, свя-
занные с пониманием и воспроизведени-
ем научных текстов, далее следуют уста-
новки, связанные с познавательной, нау-
чной деятельностью, а на третьем месте 
стоят целевые установки направленные 
на использование сети Internet и совре-
менных образовательных технологий.  

Обращает на себя внимание тот 
факт, что обучаемые имеют слабое пред-
ставление о «научной деятельности», что 
вполне объяснимо для студентов первого 
курса вуза. Обучающимся гораздо понят-
нее цели, связанные с работой с конкрет-
ным учебным материалом, представлен-
ным в более знакомом варианте ‒ в виде 
текста, что также отражено в целевых 
установках. Целевые установки, направ-
ленные на использование сети Internet и 
современных образовательных техноло-
гий, переплетаются с когнитивными, что, 
по нашему мнению, также отразилось на 
более низких полученных показателях. 

И в заключении остановимся на вли-
янии высокого уровня заболеваемости 
коронавирусом COVID-19 на целевые 
установки студентов в процессе изучения 
иностранного языка. Показатели соответ-
ствующих целевых установок, касаю-
щихся возможности участвовать в меж-
дународных студенческих конференциях 
и конкурсах и возможности пройти курс 
обучения, стажировку или поехать на ра-
боту на каникулах за границу (которые, 
также принадлежат к когнитивным уста-

новкам) являются самыми низкими, что 
объективно подтверждает наше предпо-
ложение о негативном влиянии сложив-
шейся ситуации и связанных с ней огра-
ничений на потребности обучаемых и их 
заинтересованность в изучении ино-
странного языка. 

Таким образом, ситуация, сложив-
шаяся в настоящее время в России и в 
мире, оказывает значительное воздей-
ствие на потребности обучающихся: на 
первый план выдвигаются целевые уста-
новки более знакомые студентам, хотя из 
данного опроса неясно, как они намере-
ваются их реализовывать. Целевые уста-
новки, направленные на познавательную 
деятельность, должны быть ведущими в 
процессе обучения в вузе, но они зани-
мают вторую позицию. А то, что ориен-
тирует студентов на деятельность, выхо-
дящую, условно говоря, «за территори-
альные границы России», обучаемых ин-
тересует в меньшей степени. Для того, 
чтобы скорректировать преподаватель-
скую деятельность с целью актуализации 
познавательных мотивов и ориентации 
обучаемых на более активную научную 
деятельность и повысить их заинтересо-
ванность в изучении иностранного языка, 
необходимо еще получить представление 
о том, каким образом студенты предпола-
гают достигать интересующие их цели, а 
также цели, которые преподаватели 
намереваются актуализировать, что тре-
бует выявления средств достижения со-
ответствующих целей и проведения до-
полнительного исследования.  
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Резюме 

Каждый год растет число детей, имеющих нарушения в развитии. Потеря слуха (врожденная или 
приобретенная) оказывает влияние на развитие личности. В частности, данная категория детей имеет 
задержку и психического, и речевого развития. Основополагающим фактором развития ребенка является 
семья – первичный институт социализации, где ребенок получает первые знания, умения и навыки. Осо-
бенности детей с нарушениями в развитии приводят к изменениям семейного уклада, внутрисемейных 
отношений, что в последствии сказывается на развитии самого ребенка. Существует множество про-
блем социального, юридического, педагогического характера, с которыми сталкиваются родители при 
появлении ребенка с нарушениями слуха. Низкий уровень родительской компетентности является нема-
ловажной проблемой в процессе воспитания, обучения особенного ребенка. Совокупность проблем, а так-
же личностные притязания родителей часто приводят к стрессу, депрессиям, в последствии, к пси-
хоэмоциональному истощению, «выгоранию».    

Для воспитания детей с потерей слуха требуется достаточный уровень компетентности мате-
рей в понимании мотивов их поведения и управления ими. 

Одна из важнейших задач в воспитании и обучении детей с нарушением слуха – психолого-
педагогическое сопровождение семьи, в которой воспитывается ребенок.  

В педагогическом взаимодействии «образовательное учреждение-семья» компетенция родителей 
состоит в том, чтобы доверять образовательному учреждению; активной педагогической позиции; доб-
ровольности и осознанности родителей во взаимодействии с образовательным учреждением; выработке 
потребности пополнить свои педагогические знания и возможности; долгосрочных партнерских отноше-
ний между семьей и учреждением. 

