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Abstract 

This article considers idiomatic expressions of a sports orientation, their etymology and functioning in the eco-
nomic discourse. This article provides lexical materials from the English-language press, analyzes the data of profes-
sional dictionaries, and proposes methodological developments on the topic. The purpose of this article is to trace the 
current phenomenon of expanding the scope of functioning considering sports-oriented idioms, to follow the rules of 
their translation, etymology; Besides, it also offers methodological techniques from the experience of lexical work in 
teaching foreign language with students of economic specialties. The article is aimed to deepen information on the 
etymology and functioning of idioms, which determines its theoretical significance. The research methods being pro-
posed are comparative, etymological, with elements of pragmatic analysis. The novelty of the writing is due to mod-
ern linguistic material, as well as a combination of extralinguistic with methodological and didactic approaches to the 
studying of idioms. The article also suggests forms of educational and methodological work with idioms in the pro-
cess of teaching to the students of economics.  

The concepts of competition, game are the key for both business and sports. Business and sports are both re-
lated to competition, they also have the need for quick and strategically accurate reactions, the ability to overcome an 
opponent, to be focused on results, which determines the relevance of the expansion of the functioning for a number 
of stable idiomatic expressions and their transition from sports discourse to the business environment. It is interesting 
that the trend has an international character. In English as well as in Russian, the semantics of sports idioms pene-
trate into the sphere of economics and business: “keep a hit”, “play a game on the opponent’s field”, “ to lose a 
game”, “to win a game”, “take a ball”, as well as many other phraseological units of sports origin, are actively func-
tioning today in the field of business. The article considers 18 out of 100 English idioms analyzed during the prepara-
tion of the research; 14 of them contain commonly used sports vocabulary “ball”, “game”, “field”, as well as special-
ized terms “race”, “bat”, “score”, “goal”. 
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Введение 

В рациональном и сдержанном мире 
бизнеса основанные на образности и по-
лисемии идиомы сегодня стали незаме-
нимым оружием, позволяя достичь успе-
ха, привлечь внимание и убедить собе-
седника в правоте своих слов. Идиомы 
экспрессивны и лаконичны, точно выра-
жают суть высказывания. Современный 
квалифицированный специалист в эконо-

мике и бизнесе должен читать и правиль-
но понимать аутентичные англоязычные 
издания, а значит владеть активно функ-
ционирующими в бизнес-дискурсе идио-
мами. 

Идиоматические выражения изуча-
ются в разделе фразеологии студентами-
лингвистами, филологами и переводчи-
ками, но, как показывает практика, а так-
же требования современных образова-
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тельных программ, знакомить с ними 
следует и студентов экономических спе-
циальностей, будущих менеджеров, эко-
номистов и бухгалтеров. Изучение идиом 
позволяет углубиться в лексикографию, 
ещё одну полезную для современного 
специалиста сферу, познакомиться с раз-
новидностями современных словарей и 
справочников в их практическом приме-
нении, а также изучить особенности 
культуры страны изучаемого языка. 

Несмотря на то, что термин «идиома» 
является традиционным, в отечественной и 
зарубежной лингвистике существует не-
сколько его трактовок. В данной статье         
в качестве базовой рассматривается тео-        
рия, разработанная В. В. Виноградовым, а        
да-лее продолженная О. С. Ахмановой,          
И.С. Смирницким. Предложенная В.В. Ви-
ноградовым классификация фразеологиче-
ских единиц и принцип неделимости их 
целостности остаются ключевыми. В линг-
вистическом энциклопедическом словаре 
предлагается следующая трактовка иди-
ом: класс фразеологических единиц, «се-
мантически связанные сочетания слов и 
предложения, которые в отличие от 
сходных с ними по форме синтаксиче-
ских структур, не производятся в соот-
ветствии с общими закономерностями 
выбора и комбинации слов при организа-
ции высказывания, а воспроизводятся в 
речи в фиксированном соотношении се-
мантической структуры и определенно-
го лексико-грамматического состава» [1, 
с. 155].   

Как российские, так и зарубежные 
лингвисты отмечают важный этап в изу-
чении идиом, связанный с переходом от 
описания их структуры и семантики к ис-
следованию практического функциони-
рования в различных дискурсах. Идиомы 
являются явлениями экстралингвистиче-
ской природы, национальным культур-
ным наследием. Для изучающих ино-
странный язык идиомы представляют се-
рьезную проблему, будучи наиболее ди-
намичной лексической группой. Британ-
ские учёные Хэллидей и Яллоп (Halliday 

and Yallop) подчеркивают тот факт, что 
не носители языка «имеют обыкновение 
злоупотреблять теми идиомами, которые 
они выучили»: “in the habit of overusing 
those idioms they have learned” [9, с. 29]. 
Американские лингвисты Паркер и Рили 
(Parker and Riley) отмечают, что идиомы 
часто «немыслимы (inconceivable) для 
изучающих иностранный язык, поэтому 
они предпочитают использовать неидио-
матические эквиваленты даже в экспрес-
сивных, выразительных задачах» [11, 
с.77].  

Идиомы с каждым днем приобрета-
ют все большую популярность в профес-
сиональном общении, в рекламных мате-
риалах [2, с. 60], поскольку они создают 
яркий и запоминающийся образ, способ-
ствующий быстрому декодированию и 
лучшему запоминанию сообщения [6, с. 
81]. Профессионалы в любой области 
должны уместно и убедительно приме-
нять идиомы в общении со своими колле-
гами, руководителями или клиентами, 
чтобы сделать речь более выразительной 
и убедительной [3, c.107]. 

Задача преподавателя – развивать 
процесс обучения, обогащая его меж-
предметными связями, делая интересным 
и познавательным [4, c. 77]. В процессе 
изучения идиом важно объяснять их эти-
мологию, приводить случаи варьирова-
ния значений, а также прослеживать 
функционирование идиом в различных 
дискурсах [5, c. 103]. Классификация 
идиоматических выражений возможна по 
разным направлениям: этимология, мор-
фологическая формула, семантика фразы. 
Спорт особенно популярен сегодня, по-
тому идиоматические выражения спор-
тивного происхождения на слуху, запо-
минаются легче, и, следовательно, эф-
фективны для работы в студенческих 
группах. 

Результаты и обсуждение 

Динамичность функционирования 
идиом иллюстрирует уже тот факт, что 
что семантика некоторых идиоматиче-
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ских выражений по-разному трактуется 
различными словарями. Например, Кем-
бриджский словарь предлагает следую-
щее толкование для популярной в сфере 
бизнеса идиомы to cut corners: ‘сделать 
что-либо наиболее простым, дешёвым 
или лёгким образом’' [7]. Словарь Кол-
линза уточняет, что в британском ан-
глийском выражение имеет более нега-
тивную коннотацию: ‘найти способ сде-
лать что-либо в ущерб качеству’, тогда 
как в американском английском данное 
выражение звучит нейтральнее [8]. Со-
ставители Оксфордского словаря предла-
гают, пожалуй, самое точное определе-
ние: to cut corners – ‘сделать что-то по-
верхностно, чтобы сэкономить время или 
деньги’ [10].   

Интересна этимология данного вы-
ражения. Изданный в Санкт-Петербурге 
словарь фразовых глаголов и идиом в 
сфере бизнеса предлагает следующую 
историю происхождения высказывания: 
оно восходит к правилам охоты, когда 
хорошо подготовленная борзая или гон-
чая не должна была срезать углы, укора-
чивая маршрут при погоне за дичью, её 
задачей было не догнать зайца, а вымо-
тать его. Не должен был делать этого и 

охотник, чтобы не мешать собаке и не 
спугнуть дичь. Считалось, что только 
плохо натренированные охотничьи соба-
ки и охотники срезают углы при погоне 
за дичью [11, c. 337].  

Из спортивного дискурса ХХ века 
пришла в сферу бизнеса идиома to throw 
in a towel – ‘поднимать белый флаг, сда-
ваться, признавать поражение’. У боксё-
ров существовало правило: если тренер 
спортсмена видел, что его подопечный 
проигрывает бой, что продолжение со-
ревнования реально угрожает здоровью 
спортсмена, он бросал на ринг полотенце, 
признавая поражение. В современном 
мире выражение активно применяется в 
бизнес-сфере. 

Согласно результатам проведенного 
специалистами журнала «Экономист» 
анализа частотности употребления, в пе-
риодических изданиях The Economist, 
Business, The Times, за 2018 и 2019 годы 
[14], представленные в табл. 1 13 идиом 
активно функционируют в сфере эконо-
мики и бизнеса. Все рассматриваемые в 
табл. 1 идиомы представлены в Merriam 
Webster dictionary [13]. Для 9 из них ха-
рактерна спортивная направленность. 

 

Таблица 1. Примеры активно функционирующих бизнес-идиом 

Table 1. Widely used business idioms 

№ Idiom Explanation Example 
1 to bounce back to return to a good 

condition; to recover 
from a blow or de-
feat  

The stock market will hopefully bounce 
back in the new year. 
 

2 to be out  
of the game 
 

to give up, 
to stop doing some-
thing 

Our company has already been out of the 
game, you see. 

3 to throw in the towel 
 

raise the white flag, 
give up, accept de-
feat 

The project was unprofitable, so, we threw 
in the towel and close it down 

4 to keep an eye  
on the ball 

to control,  
to be careful 

Concentrate your mind and keep your eye 
on the ball if you don’t want to lose busi-
ness.

5 to keep the score, 
 

to calculate, 
to comment the situ-
ation 

Listen, I want you keep the score, but stop 
cheating! 
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Окончание табл. 1 

End of table 1 

№ Idiom Explanation Example 
6 to be ahead 

 of the game 
to be ahead of com-
petitors,  
to have an ad-
vantage,  
to be in a better posi-
tion: 

Now we are ahead of the game, but it will 
take much effort to keep that position. 

7 to cut corners 
 

to do something in 
the easiest, cheapest, 
or fastest way 

We won’t cut corners and employ inexpe-
rienced employees. We need top-ranked 
managers to sell out items. 

8 monkey business 
 

deceit, cheating This company sells fake Chanel bags. It’s 
a monkey business! 

9 one horse race 
 

to be equal in power 
or experience  

Well, they are strong. I guess this competi-
tion looks like one horse race. 

10 to corner the market 
 

to be the best,  
to win 

They have cornered the market, have you 
heard? 

11 to be out of line with not consistent with; 
not at the same level 
as 

If your pay is out of line with your peers' 
pay, it's time to make an appointment with 
the boss. 

12 a cash cow  
(slang) 

to bring much money New business is a cash cow, it’s making 
much money. His project is a true cash 
cow for the company 

13 to take the ball and run 
with it 

to continue an activi-
ty or a process that 
someone else 
had started; he 
couldn’t finish or 
make it work 

 
We really had a very vague idea of what 
we wanted, but the marketing team just 
took the ball and ran with it. 

 
Как следует из табл. 1, ключевыми 

метафорами идиом спортивного проис-
хождения являются, понятия игра, счёт, 
лидерство, мяч и игровое поле. Мяч ассо-
циируется с целью, успехом, как и лидер-
ство, поле является метафорой рынка или 
конкуренции. Мяч также может ассоции-
роваться с правом принятия решений или 
с инициативой, которая, подобно мячу, 
может быть утрачена.  

Например: It’s a great idea, save for a 
fatal flaw. As a sop to Republicans, Senator 
Dodd’s plan lodges the agency in the very 
organization that dropped the ball in Ameri-
ca’s consumer finance crisis: the Federal 
Reserve [14, The Economist, 16 Mar 2019]. 

Идиома take the ball and run with it 
зарегистрирована в трёх проанализиро-
ванных словарях идиом [7, 8, 13], сопро-
вождается вариантом pick up the ball and 
run (with it). В словаре The Merriam-
Webster составители делают примечание: 
mainly American. Дефиниция из энцикло-
педии более короткая и более точная; все 
толкования пересекаются по линии соче-
тания глагола take с существительным 
idea (take an idea and implement it| take an 
idea and develop it| take an idea and make it 
successful| take an idea or plan and develop 
it) [13]. 

Продуктивными источниками по-
полнения бизнес-идиом являются футбол 
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и бейсбол, бокс, шахматы.  При этом в 
английском языке гораздо больше, чем в 

русском количество идиом, пришедших 
из бейсбола (табл. 2):  

Таблица 2. Идиомы, пришедшие из бейсбола  

Table 2. Baseball idioms 

№ Idioms Meanings 
1 To hit a home run to be very successful 
2 A ball park figure an estimate 
3 To strike out to fail 
4 Batting a thousand maintaining a perfect record 
5 to play hardball use extreme measures to ensure success. 

 
С точки зрения разработанной рос-

сийским учёным А.В. Куниным струк-
турно-семантической классификации, 
большинство рассматриваемых единиц 
являются глагольными: 13 из 18 рассмот-
ренных; также представлены субстантив-
ные: 4 из 18. 

В процессе учебной работы для изу-
чения идиом на уровне intermediate и 
выше эффективно применять следующие 
пособия: Idioms Workbook, Idioms Organ-
izer (в обоих пособиях в разделах Starting 
and Stopping).  

Например, предлагаемая указанны-
ми пособиями идиома  

to play hardball – ‘применять край-
ние меры для достижения успеха’’ 

 
А 
«A fierce price war is now underway 

with all the big supermarket rivals cutting 
prices, and casualties are inevitable. Sains-
bury played the hardball last week with 30% 
discounts on a wide range of brands» [14, 
Apr, 2019];  

 

B 
«Good morning, everyone. Thanks for 

coming to this meeting to discuss ways of 
increasing our market share. Now, I don’t 
want to say anything. We want to hear your 
ideas, so who’s going to play the hardball?» 
[14, Jan, 2018]. 

 

Оба фрагмента могут быть предло-
жены для перевода и обсуждения в груп-
пах студентов экономических специаль-

ностей, будучи непосредственно связаны 
с миром бизнеса: в первом речь идет о 
конкуренции больших супермаркетов в 
области ценовой политики; второй фраг-
мент взят из деловой встречи, посвящен-
ной обсуждению возможностей увеличе-
ния доли рынка компании. 

После знакомства с этимологией, 
структурой идиоматических выражений и 
способами их перевода логично предло-
жить карточки-задания типа match Eng-
lish-Russian equivalents, предложить за-
менить в тексте отдельные фразы идио-
мами, обсудить с обучающимися вопрос, 
почему идиомы особенно часто встреча-
ются в рекламных материалах, в заголов-
ках газет и журналов? 

Выводы 

Идиомы спортивной этимологии, сме-
нив среду обитания, сменили и характер-
ный функциональный стиль, а также дис-
курс с публицистического, где они изна-
чально употреблялись, на активно разви-
вающийся сегодня стиль рекламных мате-
риалов и официально-деловой Business 
English. 

После лексической работы по опре-
делению эквивалентных англоязычным 
идиомам выражений в русском языке и 
обсуждению этимологии высказываний 
можно предложить текстовые фрагменты 
для распознавания в них идиом и перево-
да, ориентированного на разную аудито-
рию. Смена аудитории предполагает сме-
ну типа перевода: с переводческим ком-
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ментарием и без него, с нахождением эк-
вивалентного выражения в ЯП или же с 
передачей только смысла высказывания. 

На заключительном этапе занятия 
эффективно давать задания репродуктив-
ного типа, требующие самостоятельного 
употребления и трактовки высказывания 
в письменном виде. Задание может за-
ключаться в описании ситуации, в кото-
рой уместно употребить идиому или же в 
составлении краткого диалогического 
высказывания с применением изученных 
в ходе занятия идиом. С интересом вос-
принимается обучающимися задание 
найти в заголовках газет и журналов иди-
омы спортивной или же неспортивной 
тематики. Начать можно с подборки за-
головков, предложенных преподавате-
лем. Для продолжения поисков эффек-
тивно применить формы самостоятель-
ной работы или индивидуального зада-
ния. 

Идиомы спортивного происхожде-
ния могут стать a true trigger, спусковым 
крючком, зацепкой и ступенькой, которая 
поведёт обучающихся к дальнейшим от-
крытиям в фразеологии и лексике, а так-
же шире, в культуре страны изучаемого 
языка. 

Перевод бизнес-идиом требует точ-
ной передачи заложенной информации. 
Информативно эквивалентный перевод 
предусматривается для текстов, основная 
функция которых заключается в сообще-
нии каких-то сведений, а не в художе-
ственно-эстетическом воздействии на чи-

тателя. К таким текстам относятся все 
материалы научного, делового, обще-
ственно-политического характера. В ин-
формативном переводе подвиды выделя-
ются на основе принадлежности перево-
димых текстов к функциональным сти-
лям ИЯ и передачи их соответствующим 
стилем ЯП.  

Распознавать идиомы в тексте, уметь 
употреблять и переводить их эквивалент-
но заложенной в высказываниях инфор-
мации нужно уметь сегодняшним инже-
нерам, экономистам и программистам не 
менее, чем филологам и переводчикам. 
Условия современного рынка труда тре-
буют подготовки специалистов, ориенти-
рованных на профессиональный рост и 
самосовершенствование.  

Разработка дидактических материа-
лов, методических пособий требует тща-
тельной подготовки, предполагает фор-
мирование новых методических страте-
гий, инновационных форм проектной ра-
боты. Но усилия, затраченные на подго-
товку методического материала, на сбор 
и систематизацию информации оправды-
вают себя. Осознав эффективность про-
цесса обучения, обучающиеся начинают 
понимать и применять идиомы, развива-
ют профессиональные компетенции, по-
вышая уровень владения иностранным 
языком, с готовностью движутся дальше, 
что позволяет сделать процесс обучения 
интересным для двух сторон.  
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Резюме 

 
Актуальность статьи определяется необходимостью исследования методологических проблем, 

определяющих условия валидности свободного ассоциативного эксперимента и аргументированную ин-
терпретацию полученного материала. Цель исследования – определить совокупность факторов, от ко-
торых зависит специфика ассоциирования и которые не могут быть исчислены и верифицированы в рам-
ках одного конкретного эксперимента. Однако структуру ассоциативного поля и структуру значения ис-
следователь должен моделировать на основе строго контролируемых параметров, например,с учетом 
наиболее устойчивых компонентов значения. К таким автор относит понятийные, эмоционально-
оценочные реакции, реакции-представления и формальные ассоциаты. Автор ставит своей задачей 
обосновать классификацию ассоциатов, позволяющую: а) обнаружить частотные способы языкового 
представления личностных смыслов, б) выявлять психологически актуальные значения лексем, в) моде-
лировать содержание и структуру образа мира, г) устанавливать тенденции развития значения слова. 
Используются общенаучные методы наблюдения, анализа, сравнения, моделирования. 

Автор устанавливает, что термин «ассоциативное поле» выполняет свою интерпретирующую 
функцию тогда, когда под ним понимается не фрагмент вербальной памяти человека, а психолингвисти-
ческий конструкт, моделирующий структуру вербальной памяти. Это дает возможность определять 
причинные связи между вербальной парой «стимул – реакция» и представленными в них ментальными ре-
презентациями психологической предикации. В ассоциативном поле репрезентированы и различные пра-
вила оперирования знаниями. Они проявляются в содержании психологической предикации и частотности 
реакций. 

Психологическая предикация между стимулом и реакцией осуществляется как между объектами 
ментальной деятельности, при этом степень абстрактности значения градуальна. Языковой знак, бу-
дучи средством включения личностного смысла в речевую деятельность, одновременно репрезентирует 
ее мотив, определяющий характер предикации. Автор вводит понятие значимости реакции, которое мо-
жет стать показателем актуальности определенного личностного смысла в ассоциативном поле. 
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Abstract 

 The article’s relevance is determined by the need in researching methodological problems that define condi-
tions of validity for a free associative experiment and reasoned interpretation of collected data. The aim of the re-
search is to determine the totality of factors that define the specifics of associative attribution and that cannot be cal-
culated and verified within one certain experiment. However the researcher should model the structure of an associa-
tive field and the structure of a meaning on the basis of parameters that ca n be strictly controlled, for example, taking 
into account the most stable components of the meaning. Such parameters include conceptual and emotional-
evaluative reactions, reactions-representations and formal associates. The author’s goal is to justify a classification of 
associates that allows a) to identify frequent ways of language representation of personal meanings, b) to reveal psy-
chologically relevant meanings of lexemes, c) to model the content and structure of the image of the world, d) to es-
tablish trends in development of a word’s meaning. The author uses commonly accepted research methods of obser-
vation, analysis, comparison and modeling.  

The author established that the term “associative field” fulfills its interpreting function when it’s studied not as a 
fragment of verbal human memory but as a psycholinguistic constrict that models the structure of verbal memory. 
This allows defining causal connections between the verbal pair “stimulus – reaction” and presented in them verbal 
representations of psychological predication. Different rules of knowledge handling are also represented in the asso-
ciative field. They manifest themselves in the content of psychological predication and frequency of reactions. 

Psychological predication between a stimulus and a reaction happens as between objects of mental activity 
while the level of a meaning’s abstraction if gradual. Language sign as a means of including a personal meaning into 
speech activity simultaneously represents its motive that defines the character of predication. The author introduced 
the notion of a reaction’s relevance that can serve as an indicator of relevance of a certain personal meaning in the 
associative field. 
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*** 

Постановка проблемы. Параметры 
значения, релевантные для психо-
лингвистического эксперимента 

Характер ассоциирования определя-
ется совокупностью факторов, которые 
не могут быть исчислены. Это вербаль-
ный (уровень языковой компетентности) 
и невербальный опыт (информационная 

база) индивида, специфически представ-
ленный в его ассоциативно-вербальной 
сети, особенности памяти, специфика 
коммуникативной ситуации, психологи-
ческий тип испытуемых, тип эксперимен-
та и многие другие. (Отметим, что сколь-
ко-нибудь аргументированных исследо-
ваний, показывающих значимую / незна-
чимую разницу, например, результатов 
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письменного и устного ассоциативного 
эксперимента, нет). Все перечисленные и 
иные факторы в качестве проверяемых 
параметров эксперимента исследованы 
плохо, тем более что в одном экспе-
рименте задать их практически невоз-
можно.  

Но структура ассоциативного поля и 
структура значения как интерпретирую-
щих моделей должна быть задана кон-
тролируемыми параметрами. Даже если 
другие очень важны, сравнивать можно 
только контролируемые. Поэтому в ассо-
циативном поле выделяем группы ассо-
циаций, которые представляют наиболее 
устойчивые компоненты значения: поня-
тийные, эмоционально-оценочные, реак-
ции-представления, формальные. Первая 
группа – понятийные – представляет со-
бой ассоциаты, актуализирующие в про-
цессе предикации тот или иной понятий-
ный признак лексемы-стимула, причем 
разными способами. Состав понятий-
ных признаков устанавливается на ос-
нове предварительного дефиниционно-
го анализа лексемы-стимула. Но актуа-
лизируются они в процессе речевой де-
ятельности индивидуально в зависимо-
сти от личностного смысла, возникаю-
щего в процессе каждого конкретного 
речевого акта. 