В данной статье приводится пример психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитыва-
ющей ребенка с нарушениями слуха, как эффективный инструмент взаимодействия родителей и школы. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; семья; ребенок с нарушениями слуха; нару-
шения слуха. 
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Psychological and Pedagogical Support as a tool for Working with  
a Family Training a Child With Hearing Impaired 
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Abstract 

The number of children with developmental disabilities is growing every year. Hearing loss (congenital or ac-
quired) affects personality development. In particular, this category of children has a delay in both mental and speech 
development. The fundamental factor in the development of a child is the family - the primary institution of socializa-
tion, where the child receives the first knowledge, skills and abilities. The characteristics of children with developmen-
tal disabilities lead to changes in the family structure, intrafamily relations, which subsequently affects the develop-
ment of the child himself. There are many problems of a social, legal, pedagogical nature that parents face when they 
have a child with hearing impairments. The low level of parental competence of parents is an important problem in 
the process of upbringing and teaching a special child. The totality of problems, as well as the personal claims of 
parents, often lead to stress, depression, and subsequently, to psycho-emotional exhaustion, "burnout". 

Raising children with hearing loss requires a sufficient level of competence of mothers in understanding the 
motives of their behavior and managing them. 

One of the main tasks of upbringing and teaching children with hearing impairments is the psychological and 
pedagogical support of the family in which the child is being brought up. 

 In pedagogical interaction "educational institution-family", parental competence consists in the parents' trust in 
the educational institution; active pedagogical position; voluntariness and awareness of parents in interaction with an 
educational institution; developing the need to replenish their pedagogical knowledge and capabilities; long-term 
partnership between family and educational institution.  

This article provides an example of psychological and pedagogical support of a family raising a child with hear-
ing impairments as an effective tool for interaction between parents and school. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: psychological and pedagogical support; family; child with hearing impairment; hearing impairment. 
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Введение 

Многие научные исследователи, та-
кие, как А. И. Герцен, А. С. Макаренко, 
П. Ф. Лесгафт, В. А. Сухомлинский,          
С. Т. Шацкий, К. Д. Ушинский и др. под-
черкивают важность семейного воспита-
ния и на его неразделимость с обще-
ственными отношениями. 

Семья – «фундамент», основопола-
гающий фактор развития личности любо-
го ребенка, для детей с нарушениями 

слуха семья сохраняет и передает навыки 
речевого и жестового общения, культуру 
и традиции.  

Нормальное развитие глухого ребен-
ка является следствием нормализирован-
ного педагогического опыта, который в 
значительной степени сохраняет семью 
детей с нарушениями слуха – естествен-
ную среду родственных отношений, речи, 
традиций, культуры, где живет и воспи-
тывается ребенок. 
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В исследованиях В. В. Ткачевой,            
Т. Г. Богдановой, А. Г. Московкиной,          
Н. В. Мазуровой, Е. Г. Речицкой,              
Е. И. Леонгарда, М. М. Семаго, 
Б.Д. Корсунской нашли отражение про-
блемы взаимодействия между родителя-
ми, воспитывающими ребенка с инвалид-
ностью, и школой.  

В своих трудах Э. И.  Леонгард,            
Т. Г. Богданова, Б. Д. Корсунская,              
А. Г. Московкина, Н. В. Мазура,            
Е. Г. Речицкая, Е. М. Мастюкова и др. за-
мечают, что семьи со слышащими детьми 
отличаются от семей, имеющих детей с 
нарушениями слуха, так как когда ребе-
нок с психофизическими особенностями 
появляется в семье, возникают психоло-
гические переживания, стресс. 

Первопричиной является проблема 
взаимодействия родителей и обществен-
ного окружения, изменения внутрисе-
мейных отношений. Известно, что в дан-
ном случае позиция отца страдает чаще, 
искажаются последующие репродуктив-
ные поведения супругов, родители еще не 
имеют никаких представлений о наруше-
ниях в развитии ребенка, о методах его 
реабилитации, образования, воспитания.  

Поэтому семья является целостной 
системой, связанной с выполнением оп-
ределенной функции. Её роль в развитии 
личности ребёнка также несомненна: с 
семьей развиваются навыки общения с 
людьми, формируется высоконравствен-
ная личность. Поскольку рождение детей 
с трудностями развития практически 
мгновенно меняет порядок, устои, обы-
чаи, традиции, в общем, жизнь в семье, 
поэтому семьям, воспитывающим детей с 
патологией слуха, нужна поддержка со-
циальной среды, включая поддержку 
специалистов коррекционно-развиваю-
щего направления. 

Исследования проблем семейных 
отношений в России Т. Г. Богдановой,           
И. И. Мамайчук, В.В. Вишневского дока-
зывают необходимость разработки спе-
циальных мер по реабилитации, в целях 
преодоления сложностей различного ха-

рактера нужна работа специалистов, в 
первую очередь психологов и педагогов, 
а также раскрытие родителями возмож-
ности лично искать творческие подходы 
к обучению своего ребенка, лично участ-
вовать в исследовании возможностей его 
развития. 

При работе в семье, в которой вос-
питывается ребенок с нарушениями слу-
ха, специалисту необходимо иметь опре-
деленные профессиональные навыки: 
прежде всего педагог должен проанали-
зировать свою деятельность, предвидеть 
итоги и результаты работы, сочетать в 
себе умение наблюдать, оценивать инди-
видуальный уровень развития ребёнка. 

Перечисленные навыки профессио-
нального характера принадлежат группе 
рефлексивных и аналитических умений. 
Специалисту нужно обладать организа-
торским умением: уметь поставить цели 
перед ребенком, семьей и родителями се-
рьезные задачи, приводящие к ожидае-
мым результатам; использовать разные 
формы и методы для стимулирования ин-
дивидуальной самореализации детей и 
семей; планировать взаимодействие.  

Положительные результаты любых 
форм организации коррекционной и пе-
дагогической работы в семье, которая 
воспитывает ребенка с нарушениями слу-
ха, зависят от интереса участников кор-
рекционной и педагогической работы. К 
группе коммуникаций относятся навыки, 
которые педагогу важны для того, чтобы 
установить контакт с семьей и достичь 
взаимопонимания между родителями и 
педагогами, а также для достижения вза-
имопонимания родителей, педагогов и 
детей. Причем из разнообразия форм вза-
имодействия специалистов необходимо 
выбрать те формы, которые характерны 
для конкретного случая. Психологиче-
ские консультации, тренинги, психокор-
рекции и психотерапии определяют пси-
хологическое направление работы в се-
мье, у которой есть ребенок с потерей 
слуха.  
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В процессе обучения детей с нару-
шениями слуха требуется как особое ма-
териально-техническое оснащение, так и 
специально подготовленные специалисты. 

У большинства семей, которые вос-
питывают ребенка, имеющего особенно-
сти развития, существует ряд проблем: 
гиперопека родителей в начальных клас-
сах, нарушения взаимоотношений между 
детьми и родителями (чаще у подрост-
ков). Первопричиной этих проблем явля-
ются нарушения слуха, нередко усугуб-
ляются трудности, связанные с недопо-
ниманием членов семьи, отсутствием 
слышащих родителей жестовых языков и 
длительным пребыванием ребенка в ин-
тернате. 

В случае гиперопеки родители пы-
таются оградить ребёнка от любых жиз-
ненных проблем, что приводит к неспо-
собности ребенка самому решать, повы-
шенному уровню тревоги и напряжения 
обучающихся. Другая проблема в воспи-
тании детей с нарушением слуха – низкая 
социальная и психологическая компетен-
ция родителей по вопросам воспитания, 
образования и развития личности детей. 

Типы взаимоотношений родителей с 
ребенком с нарушениями слуха исследо-
ватели классифицируют по взаимоотно-
шениям в диаде «родитель – ребенок» 
(табл.1). 

Таблица 1. Типы отношений родителей к ребенку с нарушениями слуха 

Table 1. Types of parenting relationships with a hearing impaired child 

Тип отношений Характеристика 
Полное принятие В семье понимают и воспринимают особенности ребенка, ставят 

задачу в решении проблемы, выражают положительные ощущения 
к ребенку. При таком типе взаимоотношений ребенок формирует 
высокую самооценку, адекватную личность. 