Эмоционально-оценочные реакции 
связаны с мотивом деятельности, «един-
ственным представителем» которого в 
речевой деятельности, по В.К. Вилюнасу, 
является эмоция [2]. Поскольку мотив – 
это структурообразующий фактор любо-
го речевого произведения и наиболее 
очевидно он проявляется во «внешней» 
деятельности в виде эмоций, эмоцио-
нально-оценочные реакции становятся 
важным показателем не только актуаль-
ности «исходного» аксиологического 
компонента ценности, но и возможного 
изменения и даже утраты этого компо-
нента в реальной речевой деятельности 
носителя определенной лингвокультуры. 
Например, экспериментально доказано, 
что слово услужливый, в значении кото-

рого лексикографические источники не 
фиксируют отрицательного аксиологиче-
ского компонента, активно развивает его 
в современном русском и китайском язы-
ках [5]. Особенно ярко это обнаружива-
ется в эмоционально-оценочной группе 
ассоциатов: 小人 / низкий, подлый чело-
век; простолюдин; карлик; ребенок (бук-

вально ‘маленький человек’) 14, 拍马屁/ 

подхалимство 5, 坏人/плохой человек 5, 

没好事/нет ничего хорошего 4, 谄媚/ за-

искивать 3, 心怀叵测/держать камень за 

пазухой 3, 虚伪/лицемерие 3, 卑躬屈膝/ 

низкопоклонство 3, 狡猾的/хитрый 3, 巴

结 /заискивать 3, 狗腿子 /прислужник 3, 

假惺惺/ лицемерить 2, 虚伪的/ лицемер-

ный 2, 假装/притвориться 2, 不怀好意的/ 

злонамеренный 2,令人恶心的/ отврати-

тельный 2, 卑鄙的人/ негодяй 2, 汉奸 / 

предатель 2, 谄媚的/ заискивающе, 不好

的/ плохой и др. Подавляющее число ас-
социатов этой группы фиксирует разную 
степень явно негативной оценочности 
слова услужливый в китайском языке, 
причем одной из наиболее частотных яв-
ляется реакция小人/ подлый человек (14), 
репрезентирующая актуальный смысл 
«низкий в нравственном отношении, бес-
честный»,  не отмеченный для этого сло-
ва в толковых словарях. Негативная 
оценка представлена и в других ассоциа-
тах на слово 殷勤的/ услужливый, репре-
зентирующих следующие личностные 
смыслы: (1) общая негативная оценка 
(нет ничего хорошего, плохой человек, 
плохой, отвратительный, хорёк, дурное 
дело и др.); (2) недостойное, осуждаемое 
обществом поведение (взятка, продаж-
ный чиновник, хулиган, низкопоклонство 
и др.); (3) отрицательные свойства лич-
ности (лицемерие, заискивать, заискива-
юще, предатель, глупость, словчить, 
притвориться, злонамеренный, негодяйи 
др.); (4) функция, выполняемая людьми 
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низкого социального статуса (прислуж-
ник). 

По данным эксперимента с носите-
лями русского языка, лексема услужли-
вый вызвала наибольшее количество от-
казов от ассоциирования (~ 27 %). Кроме 
того, в ассоциативном поле наблюдается 
самый низкий уровень разнообразия 
(0,03): официант 12, слуга 12, подлиза 12, 
человек 12, обходительный 12, помощь 9, 
прогнуться 6, прислуга 3, пассажир 2, 
низкий 2, вежливость 2 из126 испытуе-
мых. Очевидно, что подавляющее число 
ассоциатов не связано с выражением 
вежливости, тогда как словари сино-
нимов включают это слово в синони-
мический ряд с доминантой вежливый. 
Напротив, 56% ассоциатов ядра поля 
объединяются признаком ‘прислужи-
вать’; в состав ядра входит и признак 
‘негативное отношение к носителю каче-
ства’ (подлиза 12). Поэтому как в китай-
ском, так и в русском языках услужливый 
практически уже не является синонимом 
к слову вежливый, и у него появляется 
очевидная отрицательная коннотация.  

Реакции-представления репрезенти-
руют самые разные яркие, броские, но, 
как правило, не существенные признаки, 
связанные с лексемой-стимулом и обо-
значаемыми ею реалиями, с помощью от-
сылки к словам и ситуациям, соотноси-
мым со стимулом.  

Формальные ассоциации фиксиру-
ют разнообразные типы грамматиче-
ских связей и значений данного слова-
стимула с другими и по определению 
являются операциональными. Они мо-
гут стать основанием для исследования 
сформированности языковой компе-
тентности индивида.  

Например:  
Понятийные: воспитанный 14, обхо-

дительный 4, учтивый 4, воспитание 2, 
галантный 2, благодарный, воспитан-
ность, внимательный, интеллигентный, 
любезный, общительный, опрятный, при-

ветливый, приличный, тактичность, то-
лерантный, уступчивый.  

Реакции-представления: интелли-
гент 2, ребенок 2, солдат 2, галстук, 
гость, гражданин, джентльмен, друг, 
мужчина, начальник курса, незнакомый, 
старый, сын, ученик, цветы, преподава-
тель, здравствуйте, сотрудник, пример, 
салфетка, лось. 

Эмоционально-оценочные: добрый 6, 
хороший 3, приятный 2, милый, стран-
ный, симпатия, сильный, добродушный, 
добр в общении. 

Формальные: человек 24, ответ 3, 
вежливые люди, аргумент, люди, улыбка, 
вопрос, тон, грубый, поступок [12] (под-
черкиванием выделены слова, которые 
можно с одинаковым основанием отнести 
к разным группам). 

Такая классификация может стать 
основой для: а) обнаружения частотных 
способов языкового представления лич-
ностных смыслов; б) выявления психоло-
гически актуального значения лексем;         
в) детального моделирования содержания 
и структуры образа мира; г) выявления 
тенденций развития значения слова. 

Материалы и методы исследования. 
Сущностные признаки ассоциативного 
поля как модели распределения реак-
ций на определенный стимул 

Ассоциативное поле как интерпре-
тирующая модель работает только тогда, 
когда под ним понимается не фрагмент 
вербальной памяти человека, а психо-
лингвистический конструкт, моделирую-
щий структуру вербальной памяти. Он 
позволяет в рамках методологии речевой 
деятельности устанавливать причинные 
связи между внешне наблюдаемыми яв-
лениями – вербальной парой «стимул – 
реакция» – и представленными в них 
ментальными репрезентациями психоло-
гической предикации. Ассоциативное по-
ле обнаруживает и правила оперирования 
знаниями, зафиксированными в опреде-
ленных способах их представления. Од-
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нако на деле изучение всех перечислен-
ных вопросов часто подменяется анали-
зом лингвистической семантики слов-
ассоциатов. 

 

Результаты и обсуждение. Исследо-
вание признаков ассоциирования  
как показателя специфики смыслооб-
разования  

Любая ассоциативная связь вероят-
ностна. И это принципиальное положе-
ние, позволяющее вообще прогнозиро-
вать динамику значения слова. Разные 
типы реакций – следствие разных страте-
гий ассоциирования. Выбор стратегии 
ассоциирования индивидом не осознает-
ся, поэтому для установления характера 
предикации между стимулом и реакцией 
важен анализ признаков, актуализиро-
ванных в процессе ассоциирования. 

Сравним данные Русского ассоциа-
тивного словаря [7, 8] (далее РАС. – В.П.) 
и свободного ассоциативного экспери-
мента [12]. В РАС представлено следую-
щее ассоциативное поле вежливый: «че-
ловек 29; отказ 6; мальчик 4; воспитан-
ный, очень 3; интеллигент, мужчина, об-
ходительный, ответ, приятно, учтивый, 
хороший 2; бегемот, бережливый, благо-
воспитанный, вежливость, великолепный, 
гад, господин, гость, гражданин, грубый, 
гусь, дедушка, джентльмен, дяденька, как 
ворона, клетка, кролик, культурный, лох, 
малый, парень, партнер, пацан, пес, под-
халим, приятный, ребенок, слуга, старик, 
старичок, студент, такой, товарищ, 
уступчивый, учитель, хороший такой, 
черт, школьник, юноша, я 1; 102 
+55+0+43» [7, т. 1, с.80]. Состав ассоциа-
тов поля вежливость, полученных в экс-
перименте, таков: воспитанность 11, 
воспитание 7, качество 7, доброта 4, 
манеры 3, этикет 3, к друзьям 2, обще-
ние 2, поведение 2, тактичность 2, ува-
жение 2, характер 2, благодарность, 
важна, в разговоре, города берёт, дар, 
доброжелательность, должность, люди, 
манерность, милая, норма, обходитель-

ность, общество, обязательность, осто-
рожность, ответить, пожалуйста, по-
клон, почтительность, правила, приличие, 
разумность, редкость, спасибо, старики, 
старость, толерантность, улыбка, уме-
ние, услуга, учащийся, хитрость, хороший 
тон, черта (90/46/9/34) [12]. И хотя 
представленные ассоциативные поля раз-
деляет довольно значительный времен-
ной промежуток, очевидно совпадение 
(1) значительной части ядерных ассоциа-
тов сравниваемых полей, (2) конкретных 
ассоциатов (14), составляющих соответ-
ственно 14,6% и 12,3% от общего числа 
реакций, (3) количества формальных ре-
акций, что свидетельствует о структурно-
содержательной стабильности понятия 
«вежливый».  

Ожидаемо в ядре поля «вежливость» 
не представлен смысловой компонент 
‘носитель качества’, поскольку частереч-
ная семантика имени существительного 
не предполагает его актуализацию.   

Закономерно в операциональных ас-
социатах совпадают компоненты, ядер-
ные для обоих полей, однако в РАС от-
мечены разговорные конструкции, име-
ющие уже статус устойчивых сочетаний 
(вежливый очень, вежливый гад, вежли-
вый такой), отсутствующие в эксперимен-
тальных данных. 

Несмотря на закономерную разницу 
в конкретной вербальной реализации ас-
социативной связи, репрезентирующей 
личностные смыслы, во всех зонах поля 
актуализируются одни и те же смысло-
вые признаки: ‘соблюдение приличий’, 
‘положительное отношение к личности 
другого человека’. Примечательно, что в 
дальней периферии полей совпадает ряд 
актуальных признаков, выраженных в 
сопоставляемых полях разными лексема-
ми. (1) ‘соблюдение приличий’, (2) ‘по-
ложительное отношение к личности дру-
гого человека’, (3) ‘средство проявления 
приличия’, (4) ‘характер проявления веж-
ливости’, а также признак, не характер-
ный для других зон, но имеющийся в поле 
«вежливый» – ‘носитель качества’ и др.  
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Установление мотива речевой дея-
тельности необходимо, поскольку в осно-
ве внешне одинаковых реакций могут 
лежать разные мотивационные процессы. 
Например, для китайца основное условие 
коррупции – недостойные личные каче-
ства людей, для русского – социальные 
условия, в которых человек вынужден да-
вать взятку. Поэтому частотными реакци-
ями на стимул коррупция у русских явля-
ются власть, государство, правитель-
ство. В китайском языке тоже есть реак-
ции 权力/ власть, 体制 / система, 制度/ 
строй, но они не частотны. Следователь-
но, один и тот же ассоциат мотивирован 
по-разному в разных культурах: русские 
считают, что коррумпирована, прежде 
всего, власть (государство), то китайцы, 
как свидетельствуют данные ассоциатив-
ного эксперимента, доверяют власти и 
переносят ответственность за коррумпи-
рованное поведение на конкретных чи-
новников: у русских испытуемых призна-
ком «коррумпированная среда» объеди-
нено 52 реакций из 200, у китайцев – все-
го 11 [6].  

Актуализация одного и того же при-
знака разными лексемами – это показа-
тель образования личностного смысла, 
репрезентируемого в процессе психоло-
гической предикации как объединении 
личностного смысла и регулярного спо-
соба его выражения.  

Психологическая предикация осу-
ществляется между значениями как объ-
ектами ментальной деятельности, при 
этом степень абстрактности, «символич-
ности» значения может быть существен-
но разной. Эта градуальность символич-
ности по-разному отражается в лексиче-
ских единицах. Так, психологическая пре-
дикация может быть связана с разной 
степенью актуализации признаков значе-
ния, стоящих за конкретным словом (см., 
например, анализ ассоциативных полей). 
При образовании окказиональных слов в 
отношения психологического предициро-
вания вступает словообразовательная мо-
дель как схема стабильного речевого дей-

ствия и личностный смысл. Полисемию 
тоже можно рассматривать в аспекте раз-
вития способов психологической преди-
кации. Энантиосемия – специфический 
вид речевого действия, в котором озна-
чающее ассоциативно соотносится со 
смысловым образованием, в котором зна-
чения связаны отношениями контрадик-
ции. Языковая игра – недифференциро-
ванное понятие, которое обозначает сово-
купность специфических речевых дей-
ствий. «Разная степень символичности» 
не нарушает процесса смыслообразова-
ния, при котором означаемое должно 
быть структурно-семантическим един-
ством, имеющим доминантную содер-
жательную зону. 

Личностный смысл всегда находит 
свое выражение в определенном способе 
представления, и средством его пред-
ставления является речевое действие, 
которое осуществляет «вмешательство 
индивида в действительность» в речевом 
акте (В. фон Гумбольдт). Отсюда стано-
вится понятным утверждение А.А. Леон-
тьева о том, что если из деятельности вы-
честь речевые действия, от нее ничего не 
останется. И потому именно специфич-
ность речевого действия определяет спе-
цифику картины мира.  

При таком понимании речевого дей-
ствия становится понятным и суть «сдви-
га мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). Мо-
тив реализуется в характере психологиче-
ской предикации, но ее еще нужно вопло-
тить, представить определенным языко-
вым способом. И тогда актуализируется 
словообразовательная схема, которая фи-
ксирует принятый способ познания. То 
есть психологически сдвиг мотива на 
цель обязательно сопровождается при-
способлением к внутренней форме языка. 
Именно поэтому язык, по Л.С. Выготско-
му, непосредственно входит в процесс 
мышления, во-первых, своей внутренней 
формой, во-вторых – психическими обра-
зами акустических оболочек слов как 
дифференциаторами значений. Они де-



Пищальникова В. А.                Экспериментальное психолингвистическое исследование значения слова:…   23 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 17–29 

лают осмысленным непрерывный мен-
тальный процесс для человека.  

Речевое действие в таком случае – это 
одновременно (1) способ предицирования, 
акцентирующий личностный смысл, и (2) 
средство предицирования, выявляющее 
степень операциональности действия 
(возможна и полная его автоматизация). 
Поскольку речевое действие – это прояв-
ление внутренней формы языка, вне 
внешней формы оно существовать не мо-
жет. Внешняя форма речевого действия 
становится основанием его анализа, сред-
ством доступа к пониманию характера 
предикации.  

Проблема интерпретации частотности 
ассоциатов 

И.И. Валуйцева и Г.Т. Хухуни счи-
тают, что позиция, согласно которой ядро 
языкового сознания не равно культурно-
му стереотипу, не вполне аргументиро-
ванна. Культурная общность, утверждают 
исследователи, – еще не основание для 
постулирования единого этнокультурно-
го сознания [1].  

Полностью соглашаясь с этим тези-
сом, отметим, что частотные вербальные 
ассоциаты позволяют говорить только о 
регулярном способе языкового представ-
ления определенного типа психологиче-
ской предикации между стимулом и реак-
цией. Для исследователя это может сви-
детельствовать о продуктивных способах 
включения значения слова в речевую де-
ятельность в определенной языковой 
общности, о предпочтительных способах 
смыслообразования, которые постепенно 
превращаются в операции со словом. 
Здесь психолингвист соприкасается с 
внутренней формой языка как способом 
обозначения реалии в звуке, как «инди-
видуальным  порывом нации, которым 
она в языке сообщает своей мысли и сво-
ему ощущению значимость. Но так как 
этот порыв никогда не дан нам в целост-
ности своего стремления, а лишь в раз-
розненных своих действиях, то нам оста-
ется только запечатлеть в мертвом общем 

понятии однородность его действия» 
[11, с. 36] (курсив наш. – В.П.). В свое 
время мы отмечали, что звуковая мате-
рия в результате «интенций сознания»  
(В. фон Гумбольдт) становится языко- 
вой – то есть специфически структуриру-
ется в соответствии с доминирующими 
способами смыслообразования, при этом 
внешняя форма языка – это, по сути, ре-
зультат операционализации речевых дей-
ствий. 

Словом, частотность – это чисто ко-
личественный критерий, который еще не 
свидетельствует о значимости актуализи-
рованного в речевом действии признака, а 
может говорить только о привычности, 
распространенности такого способа смыс-
лопорождения в данной языковой общно-
сти. Например, в группе из 120 испытуе-
мых от 17 до 23 лет на стимул вежливый 
наиболее частотной стала реакция чело-
век (24) [12], актуализирующая предика-
тивный признак «носитель признака», но 
из всех потенциально возможных реак-
ций эта наиболее вероятна, поскольку 
вежливый как имя прилагательное, обла-
дающее определенной лексической се-
мантикой и частеречной семантикой при-
знаковости, согласуется с именем суще-
ствительным, прямое значение которого 
в данном случае ограничено номинация-
ми человека. Как известно, стилистиче-
ски нейтральные прямые номинативные 
значения составляют основу лексикона, а 
потому актуализируются быстрее и чаще. 
Таким образом, психологическая преди-
кация – это процесс, в котором объеди-
няются операциональный способ пред-
ставления значения в языке и актуализи-
рованный в речевом действии личност-
ный смысл.  

Вышесказанное позволяет считать, 
что частотность реакции человек в приве-
денном выше примере еще не является 
основанием для включения в ценность 
«вежливость» в качестве обязательного 
смыслового компонента ценности «носи-
тель признака». 
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Вместе с тем частотные вербальные 
ассоциаты могут стать основой для уста-
новления видов речевых действий и спо-
собствовать более детальной характери-
стике процесса смыслообразования.  

Кроме того, если исследовать все 
компоненты ассоциативного поля, то ре-
акции, не входящие в ядро, в том числе 
единичные, могут семантически «переве-
сить» компоненты ядра, и тогда, конеч-
но, образуется модель, содержательно и 
структурно не равная ядру, но отража-
ющая стереотипные представления носи-
телей языка, например, о той или иной 
ценности, реализуемой в поведенческих и 
иных стереотипах.  

Следовательно, важно изучать все 
признаки, по которым осуществляется 
предикация в речевом действии. Напри-
мер, в группе из 120 испытуемых  от 17 
до 23 лет на стимул вежливый получены 
следующие ассоциаты: человек 24, вос-
питанный 14, добрый 6, обходительный 
4, учтивый 4, ответ 3, хороший 3, воспи-
тание 2, галантный 2, интеллигент 2, при-
ятный 2, ребенок 2, солдат 2, аргумент, 
благодарный, вежливые люди, вопрос, 
воспитанность, внимательный, галстук, 
гость, гражданин, грубый, джентльмен, 
добродушный, добр в общении, друг, 
здравствуйте, интеллигентный, лось, лю-
безный, люди, милый, мужчина, начальник 
курса, незнакомый, общительный, опрят-
ный, поступок, преподаватель, приветли-
вый, приличный, пример, салфетка, силь-
ный, симпатия, сотрудник, старый, 
странный, сын, тактичность, толерант-
ный, тон, улыбка, уступчивый, ученик, 
цветы. 

В ядро поля условно включены ассо-
циаты человек 24, воспитанный 14, доб-
рый 6, обходительный 4, учтивый 4, в 
ближнюю периферию – ответ 3, хоро-
ший 3, воспитание 2, галантный 2, ин-
теллигент 2, приятный 2, ребенок 2, сол-
дат 2, аргумент, все остальные реакции 
отнесены к дальней периферии.  

Наиболее частотная реакция человек 
репрезентирует предикативный признак 

(1) носитель признака ‘вежливый’; в ядре 
ассоциативного поля могут быть выделе-
ны также признаки (2) ‘соблюдение при-
личий’, (3) ‘положительное отношение к 
личности другого человека’. 

Признак (1) актуализируется и в не-
ядерных зонах ассоциативного поля: ин-
теллигент, ребенок, солдат; гость, 
гражданин, джентльмен, друг, мужчина, 
начальник курса, незнакомый, препода-
ватель, сотрудник, сын, ученик, что со-
ставляет 58,3% от самой частотной реак-
ции и свидетельствует, по крайней мере, 
о распространенности такого способа 
представления признака. Ядерный при-
знак (2) также представлен в ближней и 
дальней периферии: воспитание, галант-
ный, воспитанный, внимательный и т.д. – 
всего 33,3% ассоциатов этих зон, и это 
весьма показательно, т.к. они формиру-
ются нечастотными реакциями, следова-
тельно, наличие трети ассоциатов, актуа-
лизирующих признак (2), говорит не толь-
ко об операциональной, но и о содержа-
тельной его актуальности.   

В пределах одной культуры соот-
носимые деятельности индивидов, есте-
ственно, обусловливают появление об-
щих / сходных личностных смыслов. Та-
кие смыслы можно извлечь из анализа 
соотношения стимул – реакция как рече-
вого действия: языковой знак, являясь 
средством включения личностного смыс-
ла в речевую деятельность, одновременно 
репрезентирует и мотив его включения, 
определяющий характер предикации. Для 
исследователя языковой знак становится 
средством обнаружения и мотива, и ха-
рактера предикации. Соотношение «сти-
мул – реакция» с точки зрения психоло-
гической – вербализованное специфиче-
ское предикативное целое, обладающее 
модальностью. Но далеко не всегда при-
сутствует грамматическая согласован-
ность стимула и реакции. Поэтому его 
можно рассматривать как особое речевое 
действие, как компонент речевой дея-
тельности, достаточный для реализации 
признака предикации и, таким образом, 
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для обнаружения мотива деятельности. 
Рассмотрение соотношения стимул – ре-
акция как текста-примитива, текстовой 
структуры без нормированных средств 
связности выражает стремление исследо-
вателей приблизить его к лингвистиче-
ским объектам и ничего не дает для вы-
явления психолингвистической сущности 
этого соотношения. Попытка объяснить 
отсутствие нормативной связности ком-
понентов ассоциативного отношения по-
тенциальным проявлением ее в коммуни-
кативной ситуации тоже уводит от пси-
холингвистической сущности проблемы, 
поскольку отношение стимул – реакция 
ценно для психолингвистического анали-
за как раз своей «выключенностью» из 
коммуникативной среды, тем, что реакции 
(в идеале) ничем не опосредованы, кроме 
вербально-ассоциативной сети конкретно-
го человека. Интерпретация признаков ас-
социирования – это путь к установлению 
мотива речевой деятельности и, следова-
тельно, характера присвоения значений,  
в том числе и аксиологических, индиви-
дом. 

Значимость ассоциата как его струк-
турная характеристика 

Результирующие параметры связи 
«стимул – реакция» заранее не заданы 
(точное соотношение «стимул – реакция» 
неизвестно и потенциально бесконечно) и 
принципиально не могут быть заданы, 
поскольку эта связь обнаруживает субъ-
ективную основу ассоциирования: «сло-
во-стимул в ассоциативном эксперименте 
выступает как импульс, “запускающий” 
процесс активации в сети и приводящий 
в предречевую готовность значительный 
ее участок, в результате чего испытуемый 
вербализует один их находящихся в 
предречевой готовности узлов» [13, с. 
250]. Однако в связи с этим для установ-
ления содержания значения тех или иных 
лексем, в том числе означивающих ак-
сиологические понятия, необходима бо-
льшая выборка данных.   

В связи с этим возникает еще один 
вопрос, связанный со структурой и со-
держательностью компонентов ассоциа-
тивного поля, под которым в психолинг-
вистике понимают упорядоченный по ча-
стотности набор реакций на стимул. Сей-
час все активнее используется понятие 
«яркость реакции» как отношение коли-
чества испытуемых, давших эту реакцию, 
к общему числу опрошенных ([9] и др.), 
которая, по сути, отражает частотность 
реакции. И.А. Стернин предложил «вы-
браковывать» реакции, индекс которых 
меньше 5 процентов, полагая их потен-
циально случайными [10]. Введение это-
го понятия принципиально ничего не ме-
няет в анализе ассоциативного поля и не 
вносит в модель никакого нового пара-
метра, который бы уточнил представле-
ние о структуре поля. Однако более ар-
гументированным представляется введе-
ние понятия значимости реакции(по ана-
логии со значимостью языкового знака 
Ф. де Соссюра), которое может стать по-
казателем актуальности определенного 
личностного смысла для данного ассоци-
ативного поля, выделяемого на основе 
анализа признаков психологической пре-
дикации. Частотная операциональная ре-
акция при этом может обладать разной 
значимостью, а различные единичные ре-
акции, актуализирующие один и тот же 
признак, могут иметь большую значи-
мость.  

Особенно перспективным может 
стать это понятие при интерпретации со-
отношения разных зон ассоциативного 
поля и сопоставлении ассоциативных по-
лей разных языков. Так, Ч. Яо установил, 
что ядро ассоциативных полей 礼貌  и 
вежливость совпадает по количеству 
признаков предикации, но наблюдаются 
значимые различия по их содержатель-
ному составу и иерархии [12]. При этом, 
как показывают материалы исследования, 
даже совпадающие признаки ‘соблюде-
ние приличий’ и ‘этикет’ обладают раз-
ным «весом» – значимостью – в системе 
других признаков и, следовательно, так 
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или иначе определяют содержательную 
специфику модели фрагмента ассоциа-
тивно-вербальной сети, репрезентиро-
ванного лексемой вежливость.  Поэтому, 
в частности, можно предположить, что в 
речевой деятельности психологически 
актуальными для носителей разных куль-
тур будут неодинаковые признаки уни-
версальной морально-этической катего-
рии. 

Иногда в анализе ассоциативного 
поля подчеркивается, что все реакции 
связаны со стимулами, но не обязательно 
между собой. Это, с одной стороны, так, 
если рассматривать ассоциативное поле 
как модель распределения реакций груп-
пы респондентов, потому что в этом слу-
чае оно объединяет реакции только един-
ством стимула. С другой стороны, иссле-
довать связи реакций в таких ассоциа-
тивных полях необходимо для установ-
ления общности психологической преди-
кации между стимулом и реакцией и 
общности способов их вербализации. 
Выяснение «конкретного содержания ре-
акций» в этом случае бессмысленно. Но 
изучая ассоциативное поле индивида, 
связи между ассоциатами установить 
можно, особенно если исследуется связ-
ное речевое произведение. В этом случае 
моделируется индивидуальное ассоциа-
тивное поле, которое объединяется до-
минантным личностным смыслом и фик-
сирует ассоциативные связи, актуальные 
для индивида и представленные в кон-
кретных актах его речевой деятельности.  

Довольно часто при группировке ас-
социатов исследователь сталкивается с 
реакциями, которые нельзя однозначно 
отнести к тому или иному типу. Это от-
ражение синкретизма нашего мышления 
и синестетичности восприятия. Лучшим 
решением в данном случае является про-
верка содержания реакции в беседе с ре-
спондентом, однако если такая проверка 
невозможна, следует рассматривать по-
добные ассоциаты в разных классифика-
ционных группах. Как показал опыт, зна-
чительных погрешностей в анализе ассо-

циативного поля это не вызывает. На-
пример, в реакции-представления на сти-
мул вежливый исследователь [12] вклю-
чает лексемы интеллигент, ребенок, 
солдат, галстук, гость, гражданин, 
джентльмен, друг, мужчина, началь-
ник курса, незнакомый, старый, сын, 
ученик, цветы, преподаватель, здрав-
ствуйте, сотрудник, пример, салфетка, 
лось. При этом ассоциат интеллигент 
может быть с равным основанием отне-
сен к понятийным реакциям (репрезенти-
руя интеллигентность как потенциальный 
компонент вежливости), а лось – к эмо-
ционально-оценочным, если лось упо-
требляется респондентом для обозначения 
большого и не очень умного человека. 

Означенная проблема актуализиру-
ется в сопоставительных исследованиях с 
корневыми языками и связана с еще од-
ним серьезным методологическим вопро-
сом – принципами отбора стимулов для 
ассоциативного эксперимента, установ-
ление которых требует отдельного иссле-
дования. 

В последнее время все чаще ассоци-
ативные поля соотносятся с данными 
корпусов национальных языков. Так,            
Д. Галеа, П. Бруза отмечают, что ассоциа-
тивные сети на базе корпусов и на базе ас-
социативного эксперимента очень сходны 
(если учитывать географию и время прове-
дения ассоциативного эксперимента) [4]. 
Это естественно, поскольку контексты 
корпусов отражают индивидуальные ассо-
циативные связи; принципиальной раз-
ницы между представлениями личност-
ного смысла в текстах и в речевых дей-
ствиях, реализованных в паре «стимул – 
реакция», нет и быть не может. Другое 
дело, что в ассоциативном эксперименте 
контексты минимальны.  

Исследователи предлагают на основе 
корпусов строить сети ассоциаций между 
словами, которые бы предсказывали ас-
социации, возникающие у людей при 
предъявлении отдельных слов. На наш 
взгляд, занятие это бессмысленное, по-
скольку, скорее, на основе ассоциативных 
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полей, где потенциально больше разнооб-
разие реакций, можно что-то предсказы-
вать, опираясь на частотность ассоциаций 
и на характер актуализации в ассоциатах 
личностного смысла. При сравнении ассо-
циативных сетей, построенных на базе 
корпусов, с имеющимися сетями свобод-
ных ассоциаций, полученными от людей, 
Д. Галеа и П. Бруза учитывали два пара-
метра: количественный, устанавливая, в 
какой мере полученные результаты пра-
вильно предсказывают частоту ассоциа-
ций и семантическое расстояние между 
словами, и структурный, который пред-
ставляет «степень правильности» пред-
сказываемого ассоциата [4]. Возможно, 
это интересно с теоретической точки зре-
ния для определения корреляций «сво-
бодных» и текстовых ассоциаций. Вместе 
с тем реакции всегда потенциальны, по-
этому установить степень их правильно-
сти едва ли возможно. Само понятие пра-
вильности здесь едва ли применимо; ско-
рее, можно говорить только о частотно-
сти как проявлении стандартности ассо-
циации.  

Выводы. Возможности анализа ассо-
циативного поля  

Сказанное выше позволяет предста-
вить последовательность анализа ассоци-
ативного поля как совокупности реакций, 
репрезентирующих характер личностного 
смысла и способ представления в языке 
психологической предикации между сти-
мулом и реакцией.  

1. Проверка инвариантного значения 
слова, представляющего реакцию (лич-
ностный смысл), по лексикографическим 
источникам: толковым и энциклопедиче-
ским словарям с целью установления со-
держания личностного смысла реакции. 
Выявление существенных понятийных и 
иных компонентов значения слова. Схе-
матическое представление полученной 
модели значения для более наглядного 
сопоставления с содержанием ассоциа-
тивного поля. 

2. Первичное распределение ассоци-
атов на понятийные, реакции-представле-
ния, эмоционально-оценочные и форма-
льные в соответствии с основными ком-
понентами психологического значения. 
Установление количественных отноше-
ний между разными группами ассоциатов 
как показателями их значимости в ассо-
циативном поле. 

3. Выделение ядерной и перифери-
ческих (ближней и дальней) зон ассоциа-
тивного поля на основании произвольно 
избранного количественного параметра с 
учетом частотности ассоциатов. 

4. Установление характера психологи-
ческой предикации (признака ассоцииро-
вания) между стимулом и реакцией: а) оп-
ределение личностных смыслов в парах 
«стимул – реакция» как речевых действиях; 
б) определение языкового способа пред-
ставления личностного смысла.  

5. Определение качественного разно-
образия и частотности актуализации су-
щественных понятийных и иных компо-
нентов значения слова в выделенных при-
знаках ассоциирования (предикации). 

В зависимости от цели лингвистиче-
ского и психолингвистического исследо-
вания ассоциативного поля в эту после-
довательность могут быть включены и 
другие этапы. Так, при установлении из-
менения значения слова могут быть ис-
пользованы толковые словари разных лет 
издания, отражающие определенные этапы 
в развитии лексики языка, а также этимо-
логические разыскания. Данные этих сло-
варей могут быть сопоставлены с составом 
актуального ассоциативного поля изучае-
мых лексем.  

Связь стимула и реакции может стать 
необходимым материалом анализа при 
определении намеренности в представле-
нии оценочных смыслов и сопоставлении 
их с инвариантным (коннотативным) зна-
чением. В этом случае личностные смыс-
лы, репрезентированные в речевых дей-
ствиях, могут быть сопоставлены с кон-
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нотациями, зафиксированными в значении 
лексем синонимического ряда стимула. 

Имеющиеся ассоциативные словари 
могут быть привлечены с целью опреде-
ления того, какие внешние причины мог-
ли повлиять на характер ассоциирования; 
имеются ли определенные закономерно-
сти в использовании способов представ-

ления личностных смыслов в разные пе-
риоды времени, или они остаются кон-
стантными, зависимыми только от струк-
турных отношений единиц языка.  

Межъязыковые исследования разно-
го рода должны предполагать проведение 
указанных процедур для каждого из со-
поставляемых языков.  
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Резюме 

 
Рост популярности российского образования в международном масштабе и возрастающее количе-

ство иностранных студентов в российских вузах обусловили интерес к вопросам межэтнического взаи-
модействия и адаптации к академической среде международно-ориентированного вуза.  

Цель исследования – провести анализ этнокультурной специфики невербальной коммуникации в 
процессе интеграции в русскоязычное образовательное пространство представителей различных этно-
сов в международно-ориентированном вузе.  

Методы исследования определены в соответствии с поставленными задачами и обусловлены его 
междисциплинарным характером. Для анализа этнокультурной специфики невербальной коммуникации 
было проведено анкетирование среди иностранных студентов основных факультетов РУДН (46 студен-
тов из ЮАР, 98 студентов из Китая и 46 студентов из Ирана). 

Проанализировав ответы респондентов, авторы смогли доказать необходимость учета этнокуль-
турной специфики невербального поведения при организации обучения русскому языку как иностранному в 
многонациональных группах, чтобы создать оптимальные условия для эффективного межкультурного 
общения. По результатам исследования авторы сделали предположение о том, что невербальное пове-
дение иностранных студентов международно-ориентированного вуза может корректироваться под вли-
янием образовательного процесса в многонациональных группах при обучении русскому языку на довузов-
ском этапе.  
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Abstract 

The growth of the Russian education international popularity and the increasing number of foreign students in 
Russian universities cause the interest to the topic of interethnic interaction and adaptation to the academic environ-
ment of an internationally oriented university.  

Purpose of research is to analyze the ethnocultural specifics of non-verbal communication in the process of 
the integration into the Russian-speaking educational environment of the representatives of different ethnic groups in 
an internationally oriented university.  

Methods are defined according to the research purposes and are caused by the interdisciplinary research 
character. The analysis of the ethnocultural specifics of non-verbal communication was made. There was conducted 
a survey among the first-year international students of RUDN University from different faculties, the respondents 
were the students from SAR (46), China (98) and Iran (46).  

Results – based on the research results the authors assumed that non-verbal communication of the foreign 
students of an internationally oriented university can be adjusted under the influence of the educational process in the 
groups of international students when they learn the Russian language at their pre-university stage.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Российские вузы в настоящее время 
прочно утвердились в международном 
образовательном пространстве, ежегодно 
принимая все большее количество сту-
дентов из-за рубежа. Приезжая на учебу в 
Россию, иностранные абитуриенты вы-
бирают программы обучения на русском 
языке, в связи с чем становится актуаль-
ной задача максимального учета их обра-
зовательных потребностей и обеспечения 

соответствующими академическими ус-
ловиями. 

Результативность образовательного 
процесса в международно-ориентирован-
ном вузе зависит от того, насколько ком-
фортно себя чувствуют иностранные сту-
денты в его академической среде. Тради-
ционно подготовительные факультеты 
международно-ориентированных вузов 
принимают студентов стран с различны-
ми культурами и лингводидактическими 
традициями. Именно поэтому возникает 
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необходимость учитывать целый ряд фак-
торов: национально-психологические осо-
бенности иностранных студентов, куль-
турную и религиозную совместимость, и 
так далее. Без учета этих особенностей 
адаптация к академической среде вуза 
будет затруднена [15, 16, 17]. 

Иностранным студентам, изучаю-
щим русский язык на довузовском этапе 
и продолжающим обучение на этом язы-
ке в российском вузе, приходится решать 
целый спектр адаптационных задач. Са-
мой очевидной является постижение осо-
бенностей коммуникативного поведения, 
принятого в русскоговорящей образова-
тельной среде. Еще одной, не менее важ-
ной, задачей является адаптация к невер-
бальным действиям представителей дру-
гих этносов в процессе учебного взаимо-
действия. Чем больше сходства между 
личностными характеристиками студен-
тов и принимающим обществом, тем лег-
че и быстрее будет проходить социокуль-
турная адаптация [18].  

Сопоставление основных признаков 
невербального поведения различных эт-
носов позволяет выявить этнокультурную 
специфику общения соответствующих 
культур. В рамках данного исследования 
для сравнения было взято невербальное 
поведение студентов из Ирана, Китая и 
ЮАР: у представителей этих этносов 
особенно ярко выражены различия в 
нравственной, религиозной и культурной 
ориентации. В статье авторы попытались 
выявить связь специфики невербальной 
коммуникации с особенностями нацио-
нального характера представителей раз-
ных культур, что позволит правильно по-
нимать действия представителей различ-
ных этносов и соответственно выстраи-
вать стратегию организации межкультур-
ной коммуникации. Невербальное пове-
дение передает посредством физического 
взаимодействия определенную информа-
цию. 

Язык жестов и тела считается самым 
распространенным языком в мире, но это 
не означает, что невербальные средства 

общения (мимика, жесты, зрительный 
контакт) универсальны для представи-
телей всех этносов. В каждой стране есть 
свои особенности невербального обще-
ния, их знание помогает каждому эффек-
тивнее выстроить общение с собеседни-
ком иной национальности. Особенную 
важность это приобретает при организа-
ции обучения в международно-ориенти-
рованном вузе, где необходимо учиты-
вать особенности межэтнического взаи-
модействия. 

Такое взаимодействие играет важ-
ную роль в процессе интеграции в рус-
скоязычное пространство представителей 
различных этносов при обучении рус-
скому языку как иностранному в между-
народно-ориентированном вузе (напри-
мер, в Российском университете дружбы 
народов, образовательную среду которо-
го характеризует поликультурность). 

Х. Панг [8] провел исследование 
проявления невербальных межрасовых и 
межнациональных отношений в много-
национальных группах в вузах. В отли-
чие от других исследователей, которые 
считают, что акцентирование различий в 
культурных стереотипах помогает избе-
жать поведенческих ошибок [19], Панг 
ищет способ переключить внимание с 
защиты национальных и культурных раз-
личий в сторону индивидуальной эмоци-
ональной самодостаточности представи-
теля каждого из этносов в многонацио-
нальных группах. 

Когда речь идет о представителях 
различных этносов и межнациональной 
идентичности, исследование невербаль-
ных механизмов взаимодействия в группе 
будет полезно для того, чтобы опреде-
лить траекторию межкультурной адапта-
ции. В современных условиях развития 
международно-ориентированных вузов 
такое исследование даёт много полезной 
информации для правильной организации 
обучения в условиях межнационального 
общения. 

Сара Ахмед [9] в предлагаемой ею 
модели «социальности эмоций» объясня-
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ет, как представители различных этносов 
образуют новые групповые идентичности 
через процесс аккультурации и инкуль-
турации. Аккультурация – это «новое» 
поведение студента университета, возни-
кающее как результат взаимодействия с 
другими культурами, особенно в услови-
ях обучения в многонациональной ауди-
тории в другой стране. Инкультурация, с 
другой стороны, понимается как де-факто 
(естественное) развитие собственной 
культуры такого студента.  

В международно-ориентированном ву-
зе оба эти процесса могут дополнять друг 
друга. И напротив, если в условиях мно-
гонациональных групп постоянно под-
черкивать культурные различия, то это 
даст почву для проявлений расизма и 
национализма. Таким образом, нельзя рас-
сматривать аккультурацию и инкультура-
цию как отдельные процессы. При пра-
вильном выстраивании стратегии межна-
ционального общения в многонациональ-
ных группах складывается правильный 
эмоциональный фон, который способ-
ствует развитию взаимного доверия и ак-
тивной эмпатии между представителями 
различных этносов при сохранении их 
национальной идентичности [6].  

Межэтническое взаимодействие объ-
ясняется желанием представителей раз-
личных этносов общаться и взаимодей-
ствовать друг с другом. В то же время на 
процесс межэтнического взаимодействия 
оказывают значительное влияние этниче-
ские стереотипы. Они являются неотъем-
лемой частью культурной идентичности 
личности или социальной группы. Пол-
ностью их влияния избежать невозмож-
но, и в процессе межкультурной комму-
никации они выполняют ряд важных 
функций: структурируют систему взгля-
дов и убеждений, поддерживают пози-
тивную этническую идентичность, обес-
печивают выживание культуры [20]. 

В многонациональных группах каж-
дый участник вносит свой вклад в акку-
льтурацию. В таких группах участники 
проявляют больше внимания в отноше-

нии друг друга, более склонны помогать, 
там лучше развиваются невербальные 
навыки общения. Кроме того, исследова-
ния подтвердили и положительное влия-
ние эмоционального фона в многонацио-
нальной учебной группе на мотивацию к 
изучению языка [13, 14]. 

Исследование, которое описано в 
данной статье, предполагает следующие 
задачи: провести анализ особенностей 
межэтнического взаимодействия пред-
ставителей нескольких этносов (Иран, 
Китай и ЮАР) и описать этнокультурную 
специфику их невербального поведения в 
процессе обучения в международно-
ориентированном вузе.  

Материалы и методы 

Выбор методов и подходов исследо-
вания определен в соответствии с постав-
ленными целями и задачами и обуслов-
лен его междисциплинарным характером.  

Основополагающими стали следую-
щие подходы: личностный и когнитив-
ный. Личностный подход используется в 
исследовании для анализа специфики 
обучения представителей различных эт-
носов в международно-ориентированном 
вузе и предполагает признание уникаль-
ности представителей различных этно-
сов. 

С позиций когнитивного подхода 
представители каждой этнической груп-
пы будут рассмотрены как совокупность 
индивидов, объединённых общим языком 
и картиной мира.  

Сравнительно-сопоставительный ме-
тод позволит сопоставить проявления не-
вербальной коммуникации отдельных эт-
носов как этнокультурные составляющие 
представителей различных этносов в об-
разовательной среде международно-ори-
ентированного вуза.  

В данной статье приводятся резуль-
таты изучения этнокультурной специфи-
ки невербальной коммуникации предста-
вителей следующих этносов: Иран, Китай 
и ЮАР в условиях многонациональных 
групп международно-ориентированного 
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вуза. В качестве метода педагогического 
исследования применяется анкетирова-
ние, вопросы которого ориентированы 
прежде всего на то, чтобы выяснить ре-
альные ощущения студентов от обучения 
в условиях межэтнического взаимодей-
ствия. При интерпретации ответов на во-
просы аналитический фокус был направ-
лен на возможные причины выбора опре-
деленных ответов представителями раз-
личных этносов, с учетом их националь-
ных и культурных различий, и их влия-
нии на межкультурное поведение. 

Опрос проводился среди студентов, 
обучающихся на основных факультетах 
Российского университета дружбы наро-
дов. Респондентами были студенты из 
ЮАР (25 студентов и 21 студентка, всего 
46 человек), Китая (40 студентов и 58 
студенток, всего 98 человек) и Ирана (30 
студентов и 16 студенток, всего 46 чело-
век). 

Результаты и обсуждение 

В процессе общения человек всегда 
опирается на свои мотивационные, язы-
ковые, общекультурные, этнические осо-
бенности, которые связаны с духовным 
опытом, жизненными приоритетами, цен-
ностными установками, формируемыми 
определенной лингвокультурной средой, 
конкретными культурными условиями. 
Вопрос эффективности межэтнической 
коммуникации в новой для иностранцев 
лингвокультурной среде – академической 
среде международно-ориен-тированного 
вуза – непосредственно связан с вышепе-
речисленными факторами.  

Эффективность коммуникации пред-
полагает обязательное наличие знаний и 
практических речевых навыков у всех её 
участников, и она имеет место в том слу-
чае, если участники общения способны 
понять собеседника, готовы поменяться с 
ним ролями, построить конструктивный 
диалог и сделать собственную речь соот-
ветствующей лингвокультурной ситуа-
ции.  

Психологи считают, что в процессе 
взаимодействия людей 60–80% коммуни-
кации осуществляется посредством не-
вербальных средств и только 20–40% – 
посредством вербального общения. По-
этому можно сказать, что одним из фак-
торов «мягкого» вхождения в новую 
лингвокультурную среду и адекватного 
межэтнического взаимодействия является 
в том числе и правильное использование 
невербальных средств общения. Иными 
словами, одной из важнейших задач 
вхождения в академическую среду для 
студента, приехавшего учиться в россий-
ский международно-ориентированный вуз, 
является не только овладеть русским 
языком, но и научиться соотносить соб-
ственный опыт невербального общения с 
культурными кодами других участников 
межэтнического общения. 

При повседневном общении ино-
странные студенты свое недостаточное 
знание русского языка часто компенси-
руют мимикой и жестами. Студенты бес-
сознательно используют жесты, харак-
терные для своей собственной культуры, 
и не анализируют их уместность в кон-
тексте. Основные особенности невер-
бального общения проявляются в сфере 
символических жестов (жесты привет-
ствия и прощания, согласия и отрицания, 
и т.д.). Осуществление зрительного кон-
такта и расположение собеседников в 
пространстве во время общения тоже 
имеют свои отличительные особенности 
у каждого этноса.  

Большинство людей во время обще-
ния используют жесты рук, и значение 
жестов у разных этносов не обязательно 
совпадает. В каждой национальной куль-
туре есть жесты, которые одинаково вос-
принимаются визуально, но при этом 
имеют разное смысловое значение. Не-
понимание символики жестов и мимики 
может привести к искаженному истолко-
ванию смысла их действий. Строго гово-
ря, жесты в полной мере отражают наци-
онально-культурную специфику комму-
никативной практики народа.  
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Несмотря на этническую обуслов-
ленность невербальной коммуникации, 
можно выделить несколько типичных ха-
рактеристик. В культуре невербального 
общения многих стран жесты неискрен-
ности, как правило, связаны с левой ру-
кой. В России не принято придавать осо-
бое значение использованию именно 
правой или левой руки в определенных 
ситуациях, за исключением рукопожатия. 
А вот для тех, кто исповедует ислам, ле-
вая рука считается нечистой и служит 
только для гигиенических целей. Подавая 
мусульманину какой-либо предмет левой 
рукой, можно нанести человеку оскорб-
ление [1]. Например, в Иране существует 
правило – брать пищу, деньги и вещи 
только правой рукой. Подарки также не 
принято дарить левой рукой: преподно-
сить подарок следует двумя руками или 
только правой. В русской культуре это 
обстоятельство не является значимым. 
Значение социальных символов включа-
ется в невербальную информацию, вос-
принимаемую в процессе коммуникации 
визуально [5]. Южноафриканцы также 
предпочитают преподносить и принимать 
подарки двумя руками как знак особого 
уважения.  