Сверхопека В семье у ребенка минимизированы или отсутствуют обязанности, 
меры помощи существенно превышены, дети перестают быть са-
мостоятельными и зависимыми. 

Нереалистическое 
отношение 

В семье ставят перед ребенком сложную задачу, не признают 
нарушений. Ребенок ощущает себя одиноким и несчастным 

Безразличие Избегают общения с ребёнком, не пытаются понять и любить его, 
неосознанное чувство родителей приводит к эмоциональной невос-
приимчивости ребёнка 

 
В семьях, воспитывающих детей с 

нарушениями слуха, происходит хрони-
ческий стресс, который способствует 
снижению адаптационных ресурсов, а 
также повышает уровень психоэмоцио-
нального выгорания. В связи с этим про-
блема стрессоподавляющего поведения 
«выгорающих» родителей, которые вос-
питывают детей с потерей слуха, особо 
актуальна. 

Реализуемая программа психологи-
ческого сопровождения семей, воспиты-
вающих ребенка с нарушениями слуха, в 
ОКОУ «Курская школа-интернат с 2018 

года получила название «По морю сча-
стья всей семьей».  

Целью программы является выпол-
нение комплексных мероприятий по ре-
гулированию взаимоотношений семьи, 
повышению социальной и психологиче-
ской компетенции в вопросах воспита-
ния, обучения ребенка с потерей слуха, 
развития его личности, а также снижение 
уровня психоэмоционального выгорания 
родителей. 

Задача программы включает в себя: 
изучение личности родителей детей, 
имеющих нарушения слуха, и систему 
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взаимодействия в диалоге родители-дети; 
выявление проблем в процессе образова-
ния, воспитания, развития ребенка; уро-
вень психоэмоционального выражения 
родителей; формирование адекватных 
родительских установок на имеющиеся 
нарушения и психологические проблемы 
детей с потерей слуха; развитие актуаль-
ных и эффективных форм сотрудничества 
с семьями, имеющими ребенка с особыми 
возможностями развития; совершенство-
вание коммуникативных функций, регу-
ляцию эмоционального и волевого пове-
дения детей с нарушением слуха; приме-
нение методов диагностики и профилак-
тики психоэмоционального выгорания 
родителей. 

Материалы и методы 

Целевой аудиторией являются роди-
тели, воспитывающие детей с потерей 
слуха, в возрасте от 33 до 41 года.  

Данная программа предназначена 
для 1 учебного года. I этап – сентябрь – 
выбор участников Программы: на данном 
этапе необходимо выявить проблемы в 
воспитании, обучении; изучить особен-
ности внутрисемейного взаимодействия; 
диагностировать уровень психоэмоцио-
нального выгорания родителей. Соста-
вить план семейного патронажа. 

II этап – октябрь-апрель – проведе-
ние комплексных мероприятий по регу-
лированию взаимоотношений семьи, по-
вышению социальной и психологической 
компетентности в вопросах воспитания, 
обучения ребенка с нарушениями слуха, 
уменьшению уровня психологического 
выгорания родителя. 

Реализация курсов занятий по по-
вышению социальной и психологической 
компетентности и снижению уровня пси-
хического эмоционального выгорания 1 
раз в месяц; патронаж семьи; разработка 
рекомендаций; создание информацион-
ной площадки на сайте интерната, соци-
альных сетей – ВКонтакте, Instagram. 

III этап – май – мониторинг резуль-
татов совместной работы, подведение ит-
логов, планирование работы в следую-
щем учебном году. 

Реализация программы предусмат-
ривает привлечение следующих ресур-
сов: знание русского языка жестов явля-
ется важным ресурсом для сопровожде-
ния лиц с нарушениями слуха, педагогу 
следует знать особенности лиц с наруше-
ниями слуха на каждой стадии развития и 
соотносить формы, технологии и методи-
ки работы с возможностью восприятия 
инструкций родителями [10]. 

Согласие родителей на совместную 
деятельность в рамках реализации про-
граммы и на осуществление патронажа 
осуществляется в письменной форме. 

При осуществлении программы сле-
дует учитывать следующие моменты: 
возможность осуществления дистанци-
онных мероприятий комплексной под-
держки родителей при распространении 
коронавируса COVID-19 позволяет уве-
личить количество участников програм-
мы вне образовательных организаций; 
распространение практики повышает мо-
тивацию родителей к работе; распростра-
нение практического опыта повышает 
мотивацию родителей к работе [10].  

Диагностика когнитивного компо-
нента компетентности родителей прово-
дилась с помощью методики «Родитель-
ское сочинение», методика «Ценностная 
ориентация» М. Рокича [6] используется 
для диагностики компонента ценностной 
ориентации родительской компетенции. 
Для анализа эмоционального компонента 
компетенции родителей семей с наруше-
ниями слуха мы использовали опросник 
детско-родительских отношений Е.И. За-
харовой (методика ОДРЭВ) [4]; опросник 
С. Степанова «Стили родительского по-
ведения» был использован для диагно-
стики поведенческого компонента роди-
тельской компетенции. 
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Результаты и обсуждение 
Исследование когнитивного компо-

нента компетенции родителей (рис. 1)  
позволило выявить следующие позитив-
ные признаки взаимодействия семьи: 
увеличение заинтересованности семьи в 
воспитании и обучении детей с наруше-
ниями слуха, преобладание конструктив-
ных видов взаимодействия между роди-
телями и ребенком. 

По итогам исследования ценностных 
ориентаций родителей, которые воспи-

тывают ребенка с потерей слуха (рис. 2,       
рис. 3), а также по результатам реализа-
ции программы психологического сопро-
вождения в семье, межличностное взаи-
модействие, ценности «Здоровье» и «Се-
мейная жизнь», «Интересная работа» по-
высили уровень. Данные исследования 
указывают на то, что сочетание этих до-
минирующих ценностей родителей по-
служили основой формирования компе-
тентности родителей [10]. 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты исследования когнитивного компонента 

                родительской компетенции на констатирующем и контрольном этапах 

                   Fig. 1. Comparative results of the study of the cognitive component of parental competence  
                                   at the ascertaining and control stages 
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Рис. 2. Сравнительные результаты исследования терминальных ценностей родителей, 

                           воспитывающих ребенка с нарушениями слуха 

  Fig. 2. Comparative results of the study of terminal values parents raising a child with hearing  
                         impairments 
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Рис. 3. Сравнительные результаты исследования инструментальных ценностей родителей 

            Fig. 3. Comparative Results of Research on Parents' Instrumental Values  

Результаты исследования эмоцио-
нальной стороны взаимодействия (рис. 4) 
показывают, что у родителей не возника-
ет трудностей в восприятии ребенка, при 
его безусловном принятии испытываются 

положительные ощущения в ситуации 
общения. Отмечено отсутствие гиперопе-
ки и отсутствие отчуждения в отношении 
ребенка 
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Рис. 4. Сравнение средних и критериальных значений показателей эмоциональной стороны 

                     детско-родительского взаимодействия 

Fig. 4. Comparison of average and criterion values of indicators the emotional side of parent-child 
                     Interaction 
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Рис. 5. Сравнительные результаты исследования стилей семейного воспитания 

Fig. 5. Comparative results of the study of styles of family education 

По результатам данных, большин-
ство семей имеют партнерское отноше-
ние к ребенку (рис. 5), просьбы и поясне-
ния являются главным инструментом вос-
питания в семье. Родители учитывают 
состояние детей при выборе занятий, фор-
мируются навыки межличностного об-
щения и вырабатываются определенные 
правила общения. 

Выводы  

Качественные изменения после апро-
бации программы психологического со-
провождения семьи, воспитывающей ре-
бенка с нарушениями слуха, связаны с 
изменениями в отношениях между деть-
ми и родителями: 

:– преобладание среднего уровня вос-
питательной активности родителей, соот-
ветствующее восприятие детей с наруше-
ниями развития в сравнении со всеми 
детьми; доминирование ценностей здоро-
вья; 

– преобладания авторитетных и ли-
беральных стилей и конструктивных 
форм взаимодействия между родителями 
и детьми. 

Согласованное взаимодействие, со-
трудничество между семьей ребенка с 
нарушениями слуха и образовательным 
учреждением приводит к качественным 
изменениям в процессе развития лично-
сти лиц с потерей слуха, возрастает уро-
вень компетентности родителей в вопро-
сах обучения, воспитания. 
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