Описывая особенности невербально-
го общения в разных странах, Марина 
Корельская отмечает, что во всем мире 
только мимика всеми воспринимается 
одинаково. Одним из ярких проявлений 
мимики является улыбка. Однако и тут 
могут быть свои особенности. В иран-
ском невербальном коммуникативном 
поведении, к примеру, улыбка является 
сигналом вежливости. Улыбка в русском 
коммуникативном поведении адресуется 
в основном знакомым людям и свиде-
тельствует о личном расположении. В 
отличие, к примеру, от американцев, у 
которых улыбка обязательна в ходе всего 
общения, русские люди постоянную веж-
ливую улыбку называют «дежурной», она 
содержит отрицательную коннотацию и 
считается проявлением неискренности. У 
русских не принято улыбаться незнако-

мым людям и автоматически отвечать на 
улыбку улыбкой. Китайцы, напротив, ча-
сто улыбаются, но это не всегда выглядит 
искренне. Улыбка представителей китай-
ского этноса может выражать самые раз-
нообразные чувства: дружеское располо-
жение, сдержанность, скрытность, нелов-
кость; она нужна китайцам в некоторых 
ситуациях для того, чтобы создать собе-
седнику комфортные условия для обще-
ния.  

Особенности невербального обще-
ния в разных странах проявляются не 
только в жестах, взгляде и мимике, но и в 
размере зоны личного пространства [1]. У 
каждого из этносов существуют свои 
особенности: чем жарче страна, чем тем-
пераментнее ее население, тем меньшее 
расстояние между собеседниками счита-
ется допустимым. М. Корельская приво-
дит примерную классификацию допу-
стимого для общения расстояния у пред-
ставителей разных этносов. Например, 
самое близкое расстояние при общении с 
собеседником устанавливают итальянцы, 
испанцы, французы, арабы, греки, япон-
цы, жители Южной Америки. Среднее 
расстояние предпочитают англичане, ав-
стрийцы, немцы, шведы, русские, жители 
Швейцарии. На значительном расстоянии 
друг от друга находятся – новозеландцы, 
австралийцы, белое население Северной 
Америки [1]. Так же, как и русские, юж-
ноафриканцы при знакомстве пожимают 
друг другу руки. Но расстояние между 
знакомящимися отличается от дистанции, 
принятой у русских – оно меньше. Ки-
тайцам же, наоборот, свойственно увели-
чивать расстояние между собой и собе-
седником: если представитель другого 
этноса, желая показать свое дружеское 
отношение, приблизится к китайцу, то он 
отступит назад.  

В русской культуре во время разго-
вора принято смотреть в глаза друг дру-
гу, а если человек отводит взгляд, значит, 
он что-то скрывает. Русские во время 
разговора смотрят в глаза собеседнику, 
это считается признаком открытости и 
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доброжелательности. В китайской куль-
туре не принято смотреть собеседнику 
прямо в глаза – это проявление невоспи-
танности, поэтому во время разговора 
они отводят взгляд в сторону. В отличие 
от русских, южноафриканцы тоже счи-
тают неприличным при разговоре смот-
реть на собеседника в упор, это воспри-
нимается как агрессия.  

Когда идет речь об исследовании то-
го, как иностранные студенты ощущают 
себя в новой социокультурной среде и 
какие меры можно принять для облегче-
ния адаптационного процесса, особенно 
внимательно следует отнестись к вопросу 
самого выбора методологии [3, 12]. При-
ехав в другую страну, иностранный сту-
дент попадает в новую лингвокультур-
ную реальность и должен усвоить её 
культурные образцы, на что требуется 
определенное время. У каждого студента 
процесс адаптации проходит с индивиду-
альной скоростью. Д.С. Дрожжина отме-
чает, что современные российские иссле-
дования, посвященные иностранным сту-
дентам, как правило, имеют количе-
ственный характер, и выводы относи-
тельно трудностей делаются на основа-
нии массовых опросов. При составлении 
анкет и опросников непременно следует 
учесть то, что мы имеем дело с эмпири-
ческим объектом — иностранными сту-
дентами, у которых отличный от иссле-
дователя социокультурный опыт, а зна-
чит, и иное поле для интерпретации во-
просов анкеты. В такой ситуации набор 
факторов адаптации и индикаторов, 
предложенных для измерения успешно-
сти этих факторов, целиком и полностью 
зависит от исследователя и поля его про-
фессиональных интересов. А вот у ре-
спондентов, в свою очередь, могут воз-
никать трудности, связанные с понима-
нием. 

Учтя все вышеизложенное, авторы 
проанализировали данные опроса, прове-
денного в рамках исследования. 

При ответе на вопрос «Вам ком-
фортно, если во время разговора препо-
даватель смотрит вам в глаза?» большин-

ство респондентов из ЮАР (48% студен-
тов и 67% студенток) выбрали ответ «не-
комфортно». Это может быть связано с 
авторитетом, которым традиционно 
пользуется преподаватель у представите-
лей данного этноса. Причем больший 
процент отрицательных ответов – у пред-
ставительниц женского пола. Респонден-
ты из Китая продемонстрировали проти-
воположные результаты: практически 
одинаковый процент у студентов (60%) и 
студенток (67%), обе группы отмечают, 
что им комфортно, если преподаватель 
смотрит в глаза. Схожие результаты и у 
респондентов из Ирана: 53% студентов и 
50% студенток отмечают, что им ком-
фортно, если преподаватель смотрит в 
глаза. 20 % и 50%, соответственно, испы-
тывают дискомфорт. 

Отвечая на вопрос «На каком рас-
стоянии вы стоите во время разговора с 
преподавателем?», максимальное количе-
ство респондентов из ЮАР отметили, что 
для них расстояние не имеет значения – 
56% студентов и 57% студенток, соответ-
ственно. Большинство студентов (43%) и 
студенток (43%) из Китая определили оп-
тимальное расстояние 50-60 см. Осталь-
ные значения распределились поровну: 
не является важным – 23% студентов и 
22% студенток, более 60 см – 15% сту-
дентов и 19% студенток, и минимальное 
расстояние 30-40 см – 20% и 12%, соот-
ветственно.  

Ответы на вопрос «Когда вы разго-
вариваете с преподавателем, можете ли 
вы коснуться его рукой?» распределились 
следующим образом: отрицательный от-
вет получен от максимального количе-
ства респондентов из ЮАР: 72% студен-
тов и 86% студенток. Только 4% студен-
тов считают такое прикосновение воз-
можным. Среди студенток положитель-
ных ответов на этот вопрос не было. То 
есть для студентов из ЮАР контакт с 
преподавателем не является возможным 
и естественным. 

30% студентов и 28% студенток из 
Китая считают возможным дотронуться 
рукой до преподавателя, примерно такое 
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же количество (33% и 31%) полагают это 
невозможным. Большинство опрошенных 
из Ирана считает, что коснуться препода-
вателя, то есть сократить личные грани-
цы, возможно: 46% студентов и намного 
больше студенток – 62%. 27% студентов 
и 38% студенток не считают возможным 
дотронуться до преподавателя. То есть 
для представителей мусульманского иран-
ского этноса физический контакт с препо-
давателем является допустимым. 

Если сравнить ответы, полученные 
на предыдущий вопрос, со следующим 
вопросом: «Если преподаватель коснется 
вашей руки во время разговора, вам бу-
дет ...», то данные будут отличаться. Сре-
ди респондентов из ЮАР только 4% сту-
дентов ответили, что положительно на 
это отреагируют. Для большинства сту-
дентов это не важно (44%), для 36% не-
приятно. Но если рассмотреть ответы 
студенток, то 52% из них будет неприят-
но, если преподаватель коснется их рукой 
во время разговора, а для 33% это не 
важно. Большинство респондентов из 
Китая (65% студентов и 52% студенток) 
отметили, что у них будут положитель-
ные эмоции, если преподаватель коснется 
их во время разговора. Очень малый про-
цент будет испытывать отрицательные 
эмоции (8% и 3% соответственно). Среди 
опрошенных из Ирана 20% студентов 
высказались, что они будут испытывать 
положительные эмоции, если преподава-
тель коснется их рукой во время разгово-
ра. Студентки не дали ни одного подоб-
ного ответа. Эта же категория респонден-
тов высказалась большинством (75%), 
что им было бы неприятно, если бы пре-
подаватель дотронулся до них рукой во 
время разговора (по сравнению с 7% сту-
дентов).  

Интересные данные получены при 
анализе ответов на вопрос «Если на заня-
тии преподаватель улыбается вам, вы ду-
маете, что это…»: среди опрошенных из 
ЮАР 4% студентов определили это как 
иронию, а подавляющее большинство – 
как просто улыбку. Студентки в боль-

шинстве тоже оценивают это как просто 
улыбку (76%). 10% студенток (но ни 
один студент) определили это как симпа-
тию. Лишь 3% студентов из Китая опре-
делили это как иронию. 40% и 45%, соот-
ветственно, определили улыбку препода-
вателя как выражение симпатии и 45% и 
40% как просто улыбку. 13% студентов 
из Ирана расценивают улыбку препода-
вателя как проявление иронии, 27% сту-
дентов и 38% студенток оценивают это 
как проявление симпатии.  

Ответы на вопрос «Если во время 
разговора другой человек улыбается вам, 
вы думаете, что это…» выглядят следу-
ющим образом: среди представителей 
ЮАР никто не определил улыбку собе-
седника как выражение иронии. 4% и 5%, 
соответственно, отметили, что воспримут 
улыбку собеседника как выражение сим-
патии. Подавляющее большинство ре-
спондентов расценят улыбку собеседника 
как «просто улыбку», то есть воспримут 
ее именно так, как требуется согласно 
русскому культурному коду. 3% респон-
дентов из Китая, как и при ответе на 
предыдущий вопрос, расценивают улыб-
ку собеседника как выражение иронии. 
Далее ответы распределяются следую-
щим образом: 30% и 33%, соответствен-
но, расценивают улыбку собеседника как 
выражение симпатии. Больший процент – 
40% и 55% воспринимают ее как просто 
улыбку. 7% респондентов из Ирана (в от-
личие от 13% при ответе на предыдущий 
вопрос) расценивают улыбку собеседни-
ка как выражение иронии. Далее ответы 
распределяются следующим образом: 
27% и 38%, соответственно, расценивают 
улыбку собеседника как выражение сим-
патии. Больший процент студентов - 
53%, и такой же процент 38% восприни-
мают ее как просто улыбку.  

При ответе на вопрос «Если во время 
разговора с вами у преподавателя серьез-
ное, строгое выражение лица, вы думае-
те, что это…» 20% студентов и 10% про-
центов студенток из ЮАР воспринимают 
серьезное выражение лица преподавателя 
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как агрессию. Такой же процент студен-
тов (20%) и больший процент студенток 
(38%) воспринимают это как невежли-
вость. 36% студентов и 38% студенток 
расценивают серьезное выражение лица 
преподавателя во время разговора как се-
рьезное отношение к теме разговора. 
Только 3% студентов из Китая воспри-
нимают серьезное выражение лица пре-
подавателя как агрессию. Такой же про-
цент студентов воспринимают это как 
невежливость. Подавляющее большин-
ство - 85% студентов и 84% - студенток 
расценивают серьезное выражение лица 
преподавателя во время разговора как се-
рьезное отношение к теме разговора. 
Среди респондентов из Ирана 12% сту-
денток воспринимают серьезное выраже-
ние лица преподавателя как агрессию. 
20% студентов и больший процент сту-
денток (38%) воспринимают это как не-
вежливость. 53% студентов и 38% сту-
денток расценивают серьезное выраже-
ние лица преподавателя во время разго-
вора как серьезное отношение к теме раз-
говора.  

При ответе на вопрос «Если во время 
разговора с вами у другого человека се-
рьезное, строгое выражение лица, вы ду-
маете, что это…» респонденты высказа-
лись следующим образом: 12% студентов 
из ЮАР воспринимают серьезное выра-
жение лица собеседника как агрессию. 
Такой же процент студентов (12%) и 
больший процент студенток (34%) вос-
принимают это как невежливость – так 
же, как и при ответе на предыдущий во-
прос. 52% студентов и 48% студенток 
расценивают серьезное выражение лица 
собеседника во время разговора как серь-
езное отношение к теме разговора (то 
есть большинство респондентов оцени-
вают мимику собеседника так, как это 
принято согласно русскому культурному 
коду). 8% студентов и 3% студенток из 
Китая воспринимают серьезное выраже-
ние лица собеседника как агрессию. Та-
кой же процент воспринимают это как 
невежливость. Большинство – 62% сту-

дентов и 39% – студенток расценивают 
серьезное выражение лица преподавателя 
во время разговора как серьезное отно-
шение к теме разговора (в отличие от от-
вета на предыдущий вопрос, когда серь-
езное выражение лица преподавателя аб-
солютным большинство респондентов 
было расценено как серьезное отношение 
к теме разговора). Среди иранцев 20% 
студентов и 62% студенток воспринима-
ют серьезное выражение лица собеседни-
ка как агрессию. Только 13% студентов 
воспринимают это как невежливость. 
47% студентов и 13% студенток расцени-
вают серьезное выражение лица собесед-
ника во время разговора как серьезное 
отношение к теме разговора.  

Интересен спектр ответов на вопрос 
«Вам будет некомфортно, если иностра-
нец даст вам книгу левой рукой?»: 10% 
студенток из ЮАР отметили, что будут 
испытывать сильный дискомфорт, если 
иностранец подаст им книгу левой рукой. 
12% студентов и 5% студенток отметили 
это действие просто как некомфортное. 
Для подавляющего большинства респон-
дентов из ЮАР это не имеет значения, 
они выбрали ответ «все равно». Никто из 
китайских респондентов не отметил, что 
будет испытывать сильный дискомфорт, 
если иностранец подаст им книгу левой 
рукой, и только 3% студентов отметили 
это действие просто как некомфортное. 
Для подавляющего большинства респон-
дентов из Китая это не имеет значения, 
они выбрали ответ «все равно». 12% сту-
денток из Ирана отметили, что будут ис-
пытывать дискомфорт, если иностранец 
подаст им книгу левой рукой. Заметно 
больший по сравнению с предыдущими 
этническими группами процент респон-
дентов (27% студентов и 50% студенток) 
отметили это действие просто как не-
комфортное. Для подавляющего боль-
шинства студентов из Ирана (60%) это не 
имеет значения, они выбрали ответ «все 
равно» - по сравнению с 12% студенток, 
выбравшими этот же ответ). 7% и 25%, 
соответственно, не задумывались о том, 
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какие чувства они испытывают, когда 
иностранец подает им предмет левой ру-
кой.  

Таким образом, мы видим, что отве-
ты на вопросы анкеты зачастую расхо-
дятся с описанными выше этнокультур-
ными особенностями невербального по-
ведения, принятыми в научной литерату-
ре. Это связано с процессом аккультура-
ции: невербальное поведение, несмотря 
на свой безусловный характер, может 
претерпевать изменения в ходе межэтни-
ческого и межкультурного взаимодей-
ствия во время обучения в многонацио-
нальных группах еще на довузовском 
этапе. Изменения в восприятии невер-
бального поведения во многом обуслов-
лены и той стратегией поведения, кото-
рую выбирает преподаватель русского 
языка как иностранного. Адекватное от-
ветное речевое действие, вербальное или 
невербальное, выступает показателем 
адекватности понимания и успешности 
речевого акта.  

Выводы 

Интерес к проблеме социокультур-
ной адаптации иностранных студентов к 
российской образовательной среде обу-
словлен тем, что они обладают рядом 
национально-психологических особенно-
стей, и эти особенности не всегда хорошо 
знакомы преподавателям подготовитель-
ных факультетов. При обучении на подго-

товительном факультете основным сред-
ством адаптации является русский язык, 
при этом преподавателям необходимо при 
организации учебной работы и межэтни-
ческого взаимодействия в группе учиты-
вать особенности национального харак-
тера и этнокультурную специфику невер-
бального поведения иностранных студен-
тов. 

В рамках данного исследования был 
проведен анализ этнокультурных особен-
ностей невербального общения в акаде-
мической среде международно- ориенти-
рованного вуза. Было сделано предполо-
жение о том, что невербальное поведение 
иностранных студентов международно-
ориентированного вуза может изменяться 
под влиянием образовательного процесса 
в многонациональных группах при обу-
чении русскому языку на довузовском 
этапе. Система образования на всех 
уровнях призвана формировать понима-
ние необходимости сотрудничества меж-
ду этносами, уважение к культуре, тра-
дициям, обычаям иных этносов, религи-
озную терпимость при уважении к исто-
рии, религии и традиций своего этноса 
[11]. Особая роль при этом отводится 
преподавателю русского языка как ино-
странного, основная задача которого – 
выстраивание межэтнического взаимо-
действия представителей различных эт-
носов в процессе обучения языку на до-
вузовском этапе.  
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Резюме 

 
В статье осуществляется анализ рассказа британского писателя Дж. Арчера «Первое чудо» (Jeffrey 

Archer “The First Miracle”), позволяющий продемонстрировать двойственную природу категории событие и 
обосновать необходимость онтолого-гносеологического подхода к изучению событийности в художе-
ственном тексте.  В этой связи событие понимается, с одной стороны, как эпизод, имеющий привязку к 
конкретному времени и месту; с другой – как происшествие, получающее новое толкование во вновь со-
здаваемых контекстах. Реализация данного подхода требует привлечения когнитивно-семиотического 
метода анализа способов и средств языковой презентации события, при котором принимается во внима-
ние как роль исторических событий в познавательных процессах, так и их интерпретативный потенци-
ал. В статье особо подчеркивается, что в художественном нарративе событие является важным 
структурообразующим элементом, и в зависимости от идейного содержания текста может либо пре-
подноситься как фрагмент культурного знания – явление фоновое, статичное, либо конструироваться, 
приобретая динамический характер. Механизмом трансформации эпизода в событие является дефокуси-
рование, ведущее к созданию новой перспективы в тексте. В качестве примера в статье рассматрива-
ется культурное событие Рождества Христова, которое является фоновым в тексте рассказа, однако 
благодаря неоднократному перемещению фокуса сначала становится важным событием в жизни главно-
го героя, а затем способствует созданию оригинальной перспективы в тексте, ведущей к конструирова-
нию другого события, а именно, суда над Иисусом Христом. Важным результатом проведенного исследо-
вания является вывод о том, что конструирование некоторого события, связанное с созданием новой 
интерпретации известного эпизода,  может осуществляться помимо прямой отсылки к этому событию 
посредством интерпретации другого известного события.    
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Abstract 

The article analyzes a story by the English writer J. Archer with a view to revealing the two-fold nature of an 
event as a text category and thus proving the importance of considering it in terms of both ontology and epistemolo-
gy. An event is viewed as an occurrence with concrete temporal and spatial characteristics, often referred to in vari-
ous contexts. In a narrative a cultural episode is usually an important text-formation element that is static and is 
merely described in the text; or is linguistically constructed, thus becoming dynamic and acquiring the status of an 
event. The mechanism underlying the whole process of transformation is defocusing that serves to create a new per-
spective. The chosen theoretical assumptions are exemplified by the cultural event Christmas which creates the 
background of the story, and due to focus shifts first becomes the most significant event in the main character’s life 
and then serves to create a new perspective in the text and to construct the event of The Trial of Jesus. Research 
has shown that structuring an event in a narrative often goes along with creating a new perspective, which – in the 
final analysis – may lay the basis for structuring another cultural event without explicit reference to it. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Как многие другие философские ка-
тегории, категория «событие» по-разному 
толкуется исследователями, в том числе 
лингвистами; при этом принято говорить 
о двух подходах к пониманию события – 
онтологическом, когда событие рассмат-
ривается как некоторый зафиксирован-
ный языком фрагмент знания о мире, и 
интерпретативном, при котором событие 
– это часть действительности, сконструи-
рованная при помощи языка.  Онтологи-
ческий подход к событию развивал, в 
частности, британский ученый и философ 
А.Н. Уайтхед, в понимании которого 
практически все, с чем сталкивается че-
ловек, является событием, поскольку все 

происходит, протекает, случается, даже 
объекты и явления. В частности, он при-
водил пример Иглы Клеопатры – обелис-
ка на набережной Виктории в Лондоне, 
который в XII в. был перевезен из Гелио-
поля в Александрию, а в 1870-х годах 
воздвигнут в Лондоне. По А.Н. Уайтхеду, 
обелиск является событием, поскольку он 
изменялся, протекал во времени, случал-
ся [10]. В похожем ключе данное понятие 
толковал Л. Витгенштейн, для которого 
мир – это совокупность фактов, которые 
описывает язык [2]. 

Развивая идеи А.Н. Уайтхеда о том, 
что все является событием, сторонники 
интерпретативного подхода рассматри-
вают событие не как то, что случается и 
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впоследствии описывается языком, а как 
то, что живет в языке и конструируется 
им. Так, Ж. Делез определяет все тела как 
причины друг друга и причины особых 
вещей, которые не обладают физически-
ми качествами или свойствами и пред-
ставляют собой эффекты. По Ж. Делезу, 
эффекты – это то, что в чем-то содержит-
ся или чему-то присуще, поэтому эффек-
ты – это не существительные, не прила-
гательные, а глаголы. Иными словами, 
эффекты – это события. События могут 
рассматриваться как сущности, имеющие 
место в двух системах  координат – в 
Хроносе, где есть только настоящее и нет 
логоса, и в Эоне, т.е. в системе коорди-
нат, где нет настоящего, а прошлое и бу-
дущее тесно связано с логосом и опреде-
ляются им, поэтому событие не может 
быть завершено [3]. Французский иссле-
дователь роли СМИ в жизни общества Ж. 
Бодрийяр особо подчеркивает, что в со-
временном мире никакие события не яв-
ляются подлинными, а создаются сред-
ствами массовой информации и меняют-
ся ими, и потому не могут быть досто-
верными [1].   

Результаты и обсуждение 

Лингвистические работы, в которых 
изучаются средства и способы конструи-
рования события, а также характерные 
стратегии и тактики, опираются как на 
тексты СМИ, так и на художественные 
тексты. Системное описание существу-
ющих подходов к категории события в 
лингвистике предложено М. И. Киосе. 
Автор выделяет три подхода: в наррато-
логии событие может приравниваться к 
нарративу или являться одним компонен-
том дискурса; в синтаксической семанти-
ке событие понимается как означаемое 
предложения или различного рода ситуа-
ции; в теории интерпретации событие 
выступает как любое интерпретируемое 
повествование или как совокупность ин-
терпретируемых ситуаций, установок [7]. 
В нарратологии событие может пони-
маться также как минимальная единица 

нарратива, элементарная единица сюжета 
[8]. Отметим, что интерпретация понима-
ется нами как способ истолкования содер-
жания некоторого знака, в качестве кото-
рого можно рассматривать также куль-
турное событие.  

В данном исследовании, проводи-
мом на материале художественного тек-
ста, реализуется идея о том, что, будучи 
философской категорией, событие может 
быть рассмотрено одновременно с пози-
ций онтологии, т.е. как непреложный 
факт, как нечто существующее объектив-
но, и гносеологии, когда исследуются 
средства конструирования этого события. 
Для решения поставленной задачи в ста-
тье предлагается когнитивно-семиотичес-
кий метод исследования культурного со-
бытия в нарративе, позволяющий уста-
навливать, каким образом языковые сред-
ства способствуют трансформации из-
вестного в новое, т.е. как именно культур-
ное событие как фрагмент знания о мире 
становится – благодаря языку – по сути 
новым событием.  

Применение когнитивно-семиотичес-
кого метода к изучению категории собы-
тия сопряжено с обращением к такому 
явлению, как смещение фокуса, или де-
фокусирование, выступающему в каче-
стве механизма создания новой перспек-
тивы в художественном тексте. Как от-
мечает О.К. Ирисханова, конструирова-
ние события «сопровождается перерас-
пределением внимания, в ходе которого 
часть события затемняется, а часть – вы-
водится на первый план» [5, с. 282; 6].  

Известно, что вся мировая литерату-
ра основана на весьма ограниченном чис-
ле сюжетов, которые получают новое 
толкование во вновь создаваемом худо-
жественном тексте, иными словами, ос-
нову новой истории часто составляет не-
который известный фрагмент знания о 
культуре, который мы будем называть 
культурным событием. Таким образом, в 
художественном нарративе соблюдается 
важный принцип познания – совмещение 
известного и нового; при этом известное – 
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культурное событие – обычно представ-
лено в тексте как фоновое, в то время как 
в центре повествования оказывается ра-
нее не известное событие, вымышленное 
автором и получающее в тексте высокую 
степень детализации. В результате сме-
щения фокуса с известного на новое в 
тексте создается оригинальная перспек-
тива, благодаря чему известное культур-
ное событие, которое на первый взгляд 
попросту описывается автором, в дей-
ствительности конструируется здесь и 
сейчас, трансформируясь из статичного 
явления в динамичное.    

Для иллюстрации того, как запуска-
ется механизм смещения фокуса, сопро-
вождаемый новым истолкованием куль-
турного события и созданием нового зна-
ния, в статье анализируется рассказ ан-
глийского писателя Дж. Арчера «Первое 
чудо» (J. Archer “The First Miracle”). От-
метим, что далее культурным событием 
мы называем значимое для христианско-
го мира событие Рождества Христова, а 
новым / вымышленным событием – ту 
историю, которая произошла с главным 
героем рассказа. 

Как название рассказа, так и вводное 
предложение «Tomorrow it would be 
A.D.1 but nobody had told him» (Завтра 
начиналась Новая эра, но никто ему об 
этом не сказал 1 ) содержат отсылку к 
культурному событию Рождества Хри-
стова. Однако уже второе предложение 
выводит известное из фокуса внимания, и 
в центре повествования оказывается ис-
тория молодого римлянина, чей отец ко-
мандует римским легионом и чья семья 
вынуждена жить на израильской земле, в 
отрыве от цивилизации, а также в полной 
изоляции от местного населения: 

Pater had forbidden him to mix with 
the local boys. <…> How he hated this un-
civilized country! If only he could be back 
home among his friends, there would be so 
much for him to do. <…> And mater would 
have told the serving girls a thing or two. 

                                                 
1 Здесь и далее перевод наш – Е.К. 

Not one of them knew how to set the table, 
or even to prepare food so that it was at least 
clean [9, c.178, 179]. 

По сюжету мать посылает молодого 
человека за покупками на рынок, строго 
настрого наказав ему пересчитать сдачу и 
вернуться до заката солнца. Поскольку 
накануне юноша провинился, он рас-
сматривает поручение матери как воз-
можность реабилитироваться и изо всех 
сил старается скрупулезно выполнить 
выданные распоряжения. Преисполнен-
ный рвением, молодой человек ведет себя 
довольно агрессивно по отношению к 
рыночным торговцам и экономит на по-
купках. 

He felt his mother would be pleased he 
had carried out her wishes and only spent 
one silver denarius [9, c.182, 179]. 

Более того, понимая избранность 
своего положения на чужой земле, моло-
дой человек ожидает почтительного от-
ношения со стороны местного населения, 
например, воспринимает как должное то, 
что идущие навстречу люди уступают 
ему дорогу.  

As he walked up the middle of the 
stone path, those still on their way down to-
ward the village, stood on one side leaving 
him a clear path as far as his eyes could see 
… [9, c.182]. 

В определенный момент он даже 
сердится на бродячих собак, которые пу-
таются у него под ногами, не осознавая, 
что перед ними римлянин: 

<…> trying to avoid the stray dogs that 
continually ran into his path <…> They ob-
viously didn’t realize who he was. [9, c. 
182]. 

Таким образом, в первой части по-
вествования автор делает акцент на осо-
бенностях мировосприятия главного ге-
роя, которое заключается в его осознании 
своего превосходства над местным насе-
лением и в его уверенности относительно 
справедливости такого отношения. Явля-
ясь в этой части рассказа текстовой до-
минантой, подробные описания жизнен-
ной позиции главного героя подводят по-
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вествование к главному событию нарра-
тива, которое также является важнейшим 
событием мировой культуры и главным 
событием  в жизни молодого человека.   

Главное событие произошло с геро-
ем по дороге домой, когда он заметил бо-
родатого человека в потрепанной одежде, 
ведущего под уздцы осла, на котором 
сидела полная женщина. Прежде чем 
юный римлянин успел приказать путни-
кам уступить дорогу, они свернули в 
сторону старой гостиницы. Необъясни-
мая сила заставила юношу последовать за 
ними, и некоторое время он наблюдал за 
мужчиной и женщиной из укрытия. Не 
найдя ничего интересного в действиях 
путников, он уже собрался продолжить 
свой путь домой, как вдруг женщина по-
вернулась в его сторону, и юноша оторо-
пел от ее красоты. Без малейших колеба-
ний молодой человек преклонил перед 
ней колено и принес ей в дар все, что 
приобрел ранее на рынке. Когда он уже 
собрался уходить, женщина взглянула 
ему прямо в глаза и после некоторых со-
мнений он склонил перед ней свою голо-
ву: 

For a moment he remained mesmer-
ized. But then he knew what he must do. He 
walked through the open door toward the 
woman, fell on his knees before her, 
stretched out his hands and presented her 
with the chicken <…> He then dropped the 
rest of the food at her feet. But she remained 
silent. <…> She looked into his eyes for the 
first time. The young Roman hesitated for a 
second and then bowed his head [9, c. 184]. 

Когда молодой римлянин возобно-
вил свой путь, было уже темно, но 
неожиданно яркая звезда озарила все во-
круг, и он увидел пастухов, которые опу-
стились на колени, прислушиваясь к че-
му-то. Заметив молодого человека, пас-
тухи спросили, не знает ли он, где им 
найти Царя всех царей. 

Suddenly there was a flash of lightning 
across the clear black sky, and the field was 
ablaze with light. The shepherds fell on their 
knees and stared silently up into the sky, as 

if they were listening intently to something. 
<…> “We speak,” said the third of the King 
of Kings. We have come from the East to 
offer him gifts of gold, frankincense and 
myrrh [9, c. 185, 186]. 

Таким образом, во второй части рас-
сказа описано культурное событие рож-
дения Иисуса Христа, которое, вводится 
в фокус и становится таким образом ос-
новным событием повествования. Куль-
турное событие воспроизводится в тексте 
рассказа благодаря целому ряду узнавае-
мых элементов – бородатому мужчине, 
красивой женщине в положении, ослу, 
пастухам, несущим дары Царю всех ца-
рей, яркой звезде и т.д. Несмотря на то, 
что в данной части текста культурное со-
бытие показано глазами подростка и не-
сколько домысливается (например, эпи-
зод, когда женщина посмотрела на юно-
шу), в целом оно представлено как фраг-
мент знания, воспроизводимый со сторо-
ны, но без существенных изменений. 

Новая перспектива создается в за-
ключительной части рассказа, когда фо-
кус снова смещается на историю о юном 
римлянине, в то время как культурное 
событие Рождества вовсе выводится из 
фокуса внимания. Добравшись до дома, 
молодой человек пытался объяснить 
разъяренному отцу, почему он не смог 
прийти домой засветло и что именно вы-
нудило его отдать незнакомым людям все 
покупки. Полагая, что рассказанная сы-
ном история не более чем глупая выдум-
ка, отец жестоко наказал его. Когда же 
мать сняла с сына рубаху, чтобы смазать 
маслом следы от побоев, и не обнаружи-
ла на его теле никаких ран, она поняла, 
что сын рассказал всю правду, но тем не 
менее строго настрого запретила ему рас-
сказывать отцу про чудесное исцеление.  

She ran her fingers gently over her 
son’s unblemished body, and found it as 
smooth as if he had just bathed. She turned 
him over. There wasn’t any mark on him 
anywhere <…> ‘Say nothing of this to your 
father’ she said <…> [9, c. 189]. 
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Из эпизода становится понятно, что 
чудесное исцеление стало результатом 
глубокой веры юноши в то, что он видел 
и сделал по дороге домой. Однако наибо-
лее важная информация содержится в са-
мом последнем предложении, из которо-
го становится известно имя молодого че-
ловека – Понтий – и в фокусе внимания 
неожиданно оказывается другое культур-
ное событие, вовсе не упоминаемое в 
тексте рассказа, а именно, суд над Иису-
сом Христом: 

‘Now I know you were telling the truth, 
Pontius.’ [9, c. 189]. 

Имя Понтий ассоциативно связано с 
именем префекта Иудеи Понтия Пилата, 
вынесшего смертный приговор Иисусу 
Христу. Существует письменное свиде-
тельство о том, что, несмотря на свою 
жестокость, Пилат трижды отказывался 
признать Иисуса виновным, однако в ко-
нечном счете уступил разъяренной толпе. 
На этот счет выдвигаются самые разные 
предположения, и рассказ Дж. Арчера 
предлагает еще одно объяснение тому, 
почему Понтий Пилат старался избежать 
расправы над Иисусом.  

Проведенный анализ раскрывает два 
наиболее существенных свойства куль-
турного события – его способность со-
хранять некоторый фрагмент знания о 
мире и, попадая в новое семиотическое 
окружение, создавать новое знание. В ху-
дожественном нарративе культурное со-
бытие может быть статичным, т. е. вос-
производиться без существенных допол-
нений или изменений, или динамичным, 
а именно конструироваться, открывая но-
вые возможности для познания; при этом 
механизмом конструирования события в 
тексте является неоднократное смещение 
фокуса, или «игры фокуса» (термин: 
Ирисханова [5]).  

Двумя наиболее важными структу-
рообразующими средствами в проанали-
зированном рассказе являются, во-пер-
вых, культурное событие Рождества Хри-
стова, на фоне которого разворачивается 
сюжет рассказа и которое описано при 

помощи своих наиболее знаковых эле-
ментов; во-вторых, перемещение фокуса, 
выступающее в качестве механизма, объ-
единившего два события – вымышленное 
происшествие с молодым римлянином и 
культурное событие Рождества Христова. 
В результате привлечения данных эле-
ментов заново конструируется и получает 
новое толкование одно из наиболее зна-
чимых для всей мировой культуры собы-
тий – суд над И. Христом, которое даже 
не упоминается в тексте рассказа.  

Выводы 

Предпринятое исследование показы-
вает, что событие – это не любое проис-
шествие / случай / эпизод, а такое, кото-
рое способно обретать еще одну жизнь в 
новом семиотическом окружении. Любое 
культурно значимое происшествие ста-
новится событием только при условии, 
если оно получает множественные ин-
терпретации. Наиболее выпукло различия 
между происшествием / случаем / эпизо-
дом, с одной стороны, и событием – с 
другой, просматриваются в художествен-
ном тексте, где происшествие излагается, 
а событие конструируется автором. В 
этом контексте событийность – фено-
мен, предполагающий, во-первых, нали-
чие одного или нескольких связанных 
между собой происшествий, во-вторых, 
наличие условий, при которых некоторый 
аспект происшествия описывается языко-
выми средствами, которыми он не опи-
сывался ранее, либо оказывается вписан-
ным в новое семиотическое окружение. 
Механизмом, запускающим новую ин-
терпретацию и ведущим к созданию но-
вой перспективы, является дефокусиро-
вание. Отметим, что новая перспектива 
способствует расширению интерпретаци-
онного поля культурного события, одна-
ко само культурное событие – с истори-
ческой точки – зрения остается неизмен-
ным.   

В заключение важно подчеркнуть, 
что для более полного исследования ка-
тегории события в нарративе требуется 
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онтолого-интерпретативный подход, тре-
бующий анализа текста с учетом  лингво-
когнитивно-семиотической природы со-
бытия, которая проявляется в том, что 

событие является фрагментом знания, с 
одной стороны, и каждый раз заново кон-
струируется при помощи языка – с дру-
гой. 
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Резюме 

Одним из важнейших разделов лексики китайского языка является фразеология.  Для китайского 
языка, так же, как и для русского, характерно богатство фразеологического фонда. Это объясняется 
тем, что фразеологическая единица китайского языка – это наследие прошлого, традиция и культура 
нации, облеченные в словесную форму. Значительное количество китайских фразеологизмов составляют 
устойчивые выражения с компонентами, номинирующими такие реалии, как яшма, нефрит, дракон, зна-
менитые китайские герои. Такие устойчивые единицы, как правило, дают положительную либо отрица-
тельную оценку ситуации. Реже встречаются словосочетания с нейтральной коннотацией. Последние 
часто используются для перевода иностранной литературы. Целью данной статьи является проведение 
анализа фразеологических единиц с компонентом «Воздух/Qi» и выявление особенностей их коннотатив-
ного значения при переводе на русский язык. Изучение фактического материала проводилось при помощи 
сплошной выборки из источников фактического материала на основе комплексного использования раз-
личных методов, включая лингвистическое наблюдение, лексико-грамматический и функционально-
семантический анализ. Концепт Воздух/Qi широко объективируется в традиционной китайской культуре, 
будь то древняя китайская философия, естествознание или традиционная китайская медицина. Благо-
даря широкому использованию лексемы Воздух/Qi, а также абстрактности соответствующего понятия, 
фразеологические единицы с Воздух/Qi представляют собой богатый фактический материал, многогран-
ность употребления которого выражается в виде большого коннотативного различия. В статье пред-
ставлены семантические особенности фразеологических единиц с компонентом «воздух/qi» в китайском 
языке. Результаты исследования могут быть полезны для студентов и преподавателей, изучающих со-

временный китайский язык, а также для аспирантов, занимающихся исследованиями. 
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Abstract 

One of the most important sections of the lexicology of the Chinese language is also phraseology. Here we can 
say that for the Chinese language, as well as for Russian, the wealth of the phraseological fund is characteristic. This 
is because the phraseological unit of the Chinese language is the heritage of the past, the tradition and culture of the 
nation, clothed in verbal form. A significant number of Chinese phraseological units are stable expressions with com-
ponents that nominate such realities as jasper, jade, dragon, famous Chinese heroes. Such stable phrases, as a rule, 
give a positive or negative assessment of the situation, express the speaker’s thought. Less common are phrases 
with a neutral connotation. The latter are often used to translate foreign literature. 

Since ancient times, people believed that everything in the world consists of basic elements and belongs to the 
elements that represent them: water, air, fire and earth - the most powerful and most complex sources of bioenergy, 
without which the formation of cultural concepts is impossible. Behind each of the elements there is a particular sen-
sation and perception of the world, reflected in the phrase. The element of Fire determines the Spirit, the element of 
Air - Space, the element of Earth - Matter, and the element of Water - Time. According to the mythical worldview, 
these are the primary elements on which the world rests. In antiquity, to which the formation of the phraseological 
units basic for a particular linguistic culture usually dates back, people believed that the elements patronize people, 
help them, give their strength. This faith is represented by many proverbial phrases and phraseological units. 

The concept of Air / Qi is widely objectified in traditional Chinese culture, whether it be ancient Chinese philos-
ophy, natural science or traditional Chinese medicine. Due to the widespread use of the lexeme, as well as the ab-
stractness of the concept of Air / Qi, phraseological units with Air / Qi are rich factual material, the versatility of its use 
is expressed as a large connotative difference. 

The purpose of this article is to analyze phraseological units with the Air / Qi component and identify the fea-
tures of their connotative meaning when translated into Russian. 

The study of factual material was carried out using a continuous selection of sources of factual material based 
on the integrated use of various methods, including linguistic observation, lexical and grammatical and functional-
semantic analysis. 

The results of the study can be useful for students and teachers studying modern Chinese, as well as for grad-
uate students involved in research. 
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*** 

Введение 

В классическом традиционном по-
нимании мироздание базируется на четы-
рех стихиях: вода, воздух, земля и огонь. 

Именно эти элементы бытия, по мнению 
греческих философов, образуют окружа-
ющий нас мир, а предметы, явления, 
сущности и артефакты – это есть ни что 
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иное, как смесь представленных стихий в 
разнообразном пропорциональном соот-
ношении. 

Аристотель разложил их так, что во-
да, по его мнению, является союзом вла-
ги и холода, земля – союзом холода и су-
хости, огонь – союзом сухости и жары, а 
воздух − союзом жары и влаги. Таким 
образом, стихии дополняют друг друга, 
их совместная работа образует баланс 
природы и общества. 

Влияние природных стихий на фор-
мирование у людей картины окружающе-
го их мира интересовала многих ученых, 
в связи с чем представляется интересным 
обращение к ретроспективе рассматрива-
емого вопроса. Концепция Воздух/Qi 
проистекает из наблюдений за явлениями 
и опытом общественной жизни. С расши-
рением границ человеческого познания 
Воздух/Qi рассматривается комплексно, с 
точки зрения различных толкований 
древних китайских мыслителей. Воздух 
/Qi как в китайской, так и в европейской 
культурах представляет собой раствори-
мый элемент природы, который стоит в 
одном ряду с ветром и водой. В развитии 
китайской культуры воздух играет боль-
шую роль, и его значение менялось на 
протяжении всей долгой истории суще-
ствования Китая. Воздух/Qi – это одно из 
ключевых понятий, фундаментальное для 
любой лингвокультуры. 

Согласно классической китайской 
философии, Воздух/Qi считался основой 
всех живых существ, равно как и базо-
вым концептом в древнекитайской фило-
софии. При этом в западноевропейской 
культуре не существует ни одного вер-
бального свидетельства о том, что воздух – 
источник жизни мира. Однако как Qi, так 
и Air, в обеих лингвокультурах представ-
ляют собой бесцветный газ, составляю-
щий атмосферу Земли. Согласно мнению 
когнитивистов (Evans&Green, 2006) [3], 

окружающие объекты, предметы, явления 
репрезентируются ментальными структу-
рами, аккумулирующими информацию в 
сознании.  

Результаты и обсуждение 

Первоначальное значение лексемы 
«воздух» – это плавающие облака, кото-
рые не материальны по своей сущности; 
они динамичны и не имеют чётких кон-
туров. В «Shuo Wen Jie Zi» (1985) [12] 
слово Воздух/Qi имело связь с облаками 
и дымкой. С точки зрения прародителей 
китайской лингвокультуры, это был ие-
роглиф, связанный с интуитивным по-
знанием, который лежал в основе челове-
ческого социума. Последствие когнитив-
ного и прямого понимания воздуха пре-
образовалось в философскую концепцию 
доциньской эпохи, что отразилось в кни-
гах «Го Юй / Guo Yu», «Цзо Чжуань / Zuo 
Zhuan», «Мэн Цзы / Meng Zi», «Гуань 
Цзы / Guan Zi», «Чжуан Цзы / Zhuang Zi» 
и «Сюнь Цзы / Xun Zi». Понимание Воз-
дух/Qi в этих книгах различно, при этом 
все они признают, что воздух подвижен и 
имеет материальный базис или лежит в 
основе движущей силы.  

В династии Хань на базе «Го Юй / 
Guo Yu», «Цзо Чжуань / Zuo Zhuan» и 
«Гуань Цзы / Guan Zi», выстроилось по-
нимание Воздух/Qi как «вещь в себе»; в 
начале Воздух/Qi являлся репрезентан-
том концепта Юань / Yuan, а сам Юань / 
Yuan воспринимался как начало Инь и 
Янь – так древние люди в свое время вы-
страивали концепцию мироздания. В ди-
настии Сун, Чжан Цзай давали более де-
тальное понимание Воздух/Qi и прини-
мали идеи монизма, который трактовал 
воздух как центр всего, и отмечал его ха-
рактеристиками «изменчивость» и «ди-
намику». Таким образом, китайская тео-
рия воздуха начала приобретать форму. 
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Поскольку Воздух/Qi представляет 
собой вещь в себе, количество китайских 
исследователей, занимающихся семанти-
кой по данной проблеме, неуклонно рас-
тёт. 

Li Cunshan (2006) [8] отмечает, что 
значение слова Воздух/Qi меняется на 
разных уровнях, в данном случае он опи-
рается на философское понимание Воз-
дух/Qi: воздух – это происхождение всего 
живого на земле. Соответственно он во-
площен в физической, фразеологической, 
психологической, этической и философ-
ской ипостасях. 

Все значения Воздух/Qi имеют соб-
ственную мотивацию в философском 
обосновании. В своих трудах Hao Rui 
(2008) [5] основывается на понимании 
предками того, что Воздух/Qi связан с 
природой и социальным опытом, соот-
ветственно значение Воздух/Qi ассоции-
ровано с человечеством и традиционной 
китайской медициной. Di Huanyu (2004) 
[4] опирается на эстетическую перспек-
тиву значения лексемы Воздух/Qi и её 
традиционную культурную коннотацию. 
Он полагает, что Воздух/Qi происходит 
от философского толкования данного по-
нятия и культурных аспектов, которые в 
отличие от европейских толкований 
имеют стойкий философский базис, так-
же он отмечает разницу между этими ба-
зисами в китайской и западной лингво-
культурах. Qi Haiying (2004) [10] уста-
навливает для Воздух/Qi статус метакате-
гории в китайском языке на основании 
способности воздуха быть движущей си-
лой в том числе и красоты. 

Zhang Wenhao (2010) [13] придержи-
вается мнения о воздухе как о метакате-
гории медицины. Отличительной чертой 
его исследований является тот факт, что 
он пытается объяснить эволюцию по-
нятия Воздух/Qi посредством когни-
тивной лингвистики. С его точки зре-

ния Воздух/Qi концептуализируется сле-
дующим образом: облако – газ/воздух – 
форма газа – вещь, похожая на газ по 
форме. Такое понимание Воздух/Qi объ-
ясняет, почему Воздух/Qi может «отсы-
лать» к человеческому телу, его физиоло-
гическим изменениям. Несмотря на дан-
ное объяснение, оно не имеет обоснова-
ния, почему в китайской традиционной 
медицине Воздух/Qi рассматривается 
именно таким образом.  

Представленные выше философские 
воззрения о том, что воздух есть все жи-
вое на земле, а также теория о Воздух/Qi, 
как метакатегория медицины могут найти 
отражение в виде следующей схемы: ↗эстетическое понимание Начальное 
значение → философское понимание     ↘ медицинское понимание 

Liu Jinghua (2011) [9] проводит ком-
паративный анализ лексем Воздух/Qi, с 
точки зрения морфологии. Она перечис-
ляет выражения с Воздух/Qi и пытается 
объяснить, какие когнитивные механиз-
мы лежат в основе разницы метафориза-
ции для обоих слов. 

Wen Kexue (1995) [11] предполагает, 
что в основе метафоризации лежит еди-
ная корневая метафора. Он отмечает, что 
в разных языках наблюдается идентичная 
корневая метафора, и её соотношение с 
культурным составляющим не имеет 
принципиальных различий. Другими сло-
вами, для универсальных концептов в раз-
личных лингвокультурах базовый концепт 
играет основную роль и снимает, таким 
образом, значение культуры. 

 
Классификация Воздух/Qi в китайском 
языке 

 
Основываясь на детальном исследо-

ваний фразеологизмов с элементом Воз-
дух/Qi, вышедших из обихода в совре-
менном языке, можно выделить группы с 
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компонентом Воздух/Qi: 1. Внешность.   
2. Гордость и напыщенность. 3. Энергия. 
4. Судьба. 5. Злость. 6. Храбрость. 7. Стра-
дание. 

I группа: внешность. 
В китайском языке Воздух/Qi регу-

лярно описывает внешность человека. В 
основе таких фразеологизмов лежит фи-
зическое оценивание, иными словами, 
считается, что человек и воздух не разде-
лимы между собой, соответственно, воз-
духом можно описывать эмоциональные 
реакции человека на некоторые объекты 
и явления, что иллюстрирует следующий 
пример:  

1） 她喜气洋洋地对我说， 她的哥 

哥入伍当兵了 – Она сказала мне с радо-
стью, ее брат зачислен в армию [7]. 

2） 他身材魁梧，气宇轩昂， 不管 

在哪儿都是众人瞩目的焦点 – Он крепкий, 
внушительный, независимо от того, где он, 
он находится в центре внимания [7]. 

Фразеологическая единица 喜气洋洋 
(xǐqì yángyáng охваченный радостным 
волнением; вне себя от радости) [1] и 气

宇轩昂 (qìyǔ xuān’áng – гордая осанка и 

величественные манеры; величавый вид; 
преисполненная величия внешность; пре-
восходные манеры) [1] передают описа-
ние внешности человека, основываясь на 
том, что воздух является частью атмо-
сферы и составляет часть нашего окру-
жения, в котором существует человек. 

 
II группа: гордость и напыщенность. 
В буквальном понимании Воздух/Qi 

может обозначать «статус жизни» в том 
смысле, что воздух всегда находится над 
землей. Рассмотрим следующие приме-
ры: 

3) 由于比赛胜利，他又神气十足地 

出现在新闻发布会上  – Из-за победы в 

игре он появился на пресс-конференции с 
большим энтузиазмом. [6] 

4）她一副趾高气昂、目中无人的样

子，好像自己是女王— Она высокомерна 

и неприхотлива, как будто она королева. 
[1] 

5）颐指气使的领导者，是不受欢迎

的 – Лидер, который высокомерен, неже-

лателен. [1] 
Как было описано выше, Воздух/Qi 

способен отождествлять некоторые вещи 
при помощи внешних сил, 神 气 十 足 
(shénqì shízú самодовольный, наглый, са-
моуверенный, чванливый, самонадеян-
ный, важный) [1]. Воздух/Qi может рас-
сматриваться как объект над землёй, что 
позволяет данному объекту смотреть на 
землю свысока. Таким образом, просле-
живается ассоциация описываемого че-
ловека с уверенностью в себе.  

Фразеологическая единица 趾高气昂 
(zhǐgāoqì'áng напыщенный, высокомер-
ный) [1] описывает человека, который 
зазнается по отношению к другим. Фра-
зеологическая единица 颐 指 气 使 

(yízhǐqìshǐ командовать, распоряжаться, 
повелевать, навязывать свою волю) [1] 
может быть переведена как «приказыва-
ющий кому-либо, и указывающий что де-
лать посредством жестов и команд». 

Фразеологические единицы 趾高气

昂 zhǐgāoqì'áng и 颐指气使 yízhǐqìshǐ опи-

сывают личность, которая превозносит 
себя над всеми остальными. 

 
III группа: энергия. 
В китайской древней культуре воз-

дух ассоциируется с энергией, это мнение 
взяло свое начало из китайской филосо-
фии, при том, что Воздух/Qi имеет мате-
риальный базис, представляет собой 
движущую силу многих вещей в мире. 
Долгое время Китай придерживался мне-
ния о том, что человек будет жить ровно 
столько, сколько воздух будет находить-
ся в его теле, без достаточного количе-
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ства воздуха человек умрёт. Эта точка 
зрения происходит из традиционной ки-
тайской культуры, которая описывает 
наличие воздуха во всех живых объектах 
земли, отсюда прослеживается метафори-
зация воздуха как энергии, в частности 
энергии тела. Приведем примеры:  

6) 一个衣衫褴褛的老头有气无力地 
走在马路上，好像很久没吃东西了  – 

Оборванный старик слабо шел по дороге, 
как будто он давно не ел. [7] 

7） 朝气蓬勃的少年儿童好像是早晨 

的太阳— Яркие дети кажутся утренним 
солнцем [7] 

8) 夏日，暖风徐徐的森林里，随处 可
见生气勃勃的奇花异草，使我流连忘返 – 

Летом в теплом лесу повсюду свежие 
цветы и цветы, что заставляет меня за-
быть вернуться. [1] 

Фразеологическая единица 有气无力 
(yǒuqìwúlì слабый, чуть живой, бессиль-
ный, вялый, с трудом, еле-еле) [1] бук-
вально означает, что воздух в организме 
есть, но его мало, иными словами, чело-
век жив, но очень слаб. Фразеологизмы 
朝气蓬勃  (zhāoqì péngbó энергичный, 

полный сил, бодрый) [1] и 生气勃勃 
(shēngqì bóbó преисполненный жизнен-
ной энергии; процветающий; жизнеут-
верждающий) [1] метафорически исполь-
зуются для описания энергии, приводя-
щей тела в движение.  

 
IV группа: судьба. 
Китайцы полагают, что человек яв-

ляется неотъемлемой частью природы, и 
верят в его уникальность, и поскольку, 
Воздух/Qi является обязательной частью 
всех живых существ, в том числе и чело-
века, то в метафорическом плане, воздух 
связан с человеческой судьбой.   

Примеры актуализации заявленной 
метафоры, можно найти ниже:  

9） 这次大选着实将决定自民党是否 
气数已尽  – Эти выборы действительно 

определят, исчерпана ли ЛДПР [1]. 
气数已尽  (qìshu yǐ jìn суждено по-

гибнуть; участь предрешена) [1], фразео-
логизм описывает судьбу и удачу челове-
ка, так как воздух рассматривается, как 
основа для человеческого тела.  

 
V группа: злость. 
Метафора «Злость — это воздух» 

имеет длинную историю возникновения. 
Данная метафора берет свое начало из 
древней китайской философии и китай-
ской медицины. 

В древней философии китайцы были 
уверены, что злость является основой 
всего живого на земле. Согласно теории 
традиционной китайской медицины, Воз-
дух/Qi отвечает за слаженную работу ор-
ганизма, функционирование органов и 
циркуляцию крови. Некоторые эмоцио-
нальные составляющие, такие как злость, 
могут являться ингибиторами циркуля-
ции крови, что позволяет соотнести воз-
дух с гневом в китайской лингвокульту-
ре. Например:  

10) 王老师正在心平气和地教育李杰 – 

Учитель Ван спокойно обучает Ли Цзе. [6] 
11) 他怒气冲冲地看着我 – Он гневно 

смотрит на меня. [6] 
12) 他们在愤怒中气急败坏地作了回

答 – Они ответили гневом в гневе. [1] 

Фразеологическая единица 心平气和 
(xīnpíngqìhé спокойный, мягкий, тихо и 
мирно; спокойно и с выдержкой) [1] обо-
значает спокойное сердце и мягкий ха-
рактер, и используется в положительном 
контексте, в описании спокойного, уве-
ренного человека, что инспирируется за 
счёт нормальной, естественной циркуля-
ции в воздух крови.  

В 怒气冲冲 (nù qì chōng chōng гне-
ваться, быть в ярости, пылать гневом) [1] 



Чжао Пэнбо               Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом «воздух/QI»…  57 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 51–60 

и 气急败坏 (qì jí bài huài  в ярости, вне 

себя, задыхаясь от злости) [1] фразеоло-
гических единицах скорость циркуляции 
крови очень высока, что говорит о чело-
веке с переизбытком отрицательных эмо-
ций. Наличие достаточного количества 
таких фразеологических единиц позволя-
ет заключить, что гнев и воздух тесно 
взаимосвязаны и подтверждающие при-
меры находят отражение в исследуемом 
материале.  

 
VI группа: храбрость. 
Воздух/Qi — это храбрость, по вер-

сии трактатов древнекитайской филосо-
фии и медицины. Основным свойством 
человеческой психики является направ-
ленность на борьбу за существование. 
Считается, что когда в голове и теле че-
ловека находится достаточное количе-
ство воздуха, он способен бороться за 
существование.   

Фразеологическая единица − 鼓作气 
(yīgǔzuòqì первый удар барабана (сигнал к 
атаке) поднимает дух обр. в знач.: рьяно 
взяться за что-л.; одним духом) буквально 
можно понимать «убьёт барабаном, чтобы 
разбудить оставшийся воздух в теле», т. е. 
необходимо растормошить человека и по-
будить к действию [1].  

灰心丧气（ huīxīn sàngqì потерять 

всякую веру, прийти в полную растерян-
ность; совершенно пасть духом）[1] име-
ет идентичную трактовку с фразеологиче-
ской единицей 毫不气馁 (háobù qìněi), что 

находит отражение в фактическом мате-
риале: 

13) 一鼓作气, 再而衰, 三而竭, 彼 竭

我盈, 故克之— Первый барабанный удар 
(в лагере противника перед сражением) 
поднял (у противника) дух, при втором 
[дух у него] стал ослабевать, а при треть-
ем и вовсе иссяк; у него [дух] иссяк, а у 

нас ― в избытке; вот почему мы его одо-
лели [1]. 

14) 尽管大学没考上， 他也毫不气 

馁 – Хоть он и не поступил в универси-

тет, но ничуть не упал духом [7]. 
15) 别让失败使你灰心丧气— Не 

позволяй неудачам приводить тебя в 
уныние [7]. 

 
VII группа: страдание. 
С древних времён считалось, что че-

ловек «наполнен воздухом», имеет дви-
жущую силу в виде этого воздуха. Одна-
ко принципиальным является здоровое 
функционирование этого воздуха, что го-
ворит о способности человека, нормально 
существовать. При условии, что воздух 
циркулирует в теле должным образом, 
человек способен нормально и адекватно 
реагировать на жизненные трудности. 
Если уровень воздуха в человеческом те-
ле не достаточен, человек начинает стра-
дать, что обусловливает существование 
метафоры  страдания.  

Приведем следующий пример: 
16) 看到嫂子过着忍气吞声的日子， 

我心里很难过 – При виде невестки, кото-

рая молча сносила все обиды, у меня ста-
новилось тяжело на душе [7]. 

Фразеологическая единица 忍气 吞

声（rěnqì tūnshēng）дословно обозначает 
«подавить вспышку гнева, сдержать стон, 
смолчать; молча сносить обиды и 
оскорбления» [1]. В данном случае лек-
сема Воздух/Qi предполагает отрица-
тельное воздействие на человека из 
внешнего мира. В предыдущем примере 
Воздух/Qi относится к человеку, который 
переживает буллинг, представленный ме-
тафорой «воздух – это страдание».  

Проведенный анализ позволил вы-
явить следующие вполне обоснованные 
направления метафоризации значения 
лексемы: внешность, гордость, энергия, 
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судьба, злость, храбрость, страдание. 
Причём судьба, злость, храбрость и стра-
дание описывают способность воздуха 
быть движущей силой человека, а внеш-
ность и гордость связаны со способно-
стью воздуха поднимать всё над землёй.  

Выводы 

По результатам проведенного анали-
за можно утверждать, что концепт Воз-
дух/Qi, формируясь из наблюдений за яв-
лениями и опытом общественной жизни, 
с расширением границ человеческого по-
знания Воздух/Qi рассматривается ком-
плексно и при участии различных толко-
ваний древних китайских мыслителей. 
Фразеологические единицы с компонен-
том «воздух» в современном китайском 

языке являются достаточно сложным 
объектом исследования, поскольку «воз-
дух» –  это стихия, которая в жизни чело-
века играет важную роль, это основа всех 
живых существ, равно как и базовый 
концепт в древнекитайской философии. 

Основными группами объектов ок-
ружающей действительности, с которыми 
коррелирует метафоризация лексемы 
«воздух», являются внешность, гордость 
и энергии тела. Последняя группа ассо-
циирована с судьбой, злостью (гневом), 
храбростью и страданием, что подтвер-
ждается примерами исследования факти-
ческого материала такого рода, дает воз-
можность задать направленность и вы-
явить особые критерии для последующих 
исследований в области теории языка. 
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Резюме 

 
В статье освещается сложная языковая ситуация, сложившаяся  в Кот-д’Ивуаре в связи с определе-

нием границ страны в период колонизации без учета фактических этнических и языковых границ. Целью 
статьи является характеристика местных языков и определение их роли в социальном контексте в Кот-
д'Ивуаре. Для достижения результата использовались теоретические методы исследования, такие как 
анализ, вероятностно-статистический метод и системный подход, позволяющие систематизировать 
фактический материал. 

В настоящее время в стране существует 74 местных африканских языка, на которых говорят бо-
лее 60 различных этнических групп. Эти языки относятся к нигеро-конголезской макросемье. Автор опи-
сывает ситуацию многоязычия и подчеркивает, что ни один из широко распространенных африканских 
языков не стал языком большинства и таким образом, Кот-д'Ивуар относится к категории государств 
без доминирующего национального языка. Комплекс исторических и лингвистических факторов приводит 
к проявлению ориентированного двуязычия в Кот-д’Ивуаре в виде языка-посредника дьюла. Дьюла широко 
используется на территории  страны в сфере торговли и продолжает расширять свое влияние в город-
ских районах, где удовлетворяет практические потребности в коммуникации между представителями 
разных этносов. 

В статье также отмечаются основные направления языковой политики Кот-д'Ивуара. Согласно 
рассмотренным в работе материалам, сегодня в стране не существует четкой языковой политики в 
области развития национальных языков. Так, в текстах первой конституции ивуарийские языки не упо-
минаются и не имеют социального статуса в ущерб французскому языку, который имеет статус офи-
циального языка. Лишь в 2000-х годах во второй конституции появилась статья, пропагандирующая их 
продвижение, но не предоставившая им социального статуса. Этот же подход повторяется в конститу-
ции, принятой в 2016 году.  
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Abstract 

The article highlights the difficult linguistic situation in Côte d'Ivoire in connection with the definition of the coun-
try's borders during colonization without taking into account the actual ethnic and linguistic boundaries. The purpose 
of the article is to characterize local languages and determine their role in the social context in Côte d'Ivoire. To 
achieve the result, theoretical research methods, such as analysis, a probabilistic-statistical method and a systematic 
approach, were used to systematize the factual material. 

There are currently 74 indigenous African languages spoken by more than 60 different ethnic groups. These 
languages belong to the Niger-Congo macrofamily. The author describes the situation of multilingualism and empha-
sizes that not one of the widely spoken African languages has become the majority language and thus, Côte d'Ivoire 
belongs to the category of states without a dominant national language. A complex of historical and linguistic factors 
leads to the manifestation of oriented bilingualism in Côte d'Ivoire in the form of the intermediary language Dioula. 
Dioula is widely used in the country in the field of trade and continues to expand its influence in urban areas, where it 
meets the practical needs for communication between representatives of different ethnic groups. The article also 
notes the main directions of the language policy of Côte d'Ivoire. According to the materials considered in the work, 
today in the country there is no clear language policy in the field of development of national languages. Thus, in the 
texts of the first constitution, the Ivorian languages are not mentioned and do not have a social status to the detriment 
of the French language, which has the status of an official language. Only in the 2000s did an article appear in the 
second constitution promoting their advancement, but not providing them with social status. The same approach is 
repeated in the constitution adopted in 2016. 
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Введение 

Сегодня Кот-д’Ивуар можно охарак-
теризовать как страну с сильной языко-
вой неоднородностью. Отсутствие исчер-
пывающего перечня всех языков и вари-
антов их диалектов, сложность определе-
ния с точностью носителей языка для 
каждого языка, не позволяют точно опре-
делить точное количество языков Кот-
д'Ивуара. Однако примерное число равно 
шестидесяти языкам. Все эти языки, как 
указывает Сабина Кубе [10, с. 42], при-
надлежат большой нигеро-конголезской 

макросемье и подразделяются на четыре 
языковые группы: группа языков ква на 
юго-востоке страны, языки кру на юго-
западе, языки манде на северо-западе и 
языки гур на северо-востоке.  

Несмотря на плюрилингвизм Кот-
д’Ивуара, колониальная администрация 
игнорировала местные языки в ущерб 
французскому языку, де-факто заложив 
основы политики языкового исключения, 
которая продлилась до обретения стра-
ной независимости.   
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Результаты и обсуждение 

Кот-д'Ивуар расположен на запад-
ном побережье Африки и имеет числен-
ность населения около 23,74 млн. чело-
век. С древних времен этот район был за-
селен многочисленными коренными пле-
менами. В период европейской колониза-
ции страна была вовлечена в работоргов-
лю, но в меньшей степени, чем другие 
африканские страны. Примерно к 1880 
году Франция установила контроль над 
этим регионом.  

Сегодня официальным языком Кот-
д’Ивуара остается французский язык, ко-
торый используется государственными 
службами и является языком обучения в 
государственных школах. Однако было 
бы несправедливо считать франкоязыч-
ным все население так называемой фран-
коязычной Африки, и в частности Кот-
д’Ивуара: большая часть этого населения 
часто не имела достаточных возможно-
стей для изучения французского языка, 
поскольку он почти никогда не имел ста-
туса родного языка для африканцев. Ис-
ключением являлись особые случаи, ко-
гда французский язык изучали дети из 
смешанных франко-африканских супру-
жеских пар или принадлежавшие к бур-
жуазии крупных городских мегаполисов. 

Французские колониальные грани-
цы, которые были установлены с 1893 по 
1960 год, сохранились и сегодня. Однако 
эти границы не учитывают фактические 
этнические и языковые границы, так как 
при их определении были использованы 
лишь политические и географические 
критерии. Это привело к разделению 
языковых групп, расположенных вдоль 
границ. Например, несмотря на полити-
ческие границы, на языках аньи и нзема 
говорят как в Гане, так и на побережье 
Кот-Д'Ивуара. Носители языков сенуфо и 
мандинка проживают за пределами Кот-
д’Ивуара: в Мали, Сьерра-Леоне, Гвинею 
и Буркина-Фасо. На языках дан и гере го-
ворят также в Кот-Д'Ивуаре и Либерии. 

На этих языках говорили на этих терри-
ториях задолго до установления колони-
альных границ. Эта ситуация отличается 
от  последних случаев иммиграции, свя-
занных с использованием языка в уже 
установленных границах французами и 
британцами. 

Также заметим, что в современных 
африканских городах отмечается размы-
вание этнических и формирование обще-
национальных признаков. Такое положе-
ние в социоэтнической сфере особым об-
разом отражается на культурной ситуа-
ции региона: большинство африканских 
культур коррелирует с этносами [1, с. 90]. 

Сегодня Кот-Д'Ивуар представляет 
собой подлинную этническую мозаику, 
поскольку в нем насчитывается более 60 
различных этнических групп, говорящих 
более чем на 70 языках. 

Неоднородность и относительно бо-
льшое, но до сих пор часто неточное 
определение числа языков Кот-д’Ивуара, 
ставят вопрос о критериях языковой иден-
тификации (в отличие от диалектов), вза-
имной понятности, генетической класси-
фикации, взаимосвязи между социаль-
ным статусом и уровнями употребления, 
а также политической или культурной 
значимости языков. Этот вопрос застав-
ляет задуматься, какие критерии необхо-
димы или достаточны, и во многих слу-
чаях выходит за рамки чисто лингвисти-
ческих критериев. 

В наши дни в Кот-д’Ивуаре фран-
цузский язык сосуществует с семьюдеся-
тью четырьмя африканскими языками [2, 
с. 33], благодаря которым осуществляется 
внутриэтническая коммуникация на тер-
ритории Кот-Д'Ивуара. Как правило, один 
из африканских языков, являясь родным, 
определяет принадлежность индивида к 
тому или иному этносу. Этот язык являет-
ся средством коммуникации в деревне, 
семье и даже в городе между членами 
одного этноса. В настоящее время с до-
статочной степенью точности практиче-
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ски невозможно определить численный 
состав носителей того или иного языка 
из-за отсутствия достоверных статисти-
ческих данных [3, c.66]. 

Однако J. Leclerc [4] приводит сле-
дующие статистические данные, которые 
можно обобщить в таблице. 

Язык Количество говорящих Лингвистическая группа 
Бауле 2 130 000 Ква 
Сенуфо 1 245 500 Гур 
Якуба (дан) 800 000 Манде 
Аньи 610 000 Ква 
Атье 381 000 Ква 
Гере 317 688 Кру 
Бете 280 000 Кру 
Дьюла 179 000 Манде 
Абе 170 000 Ква 
Мау 169 100 Манде 
Уобе 156 300 Кру 
Лоби 155 800 Гур 

 

Согласно статистическим данным, на 
территории Кот-Д'Ивуара насчитывается 
12 языков, каждым из которых владеет 
более 150000 ивуарийцев. 

Рассмотрим подробнее упомянутые 
выше языковые группы. Лингвисты вы-
деляют 5 языковых групп, к которым от-
носятся африканские языки нигеро-кон-
голезской макросемьи Кот-д’Ивуара: 

1. Группа языков ква, территория ко-
торой располагается на юго-востоке Кот-
д’Ивуара, является самой крупной (в ней 
проживает 43 процента ивуарийцев). 
Среди языков ква очень преобладают 
языки бауле и акан. Язык бауле насчиты-
вает около 2,1 миллиона носителей, в то 
время как язык акан насчитывает около 
1,2 миллиона. Около половины носителей 
языка акан живет в Кот-д'Ивуаре, а дру-
гая половина – в Гане. Оба языка отно-
сятся к центральной языковой подгруппе 
тано. Следует отметить, однако, что, не-
смотря на относительное численное пре-
обладание в весьма фрагментированном 
языковом мире, бауле не является рас-
пространенным языком, даже на регио-
нальном уровне. 

2. Группа языков кру, занимает тер-
риторию в юго-западной лесной зоне 
страны. На языках этой группы говорят 
коренные народы Кру на всей территории 
Кот-д'Ивуара (около 16 процентов), Бур-
кина-Фасо и Либерии и включает в себя 5 
ветвей (группа восточных кру, группа за-
падных кру, группа айзи, группа куваа, 
группа сиаму) и около 40 языков. Так, 
она включает в себя очень дифференци-
рованные диалекты, между которыми не 
всегда возможно понимание. Одним из 
важных языков этой семьи является язык 
бете. 

3. Группа языков гур на северо-
востоке страны объединяет около 15 про-
центов ивуарийцев и в нее входит около 
67 языков. В составе языков гур чётко 
выделяется центральная ветвь, подразде-
ляемая на 2 подветви: северную и юж-
ную. Ранее семья языков сенуфо включа-
лась в семью гур, но в последнее время 
предполагается, что она образует отдель-
ную семью [5]. 

4. Группа языков сенуфо также от-
носится к нигерско-конголезской языко-
вой семье. Эта группа состоит примерно 
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из 15 отдельных языков, которые исполь-
зуются для общения на всей территории 
Ганы, Кот-д'Ивуара, Буркина-Фасо и Ма-
ли. Одна из наиболее распространенных 
подгрупп языков сенуфо в Кот-д'Ивуаре – 
сенари. Из подгруппы сенари, язык се-
баара является наиболее распространен-
ным и насчитывает около 1 000 000 носи-
телей. 

5. Языковая группа манде имеет бо-
лее широкое географическое распростра-
нение, чем ранее упомянутые группы. 
Эти языки используются в Сьерра-Леоне, 
Буркина-Фасо, Либерии, Кот-д’Ивуаре, 
Гвинее, Гамбии, Мали и Гвинее-Бисау. В 
Кот-д'Ивуаре наиболее распространен-
ными языками Манде являются дан и гу-
ро. В общей сложности носителями языка 
дан являются около 1,2 миллиона чело-
век, а в Кот-д'Ивуаре – около 800 000 че-
ловек. Язык гуро имеет в общей сложно-
сти около 500 000 носителей языка, кото-
рые сосредоточены вокруг озерного ре-
гиона этой страны. 

Заметим, что выделение языковых 
зон в Кот-Д'Ивуаре не означает, что су-
ществуют этнически и лингвистические 
однородные зоны: в результате важной 
для страны внутренней миграции этниче-
ское смешение проявляется как в дерев-
нях, так и в городах.  

Многоязычие наиболее распростра-
ненное явление среди ивуарийцев, гово-
рящих на африканских языках. Ивуарий-
цы часто используют второй язык в по-
вседневном общении. Например, ман-
динка используют дьюла в качестве вто-
рого языка в религиозной, коммерческой 
и культурной деятельности. Эта ситуация 
также справедлива для большинства 
представителей сенуфо. Кробу говорят 
бегло на адьюкру и абе, а иногда и на бо-
ле. Мбатто обычно говорят на атти или 
абуре как на втором языке. Мау обычно 
используют дьюла в качестве второго 
языка, но только пожилые люди мау сво-

бодно говорят на языке дан, используя 
его в ситуации торговли [6, с.75].  

«Некоторые языки, выполняя функ-
цию средства внутриэтнического обще-
ния и насчитывая большое количество 
коренных носителей, используются также 
представителями других этносов. Такие 
языки выходят за пределы этносов и вы-
полняют функцию межэтнического об-
щения» [7, c.95]. Во многих странах Аф-
рики, например в Сенегале, один из аф-
риканских языков стал средством межэт-
нического общения. Так, в Кот-Д'Ивуаре 
преобладают четыре ивуарийских языка 
(бауле, бете, дьюла и сенуфо), соответ-
ственно, из четырех ивуарийских этниче-
ских групп (ква, кру, манде и гур). Тем не 
менее, «не появился ни один язык из до-
минирующих этнических группы в стра-
не, чтобы стать единым языком для бо-
льшинства» [8, с. 45].  

В этой ситуации было ожидаемо по-
явление языка-посредника в области ме-
жэтнического общения, «не под влияни-
ем факторов глобального порядка, а в 
связи с конкретными практическими ну-
ждами» [1, с.10], что является ситуацией 
ориентированного двуязычия.  

Согласно М. Уи, ориентированное 
двуязычие имеет некоторые характерные 
черты. Социальные группы, обладающие 
данным типом билингвизма, достаточно 
ограниченны (например, занимаются тор-
говлей). Но в дальнейшем, билингвизм, 
основанный первоначально только на 
экономических факторах, может транс-
формироваться в билингвизм, в котором 
большое влияние имеют социальные и 
культурные факторы. Одной из важней-
ших черт ориентированного билингвизма 
является усвоение второго языка в виде 
выделения основного словарного ядра и 
морфологическое упрощение. А степень 
владения вторым языком, в свою очередь, 
зависит напрямую от коммуникативных 
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потребностей, связанных с передвиже-
ние, торговлей и т.д. [9, c. 183−189].  

Языки бамана, маникалан и дьюла 
являются родственными и легко понима-
емы. Этот язык обязан своим распростра-
нением особой форме урбанизации юга 
страны, которая привлекла торговцев с 
севера, говоривших на дьюла. Дьюла 
находится на уровне пиджина, так как 
лишен письменности и его словарь на-
считывает всего несколько сотен слов.  

В настоящее время язык-посредник 
дьюла широко используется на террито-
рии  Кот-д’Ивуара и продолжает расши-
рять свое влияние в городских районах, 
где он удовлетворяет практические по-
требности в коммуникации в хорошо 
специализированных социальных контек-
стах, таких как торговля и транспорт. 

Заметим, что сегодня не существует 
четкой языковой политики в области раз-
вития национальных языков. Это приво-
дит к изоляции ряда ивуарийских языков 
среди других более крупных языковых 
групп (например, язык бенг (нгайн, нгу-
ин, ган) с 17 000 говорящими, айзи 
мобумри, ван (мона)). Некоторые из этих 
языков находятся под угрозой исчезнове-
ния, и их документирование принесет 
пользу лингвистическому сообществу и 
сообществу носителей языка. Примером 
исчезающих языков в Кот-д'Ивуаре явля-
ется Мбре (Бре, Бере), недавно обнару-
женный язык неизвестной принадлежно-
сти в центральной части Кот-д’Ивуара, на 
котором говорят около 200 носителей де-
ревень Бондоссо и Нитанбо. 

Сабина Кубе указывает, что аргу-
ментом в пользу выбора французского 
языка в качестве официального всегда 
заключается в том, что ивуарийские язы-
ки не смогут удовлетворить коммуника-
ционные и административные потребно-
сти молодого независимого государства 
[10, c. 53]. 

С другой стороны, местным языкам 
не отводится место ни в образовании, ни 
в управлении государством. У них нет 
реального правового статуса, и не наблю-
дается предпосылок в ближайшем буду-
щем для изменения этой ситуации. Хотя 
национальные языки играют важную роль 
для самоопределения ивуарийцев и доми-
нируют в ситуациях повседневного обще-
ния, эти языки по-прежнему не имеют от-
ношения к деятельности государственных 
учреждений. Нежелание принимать во 
внимание ивуарийские языки при управ-
лении страной, а также выбор француз-
ского языка в качестве официального язы-
ка объясняется стремлением ивуарийских 
властей, столкнувшихся с лингвистиче-
ской раздробленностью Кот-д'Ивуара, 
сохранить социальную сплоченность. 

Тем не менее, в наши дни нацио-
нальные ивуарийские языки играют важ-
ную роль в повседневной жизни населе-
ния, особенно в сельской местности. 
Имея статус местных языков, они обес-
печивают общение в деревнях. Именно 
через них увековечена культура страны. 
Хотя языки символизируют принадлеж-
ность к определенной группе и представ-
ляют собой фундаментальный фактор 
групповой сплоченности, подавляющее 
большинство ивуарийских языков исполь-
зуется только для внутриэтнического об-
щения. Не будучи официально признан-
ными, в городских районах эти языки 
(например, диула, бауле), широко рас-
пространены далеко за пределы их этни-
ческих границ, особенно в крупных горо-
дах. Там они облегчают торговлю и спо-
собствуют сближению между различными 
этническими группами, выполняя функ-
ции межэтнического общения. Их присут-
ствие в аудиовизуальных СМИ и пись-
менной прессе невелико. 
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Выводы 

Многоязычие и языковое разнообра-
зие Кот-д'Ивуара – это преимущества, 
которые следует использовать. Следова-
тельно, выбор языков, их признание и их 
место в системе образования, в средствах 
массовой информации и в повседневном 
общении, развитие их выразительного 
потенциала, а также доступность для ши-
рокой публики не должны основываться 
на принципе исключения, но, как утвер-
ждают Адама Уэйн и Кристин Гланц, 
«скорее должно быть переведено в про-
грессивный, концентрический и глобаль-
ный подход». 

Такой фактор, как маргинализация 
национальных языков, подкрепленная их 
почти полным отсутствием в средствах 
массовой информации, имеет тенденцию 
усиливать угрозу исчезновения, объектом 
которого они являются. Колониальная 

история, возникновение глобализации, а 
также близость и сближение между наро-
дами и общинами позволили француз-
скому языку (языку бывшей колониаль-
ной власти) выйти на первый план и мак-
симально проявить свой потенциал в ка-
честве «языка-посредника» между мно-
гими местными языками. Однако ивуа-
рийские языки, как средство выражения 
культуры и самобытности населения этой 
страны, не могут быть сведены к статусу 
реликвий. Так,  язык, и в основном род-
ной язык, является средством для интел-
лектуального, культурного и социального 
развития человека. Поэтому лишить че-
ловека права использовать свой родной 
язык в качестве средства выражения и 
восприятия мира – значит лишить его 
права на интеллектуальное, культурное 
или научное процветание.  
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Резюме 

В статье выявляются особенности вербализации концептуальных признаков средствами синтакси-
са. Материал исследования составили публикации пользователей блог-платформы «LiveJournal» («Живой 
Журнал») за 2016-2019 годы. Если в коллективном сознании понятийное ядро концепта «здоровый образ 
жизни» не содержит отрицательной оценки, то в блог-дискурсе она проявляется в репрезентантах субъ-
ективного мнения или отношения автора. Противоречие между отсутствием отрицательной оценки в 
ядре концепта и ее наличием в конкретных высказываниях блогеров позволяет говорить об актуально-
сти объекта исследования, которым выступают способы передачи негативного отношения субъекта 
блог-дискурса при оценочной концептуализации здорового образа жизни. При изучении реализаций нега-
тивного оценочного смысла применялся метод дискурсивного анализа, предполагающий учет таких фак-
торов, как цель адресанта блог-текста, прагматическое назначение каждого из средств синтаксическо-
го оформления мысли, возможная реакция адресата. В фактах с субъективно-оценочными суждениями 
блогеров негативная оценка концептуально важного содержания интерпретируемого объекта может 
быть репрезентирована с помощью разнообразных синтаксических средств. Полученный материал рас-
пределен по трем группам: 1) факты с конструктивными особенностями, связанными с выдвижением 
оценочных компонентов высказывания в определенную синтаксическую позицию; 2) факты с диалогизиро-
ванной формой выражения оценочного суждения; 3) факты интертекстуальности как синтаксические 
средства введения чужого текста в дискурс блогера.  

Анализ материала позволяет сделать вывод, что в процессе концептуализации здорового образа 
жизни в блог-текстах при передаче эмотивных смыслов негативного характера реализуется богатый 
оценочный потенциал синтаксических средств. Передача субъективной оценки на уровне синтаксиса от-
личается яркостью, экспрессивностью, уникальностью и разнообразием средств, что позволяет гово-
рить о значимости, полемичности, многоаспектности этого модного тренда в жизни современной моло-
дежи. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: блог-дискурс; оценочный потенциал языка; синтаксические средства выражения оцен-
ки; здоровый образ жизни. 
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Abstract 

The article reveals the features of verbalization of conceptual features by means of syntax. The research mate-
rial was published by users of the LiveJournal blog platform for 2016-2019.  In the collective consciousness, the con-
ceptual core of the concept of "healthy lifestyle" does not contain a negative assessment – in the blog discourse, it is 
manifested in the representatives of the author's subjective opinion or attitude. The contradiction between the lack of 
a negative evaluation in the nucleus concept and its presence in specific statements of bloggers allows us to speak 
about the relevance of the object of study, which are ways of conveying the negative attitude of the subject of blog 
discourse in evaluative conceptualization of a healthy lifestyle. In the study of implementations of negative evaluative 
meaning was applied the method of discourse analysis, taking into account such factors as the purpose of the ad-
dresser blog-text, the pragmatic function of each means of syntactic thought, the possible reaction of the addressee. 
In facts with subjective and evaluative judgments of bloggers, the negative assessment of the conceptually important 
content of the interpreted object can be represented using a variety of syntactic means. The resulting material is di-
vided into three groups: 1) facts with design features associated with the promotion of evaluative components of the 
statement in a certain syntactic position; 2) facts with a dialogized form of expression of the evaluative judgment; 3) 
facts of intertextuality as syntactic means of introducing someone else's text into the blogger's discourse. 

The analysis of the material allows us to conclude that in the process of conceptualizing a healthy lifestyle in 
blog texts, when transmitting emotional meanings of a negative nature, a rich evaluation potential of syntactic means 
is realized. The transfer of subjective evaluation at the level of syntax is characterized by brightness, expressiveness, 
uniqueness and variety of means, which allows us to speak about the significance, polemic, and multi-aspect of this 
fashion trend in the life of modern youth. 
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*** 

Введение 

Языковое пространство интернет-ди-
скурса представляет интерес для иссле-
дования когнитивных процессов, и в 
частности, отражения и интерпретации в 
сознании современной молодежи куль-
турно значимых, ценностных смыслов. 

Тексты блогов пользуются интере-
сом у молодежной аудитории в силу мно-

гих причин, и прежде всего из-за их про-
блематики, а также непосредственности и 
индивидуальности выражаемых мнений и 
позиций. Блог-дискурс характеризуется та-
кими признаками, как уникальность, узна-
ваемость, относительная устойчивость и 
одновременно разнообразие средств язы-
кового выражения авторской мысли. Как 
отмечают исследователи,  «…блоговая 
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среда постепенно вырабатывает свой 
особый речевой стиль, состоящий в ис-
пользовании уникальных, устойчивых 
оборотов речи, характерных только для 
данной аудитории блогеров» [1, с. 218]. 
Текстовый корпус блогов определяют 
различными терминами: «блогосфера»,  
«блог-дискурс», «блог-коммуникация», 
«блоговая сфера», «блоговая среда». Блог 
является одним из наиболее популярных 
жанров в интернет-пространстве и опре-
деляется как «персональное субъективи-
зированное виртуальное пространство, 
представляющее актуальную информа-
цию и имеющее мультимедийный харак-
тер» [2, с. 3].  

Текст блога имеет повышенный 
«индекс оценочности текста» [3, с. 89], 
т.е. доля оценочной лексики по отноше-
нию к общему количеству слов значи-
тельно велика по сравнению с нейтраль-
ной. Это неудивительно, так как блог 
всегда создается с целью выразить поло-
жительное или отрицательное отношение 
к тому или иному явлению действитель-
ности, воздействовать на читателя, полу-
чить его «отклик», сформировать у него 
определенное представление об этом яв-
лении. Прагматически заданное обраще-
ние блогера к адресату своей речи приво-
дит к тому, что блог становится языко-
вым пространством, крайне насыщенным 
оценочными смыслами. Иначе говоря, 
наличие средств выражения положитель-
ной или отрицательной оценки явления 
является имманентным признаком блог-
дискурса. 

Подобная «насыщенность» блога оце-
ночной семантикой объясняется его уст-
но-письменной формой изложения ин-
формации, проявляющейся на лексиче-
ском и синтаксическом уровнях. Напри-
мер, на лексическом уровне для текстов 
блогов характерно использование боль-
шого количества эмоционально окрашен-
ных слов, сочетание нормативной и не-
нормативной лексики, включение разго-
ворной, просторечной, жаргонной лекси-
ки. На синтаксическом уровне проявля-

ются тенденции к односоставности пред-
ложений, субъективной модальности, к 
использованию различных по степени 
сложности строения синтаксических 
форм (от развернутых до нарочито упро-
щенных и усеченных) [4]. 

С одной стороны, являясь письмен-
ным текстом, а с другой стороны – фик-
сатором устной речи со всеми ее особен-
ностями, в том числе с ошибками и не-
точностями, язык блога представляет со-
бой явление, характеризующееся смеше-
нием литературных и разговорных вари-
антов языка, упрощением средств выра-
жения, стремлением к экономии речевых 
усилий, наличием «игровой» направлен-
ности языкового общения. 

Инновационные языковые средства, 
по мнению О.И. Колесниковой, в любых 
медиатекстах (добавим, и в текстах бло-
гов) появляются потому, что нейтраль-
ные средства «в силу их привычности, 
невыразительности, неэффективности не 
всегда устраивают автора речи», стремя-
щегося к влиянию на адресата [5, с. 130]. 
Блогосфере свойственна карнавализация, 
которая прослеживается в частотности 
приемов языковой игры, в словотворче-
стве, в элементах разговорного языка, в 
жаргонизмах, а также в особом построе-
нии предложений, поэтому создание бло-
га мыслится как «креативный и автокреа-
тивный процесс» [2, с. 22].  

Особенно актуальным для исследо-
вания прагмалингвистических особенно-
стей текста блога является рассмотрение 
категории оценки и способов ее выраже-
ния, так как «ключевой прагматической 
целью адресанта как “пишущего” субъек-
та-носителя языка является выбор таких 
вербальных средств передачи новой, ин-
формации, которые способны вызвать 
мгновенную реакцию читателя» [5, с. 
131]. 

Теоретической основой исследова-
ния способов выражения оценки высту-
пают положения, изложенные в работах  
В.В. Арутюновой, В.В. Виноградова, 
Е.М. Вольф, Т.В. Маркеловой, Н.Г. Ви-
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ноградовой, Н.С. Ильиной и др. В наибо-
лее обобщенном виде оценка представля-
ет собой наиболее яркий компонент 
прагматического значения слова или вы-
сказывания, который формирует у чита-
теля положительное или отрицательное 
отношение к предмету сообщения [6].           
С позиций языкового познания действи-
тельности оценку определяют как «ум-
ственный акт, в результате которого уста-
навливается отношение субъекта к оцени-
ваемому объекту с целью определения 
значимости для жизни и деятельности 
субъекта» [7, с. 16]. Вслед за Н.Г. Вино-
градовой подчеркнем, что оценка пред-
ставляет собой часть познавательного 
процесса, «она повторяет его структуру, 
включая аналогичные компоненты: субъ-
ект оценки, объект оценки, основание 
оценки и характер оценки» [8, с. 9]. 
Субъектом оценки выступает сам гово-
рящий, объектом – оцениваемое явление 
действительности, основанием оценки – 
рациональная (интеллектуальная) или 
эмоциональная (чувственная) ее природа, 
от чего зависит характер оценки. Таким 
образом, оценочное высказывание обла-
дает оценочным модусом, т.е. имеет сле-
дующие признаки: положительный / от-
рицательный характер (в случае эмоцио-
нальной оценки) и целесообразность / 
нецелесообразность (при рациональной 
оценке). 

Эмоциональная и рациональная при-
рода оценки достаточно широко освеще-
на в лингвистических исследованиях. 
Например, с точки зрения Е.М. Вольф, 
эмоциональная оценка основана на чув-
ствах субъекта и может приобретать раз-
личный модус:  одобрение / неодобрение, 
восхищение / презрение, раздражение, 
гнев, пренебрежение и т.п. [9]. В основе 
рациональной оценки лежит мнение, 
которое базируется на целесообразно-
сти, важности, полезности, правильно-
сти, нужности и т.п., то есть на логиче-
ском мышлении: в данном случае шкала 
«хорошо/плохо» не применяется субъ-
ектом оценки. Эти аспекты оценки ши-

роко исследованы в работах Е.М. Вольф, 
Н. Д. Арутюновой, В. И. Шаховского,   
Т.В. Маркеловой и других ученых. 

Как эмоциональная, так и рацио-
нальная оценка могут передаваться с по-
мощью лексических и синтаксических 
средств: «Оценка как ценностный аспект 
значения присутствует в самых разных 
языковых выражениях. Она может быть 
ограничена элементами, меньшими, чем 
слово, а может характеризовать и группу 
слов, и целое высказывание» [9, с. 6]. 
Так, оценочной семантикой может обла-
дать целое высказывание, в котором объ-
ект оценки связывается с приемлемой / 
неприемлемой для говорящего ситуаци-
ей. Безусловно, негативная оценка имеет 
наиболее разнообразные способы переда-
чи: «отступление от нормы» всегда вос-
принимается более остро, т.к. действует 
закон «социального предостережения» 
(как в обществе, так и в языке). Все «пло-
хое, «неприемлемое» должно подвергать-
ся осуждению, фиксироваться, разобла-
чаться [10, с. 30]. Преобладание негатив-
ной оценки по сравнению с позитивной 
обусловлено тем, что «отрицательные 
стороны явления или события вызывают 
у читателя больше эмоций, чем положи-
тельные, и, следовательно, остаются в 
сознании человека более длительное 
время» [11, с. 24].  

Итак, оценочный потенциал может 
быть рассмотрен во взаимосвязи лекси-
ческого и синтаксического уровней орга-
низации высказывания. Оценка не может 
быть вербализована только с помощью 
словообразовательных или лексических 
средств – она обязательно выражается и 
на уровне синтаксиса (предложения и це-
лого текста), которые представляют собой 
«вербализованный результат мыслитель-
ной операции над сигнификатом: уста-
новление причинно-следственных связей 
между явлениями, сопоставление, логи-
ческую квалификацию и оценку явле-
ний» [12, с. 184–185]. Как утверждает 
Т.В. Маркелова, синтаксические модели, 
содержащие оценочную семантику, весь-
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ма разнообразны [13, с. 92]. Средством 
выражения оценки служат не только 
компоненты лексического значения, но и 
построение самой конструкции (члены 
предложения, характер предиката, их по-
рядок и морфологическое выражение, 
стилистические фигуры), ее интонацион-
ные свойства (вопрос, восклицание). Це-
лью выражения оценочного значения яв-
ляется обозначение соответствия / несо-
ответствия оцениваемого явления дей-
ствительности определенной норме, за-
данной говорящим. 

Объектом исследования в данной 
статье являются способы передачи нега-
тивного отношения субъекта блог-дис-
курса (блогера) при оценочной концепту-
ализации здорового образа жизни и осо-
бенности его вербализации средствами 
синтаксиса в блогосфере. 

Материалы и методы 

В качестве материала исследования 
методом сплошной выборки было собра-
но 200 контекстов из публикаций пользо-
вателей блог-платформы «LiveJournal» 
(«Живой Журнал») за 2016–2019 годы, в 
которых были выявлены высказывания, 
реализующие негативный оценочный 
смысл на синтаксическом уровне. В про-
цессе исследования применялся метод 
дискурсивного анализа, подразумеваю-
щий расширение границ рассмотрения 
языковых явлений в их связи с прагмати-
кой. Выявлялась цель адресанта блог-
текста, прагматическое назначение каж-
дого из средств синтаксического оформ-
ления мысли, прогнозировалась реакция 
адресата. Так как материал содержал раз-
нообразные по форме конструкции, ис-
пользовался метод классификации линг-
вистических явлений. 

Результаты и обсуждение 

Здоровье является одним из фунда-
ментальных понятий человеческого су-
ществования, в силу чего осмысливается 
в различных сферах жизнедеятельности 
и, соответственно, определяется как с по-

зиций обыденного сознания, так и с точ-
ки зрения биологии, медицины, филосо-
фии, социологии и т.д. Содержание поня-
тия «здоровье» наполняется различными 
значениями в зависимости от сферы, в 
которой используется. 

Говоря об отношении человека к 
здоровью, следует заметить, что в созна-
нии субъекта дискурса ярче всего оно 
проявляется именно в ценностном аспек-
те содержания данного понятия.  Если 
обратиться к его современной философ-
ской трактовке, то можно говорить о пе-
реосмыслении понятия «здоровье». К из-
менениям в сознании, по мнению ученых, 
могут привести преобразования среды 
обитания человека, связанные с научно-
техническим прогрессом и, как след-
ствие, появление определенной «искус-
ственности» и техногенности существо-
вания. Теперь здоровье понимается как 
«благо, получаемое собственными уси-
лиями, трудом» [14, с. 100]. В связи с 
этим на уровне дискурса преимуще-
ственно актуализируется  понятие «здо-
ровый образ жизни», которое подразуме-
вает сознательное изменение собственно-
го поведения в сторону сохранения здо-
ровья и наличие соответствующих цен-
ностных установок, когда здоровье опре-
деляется как «фундаментальная жизнен-
ная ценность» [14, с. 101]. Будучи базо-
вой, она выполняет регулятивную функ-
цию в отношении других ценностей – как 
правило, чаще всего через идею  о важ-
ности исключения нездоровых форм 
жизнедеятельности, ведущих к потере 
здоровья. Таким образом, в концепте 
«здоровый образ жизни» отражена взаи-
мосвязь важных (основных) ценностей: 
«жизнь» и «здоровье». 

При анализе вербальных способов 
концептуализации здорового образа жиз-
ни в блог-дискурсе учитывались выяв-
ленные нами следующие признаки поня-
тийной сущности концепта «здоровый 
образ жизни», установленные на основе 
анализа дефиниций понятия из специали-
зированной справочной литературы по 
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медицине, биологии, психологии, педаго-
гике, социальной работе, социологии, 
физической культуре [15]. К интеграль-
ным признакам были отнесены: здоровье 
и отношение человека к своему здоровью, 
физическое состояние человека, нрав-
ственность, здоровый образ жизни как 
часть программы государственной по-
литики и нездоровый образ жизни. В 
группу основных дифференциальных 
признаков вошли: сохранение здоровья, 
улучшение здоровья, физическая актив-
ность, ежедневные действия по сохра-
нению здоровья, пропаганда здорового 
образа жизни, ценностные и нравствен-
ные ориентиры личности, дурные при-
вычки и борьба с ними. 

Очевидно, что концепт «здоровый 
образ жизни» – это многомерное образо-
вание, в составе которого присутствует 
компонент, отражающий физиологиче-
ское состояние человека, а также нрав-
ственно-ценностный и прагматический 
компоненты структуры его личности. Как 
видим, в коллективном сознании поня-
тийное ядро концепта «здоровый образ 
жизни» не содержит отрицательной 
оценки – она появляется на уровне праг-
матики блог-дискурса, в репрезентантах 
субъективного мнения или отношения 
автора блог-текста. Именно противоре-
чие между отсутствием отрицательной 
оценки в ядре концепта «здоровый образ 
жизни» и ее наличием в конкретных вы-
сказываниях блогеров позволяет говорить 
об актуальности исследования способов 
репрезентации негативной оценки здоро-
вого образа жизни как ментального обра-
зования или его элементов в дискурсе. 

С помощью дискурс-анализа были 
выявлены многочисленные факты с субъ-
ективно-оценочными суждениями блоге-
ров, в которых с помощью синтаксиче-
ских средств вербализуется негативная 
оценка концептуально важного содержа-
ния интерпретируемого объекта. Все 
факты передают эмотивные смыслы, раз-
личаясь способом их репрезентации. 
Условно их можно распределить по трем 

группам: 1) факты с конструктивными 
особенностями, связанными с выдвиже-
нием оценочных компонентов высказы-
вания в определенную синтаксическую 
позицию; 2) факты с диалогизированной 
формой выражения оценочного сужде-
ния; 3) факты интертекстуальности как 
синтаксические средства введения чужо-
го текста.  

В фактах 1 группы оценочные ком-
поненты высказывания «выдвигаются» в 
определенную позицию, позволяющую 
подчеркнуть прагматико-коммуникатив-
ное намерение адресанта. Они либо вы-
ступают в роли предиката, ярко демон-
стрируя соотношение носителя признака 
и его негативной характеристики, либо 
образуют выделенные в предложении 
обороты (сравнительные и описатель-
ные), либо обращают на себя внимание 
числом перечисляемых компонентов с 
яркой эмоциональной оценкой.  

А. Факты с оценочным компонентом 
в позиции предиката обычно соответ-
ствуют схеме «имя + имя», причем вто-
рой член схемы обладает «лексически 
ограниченным наполнением компонен-
тов, выступающих в роли предиката» [13, 
с. 93]. Установление отношений соответ-
ствия, как правило, ассиметричны в 
оценочном плане: один из главных чле-
нов предложения нейтрален (в основном, 
это подлежащее, репрезентирующее объ-
ект суждения, и чаще всего в нашем 
материале – осуждения), например: ЗОЖ – 
это болезнь! Наболело: не мучайте себя 
здоровым образом жизни… Любые край-
ности, доведенные до предела, даже с 
самыми благими намерениями – наверня-
ка нездоровая штука для вашего орга-
низма. Нередко характеристика объекта, 
которому приписывается негативный 
признак, развертывается в определениях 
(Сегодняшние кумиры социальных сетей – 
«фитоняшки» и «ЗОЖники», люди, со-
здавшие культ из собственного тела, и 
религию – из собственного питания). В 
данном примере определение выполняет 
объясняющую функцию, уточняя автор-
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скую интерпретацию смысла блогерских 
субстандартных неологизмов. Такие 
субъективные интерпретации, сопровож-
дая яркие окказиональные номинации, 
повышают степень эмоциональности тек-
ста, и иногда – за счет грубых лексиче-
ских компонентов, эксплицирующих 
крайнюю степень неприятия привержен-
цев здорового образа жизни: Практиче-
ски все ЗОЖевцы – оголтелые мракобе-
сы, делящиеся на две равнозначные кате-
гории: православные и язычники. Особый 
случай предикативной характеристики 
объекта оценивания представлен в моде-
ли с тавтологическим отрицанием, со-
провождаемым альтернативным утвер-
ждением, которое приобретает экспрес-
сивность в присоединительных кон-
струкциях, уточняющих смысл предиката 
посредством определений, например: 
Меня лично очень напрягает, что ЗОЖ 
сейчас – это вовсе не ЗДОРОВЫЙ образ 
жизни, а лишь мода. Причем мода агрес-
сивная и навязчивая. С перегибами и 
крайностями.  

Вместе с тем нейтральные, безоце-
ночные предикаты в позиции сказуемого 
могут выступать в высказывании с оце-
ночным подлежащим: Самые страшные 
люди на земле – это люди, сидящие на 
диете и ведущие здоровый образ жизни. 
Они даже страшнее свидетелей Иеговы, 
потому что перед свидетелями хотя бы 
дверью можно хлопнуть… Эмотивный 
смысл подлежащего развертывается в по-
следующем контексте, где оценка актуа-
лизируется в форме сравнительной сте-
пени, оказываясь снова в позиции сказу-
емого. 

Таким образом, предикативная ха-
рактеристика объекта негативной оценки 
с помощью разнообразных конструктив-
ных приемов не только получает инфор-
мативное расширение, но и увеличивает 
оценочный потенциал высказывания бло-
гера. 

Б. Ярким средством выражения оце-
нки в блог-дискурсе служат сравнитель-
ные обороты. Союз «как» выступает «оп-

ератором» перевода мысли адресата в 
иную плоскость. Как правило, это сфера 
обыденной реальности, и нередко срав-
нение «принижает» субъект оценки: 
взгляды как у кота из Шрека, щеки впа-
лые, кожа серая, как у рептилоидих; По-
мимо этого, намеренно не упоминаю 
фитоняшек, веганов, ЗОЖников и прочие 
альтернативщиков, расплодившихся как 
грибы после дождя.  

Эмотивный оценочный смысл ре-
презентируется в блогах также в описа-
тельных оборотах, заменяющих прямые 
номинации в перифрастических компо-
нентах высказывания. В таких оборотах 
«называются наиболее существенные 
признаки (признак) обозначаемого»  [16, 
с. 226]. В анализируемом материале экс-
прессивные перифразы, как и сравнения, 
используются с целью высмеять отрица-
тельное воздействие здорового образа 
жизни на внешность, здоровье и эмоцио-
нальное состояние людей. С их помощью 
блогер акцентирует мысль о том, что из-
лишняя увлеченность и слепое следова-
ние правилам влечет за собой результаты, 
прямо противоположные ожидаемым. 
Отметим, что эти обороты отличаются 
стилистической сниженностью, которая 
также позволяет дискредитировать поня-
тие «здоровый образ жизни» и тех, кто с 
ним связан: Видел в гостях двух подру-
жек, резко подсевших на ЗОЖ, после 
обжираловок НГ (новогодних – прим. 
авт.). Моли бледные с взором потухшим 
<…> Волосы вот-вот выпадут, и ногти 
все поломаны...; ... А ведь были розовоще-
кие живчики, поклонницы красного вина 
и сигарил! Меня реально пугает такой 
ЗОЖ! 

В. Оценка на синтаксическом уровне 
часто репрезентируется в перечислитель-
ных рядах. В высказываниях с большим 
числом однородных членов обнаружива-
ется неодобрительное отношение блоге-
ра, пытающегося создать полную карти-
ну неприемлемого для него поведения 
людей, фанатично увлекающихся модой 
на здоровый образ жизни, путем насы-
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щения текста деталями, вызывающими 
недоумение или изумление. Например: 
Все заглатывают с дикими лицами ка-
кие-то чудовищные на вид, но очень по-
лезные смузи, и бесконечно бормочут об 
осознанности, высоких энергиях и от-
ветственности перед всеми живыми су-
ществами на Земле»; У них все по про-
граммам, какие-то приложения, покупа-
ют себе кучу дополнительных гаджетов! 
Браслеты, часы, ошейники какие-то спе-
циальные. Меряют все!; Бешеные глаза, 
резкие движения, суета, грубые, прямо-
линейные. Люди вокруг напрягаются, воз-
буждаются, обходят стороной, смот-
рят как на сумасшедших. 

Концентрация перечисляемых дей-
ствий, предметов и признаков в одном 
предложении и их градационный порядок 
выступают особым приемом, придавая 
вместе с лексическими средствами нега-
тивную оценочность и эмоциональность.  

2 группа. Так как  блог-дискурс все-
гда диалогичен, средства оценочности на 
синтаксическом уровне в нем широко 
представлены разнообразными интона-
ционными конструкциями. Способы диа-
логизации дискурса реализуются в сле-
дующих конструкциях, традиционно при-
знаваемых фигурами экспрессивного син-
таксиса. 

А. Риторические вопросы позволяют 
субъекту речи сконцентрировать внима-
ние адресата на отрицательном компо-
ненте оценки здорового образа жизни. 
Как известно, в вопросительном предло-
жении можно выразить как положитель-
ное, так и отрицательное суждение, при-
чем выразительность и яркость этого 
приема достигается «асимметрией формы 
и содержания» [16, с. 266]. 

Особенностью выявленных в блог-
дискурсе фактов является намеренное 
«нагромождение»,  или «каскад», рито-
рических вопросов [16, с. 270]. Цель – 
вызвать сильную отрицательную реак-
цию читателя блога, призвать к размыш-
лению о пользе и вреде здорового образа 
жизни. Такой способ передачи оценки 

характерен для блогосферы, так как со-
держит посыл к полемичности, экспрес-
сивности, остроте: Сейчас много говорят 
о здоровом образе жизни, но все ли пра-
вильно понимают понятие ЗОЖ? У чем-
пионки Австралии по бодибилдингу 
жизнь оборвалась внезапной смертью в 
32 года. Она активно пропагандировала 
ЗОЖ, только был ли он у нее? Возможно 
ли достижение такого результата, как 
на фото, одним здоровым образом жиз-
ни? Ну как? Можно такой формы до-
стигнуть ЗОЖ? Прочтение текста-рас-
суждения вызывает сомнение в целесо-
образности оцениваемого явления, на-
правляет мысль адресата на поиск ответа, 
хотя и передает субъективные пережива-
ния адресанта:  Неужели есть люди, ко-
торые живут ради кубиков на пузе, и 
счастье человека – это изнурительные 
занятия в спортзале и выливание яда на 
тех, кто от нее отличается? Все это 
пронеслось в моей голове; ЗОЖ: всеобщее 
помешательство или необходимость? 

Б. Риторические восклицания счи-
таются грамматическим тропом, в кото-
ром восклицательная интонация и эмо-
циональное содержание «способствуют 
переосмыслению интеллектуального со-
держания предложения», поэтому поло-
жительное утверждение может получать 
отрицательный смысл [17, с. 265–266]. 
Восклицательные предложения в блог-
дискурсе создают эмоциональную напря-
женность. В приведенных контекстах все 
они выражают стремление разоблачить 
модель неприемлемого для блогера пове-
дения «зожевцев», реализуют намерение 
привлечь как можно больше внимания к 
нему и вызвать негативную реакцию чи-
тателя блога: ЗОЖный День рождения. 
Спасайся, кто может!; Это не удлинит 
вашу жизнь. Ибо болезнь не в теле, бо-
лезни – в голове!; Вот заимеешь желание 
заняться спортом, так отобьют его!; 
ЗОЖ – это болезнь! ... Меня реально пу-
гает такой ЗОЖ!; Фоточки из спортза-
лов постят, натянутые на бицухи и поп-
ки одежи. Ведь это все неправда! Лукав-
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ство и полное отсутствие силы воли и 
даже зачатков обликоморале! 

В. Вопросно-ответная форма изло-
жения, безусловно, повышает эффект пе-
ревода монолога в диалогизированную 
форму текста. Вопрос и ответ на него 
намеренно соединяются блогерами с це-
лью вступить в более тесный контакт с 
читателями, высказать собственное мне-
ние по поводу образа человека, ведущего 
здоровый образ жизни и, возможно, 
сформировать отрицательное представ-
ление о нем у адресата. Негативные про-
явления акцентируются главным образом 
в ответе на заданный вопрос: Знаете, 
что гораздо хуже, чем одышка, лишний 
вес и «спасательный круг» на талии? 
Хуже этого только маниакальная упо-
ротость, помешанность на фитнесе и 
ЗОЖ; Кто такие ЗОЖ? Те, кто с утра 
до вечера бегают, прыгают, одеваются в 
яркие обтягивающие бросающиеся в гла-
за одежды. 

В группе 3 собраны факты интертек-
стуальности как синтаксические средства 
введения чужого текста с целью негати-
визации объекта. Являясь одним из уни-
кальных механизмов текстообразования, 
интертекстуальные знаки могут высту-
пать прагматическим фактором реализа-
ции оценочного потенциала культурем, 
усиливать ощущение «истинности» про-
исходящего, направлять ассоциации ад-
ресата в нужное русло. 

А. В блог-дискурсе преобладает при-
ем псевдоцитирования, то есть использо-
вания слов, фраз и целых высказываний, 
характерных для представителей культу-
ры здорового образа жизни. Такие еди-
ницы текста встраиваются в блог-дискурс 
в форме прямой речи, дословно переда-
вая убеждения людей, часто в излишне 
категоричной форме. Как правило, факты 
«ложного» цитирования вводятся блоге-
рами в их текст, чтобы показать наиболее 
типичные черты «зожника». К ним отно-
сятся постоянное отрицание удовольст-
вий, отказ от них и, можно сказать, де-
монстративная принципиальность пози-

ции, которая подвергается в тексте кри-
тике. Например: Все время говорят «я не 
буду», «извини», «я не ем тортов», «я не 
пью»; Если человек является адептом 
ЗОЖ, то он абсолютно везде и при каж-
дой возможности будет стараться это 
продемонстрировать... Тем самым, де-
монстративно стараясь показать, что 
он человек важный – «Смотрите, я пра-
вильнее вас, я круче вас, я умнее вас. Я 
проснулся, я все осознаю. Я за правое де-
ло борюсь. Я новый мессия, и разбужу 
вас»; Зожники бы уже закричали «а где 
белооок?» (продукты, содержащие белок 
– прим. авт.); Однажды, когда мы там 
пробегали, мы начали обсуждать эту 
еду (фастфуд – прим. авт.), и к моему по-
чти шоку, все как один стали говорить: 
«фу-фу-фу, как это вообще можно 
есть?» или «я уже много лет такое не 
ем», и еще «когда я однажды съел шаур-
му, у меня была тяжесть в желудке не-
сколько часов» и все в таком духе. В ряде 
случаев авторский текст выступает сти-
мулом к негативной реакции адресата, к 
примеру, посредством глагольных пре-
дикатов с оценочной тональностью: С 
одной стороны ярые ЗОЖники буквально 
заходятся в исступленном экстазе с кри-
ками: «А мы говорили!»; ЗОЖники за-
хватили Кремль. И не просто захватили, 
а уже развернули палатки, установили 
сцену и сказали, не уйдут, пока здоровый 
дух не победит нездоровый образ жизни. 

Б. Еще одним, наиболее завуалиро-
ванным, способом выражения негативной 
оценки, реализуемым путем введения 
чужого текста в высказывание блогера, 
является аллюзия. Обычно аллюзия счи-
тается приемом, который состоит в «со-
отнесении предмета общения с ситуацией 
или событием, описанным в определен-
ном тексте, без упоминания этого текста 
и без воспроизведения значительной его 
части, т.е. на содержательном уровне» 
[18, с. 41]. В синтаксическом плане она 
«не распознается», так как при любом 
встраивании в текст внешние сигналы 
отсутствуют. Например, в следующем 
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фрагменте чужой текст вводится в виде 
неявной отсылки к известному крылато-
му выражению в форме неопределенно-
личной конструкции: Придут и будут 
учить жить. А то еще и камнем запу-
стят, походя. Даже если не запустят – 
все равно подумают. Такая отсылка к 
выражению «бросить камень», взятому 
из библейского сюжета, применяется 
субъектом блог-дискурса с целью макси-
мально ярко и недвусмысленно дать 
оценку агрессивным действиям «зожев-
цев», отражающим их стремление осу-
дить другую, не похожую на свою мо-
дель поведения. 

Обратим внимание и на следующую 
аллюзию: ЗОЖ или не ЗОЖ? В связи с 
этим возникает вопрос – как из данных 
ситуаций выходят люди, которые при-
держиваются ПП (правильного питания – 
прим. авт.) на постоянной основе??? В 
данном контексте мы видим отсылку к 
шекспировскому «Быть или не быть?», 
указывающему здесь на спорность, неод-
нозначность обсуждаемого явления. От-
метим, что использование аллюзий субъ-
ектом блог-дискурса можно интерпрети-
ровать как противоположный стилисти-
чески сниженным способам выражения 
оценки, но не менее яркий прием, интел-
лектуализирующий речь блогера. 

В. К аллюзиям близка квазицитация, 
или языковая игра с прецедентами, со-
стоящая в намеренном искажении обще-
известного высказывания или устойчиво-
го выражения [18, с. 39].  

Как текстообразующий элемент, обы-
грываемые общеизвестные фразы служат 
созданию комического, зачастую – даже 
саркастического подтекста. В следующих 
примерах с их помощью блогером откры-
то высмеивается и подвергается сомне-
нию правильность и целесообразность 
ведения «такого» образа жизни: Пусть 
ЗОЖ станет не временным явлением, а 
целой эпохой. Да прибудет с нами анабо-
лизм. Протеин (апелляция к тексту мо-
литвы); Дела есть дела – а тренировки 
по расписанию (отсылка к крылатому вы-

ражению «Работа работой, а обед по рас-
писанию»); Самое время вводить в оби-
ход обывателей новый термин: «Обма-
нутые ЗОЖники» (аналогия с дольщика-
ми); Вечный ЗОЖ. Мне кажется, очень 
дельный рецепт! (отсылка к названию 
известного фильма); И вот от такого 
вот меню персонажа все нормальные 
ЗОЖники должны просто перевернуться 
в гробу. В который они все попадают, 
без сомнения, самыми здоровыми, цве-
тущими и красивыми в мире (переосмыс-
ливается и дополняется фразеологизм 
«перевернуться в гробу»). 

Таким образом, интертекстуальные 
факты выступают средством формирова-
ния новых, глубинных значений текста 
при репрезентации негативной оценки 
блогером тех явлений, которые в его 
субъективном восприятии предстают как 
неприемлемые. Отметим, что при реа-
лизации оценочной функции в блог-
дискурсе обычно не используются те ин-
тертекстуальные знаки, которые требуют 
слишком сложных культурно-историчес-
ких ассоциаций и фоновых знаний: как 
установлено исследователями, такие вы-
сказывания, наряду с метафорическими 
номинациями, «менее привлекательны» 
для молодежи, чем, например, просто-
речные или жаргонные [19, с. 32]. 

Выводы 

Рассмотренные способы передачи 
оценки концептуальных признаков цен-
ности «здоровый образ жизни» на син-
таксическом уровне достаточно разнооб-
разны. Следует также отметить, что нега-
тивная оценочность в понятии «здоровый 
образ жизни» является лишь одной из 
возможных и прослеживается не во всех 
блог-текстах. Однако частотность приме-
ров с отрицательным взглядом блогера на 
явления, связанные со здоровым образом 
жизни, фанатичным поведением его при-
верженцев, позволяет говорить о значи-
мости, полемичности, многоаспектности 
этого модного тренда в жизни современ-
ной молодежи. 
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Передача негативной оценки здоро-
вого образа жизни в блогах на уровне 
синтаксиса отличается яркостью, экспрес-
сивностью, уникальностью и разнообра-
зием средств, выражаемых при помощи 

выдвижения оценочных компонентов вы-
сказывания в определенную синтаксиче-
скую позицию, диалогизацией и интер-
текстуальными факторами текстообразо-
вания. 
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Резюме 

 
Актуальные исследования в области теории языка и языковых контактов постоянно возвращаются 

к вопросу о языковой ситуации в многоязычных странах. Грамотно описанная языковая ситуация той или 
иной страны дает возможность не только объяснить причины и механизмы лингвистических изменений, 
но и прогнозировать будущие изменения в языке.  

Данная статья описывает языковую ситуацию во многоязычном Сенегале на базе как лингвокуль-
турологических исследований, так и на базе франкоязычных СМИ. В работе уделяется особое внимание 
роли французского языка в стране.  

В рамках данного исследования отмечается, что французский язык, признанный официальным в Се-
негале, занимает привилегированное положение в стране, объединяя ее многоязычные народы и этносы. 
Тем не менее, несмотря на удобство использования единого для всех французского языка, все большее 
число сенегальцев специально отказывается от его использования. 

В статье отмечается благотворное влияние языковой политики Сенегала, а также поддержка 
Международной организации Франкофония (в том числе материальная) на развитие франкофонии в сене-
гальском обществе. Однако, несмотря на проводимую государством работу по созданию благоприятной 
языковой среды, французский язык теряет свое влияние, особенно в повседневном общении, уступая ме-
сто волофу, одному из шести национальных языков. 

Основываясь на данных из СМИ, автор устанавливает причины парадоксального упадка французско-
го языка в Сенегале, который еще 20 лет назад славился самым высоким уровнем владения французским 
языком среди франкоговорящих стран Африки. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ключевые слова: языковая ситуация; языковая политика; языковые контакты; многоязычие; франкофо-
ния; французский язык; Африка. 
 
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Багана Ж., Куксова Е. Л., Слободова Новакова К. Языковая ситуация в Сенегале: взгляд 
через призму франкоязычных СМИ // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Линг-
вистика и педагогика. 2020. Т. 10, № 1. С.  82–89. 
 
 

Статья поступила в редакцию 19.12.2019     Статья подписана в печать 09.01.2020               Статья опубликована 23.01.2020 
 

_______________________ 
 Багана Ж., Куксова Е. Л., Слободова Новакова К., 2020 



Багана Ж., Куксова Е. Л., Слободова Новакова К.                            Языковая ситуация в Сенегале: взгляд…  83 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 82–89 

  

Language Situation in the Senegal: a View Through the Prism  
of the French Language Media 

Jerom Baghana1, Elena L. Kuksova1 , Katarina Slobodova Novakova2  

Belgorod National Research University 
85 Pobeda Str., Belgorod 308015, Russian Federation 
2 University of St. Cyril and Methodius in Trnava 
Namestie Jozefa Herdu 2, 91701 Trnava, Slovakia´´ 

 e-mail: kuksova@bsu.edu.ru  

Abstract 

Actual research in the field of the theory of language and language contacts is constantly returning to the ques-
tion of the language situation in multilingual countries. A properly described linguistic situation of a given country pro-
vides an opportunity not only to explain the causes and mechanisms of linguistic changes, but also to predict future 
changes in the language. 

This article describes the language situation in multilingual Senegal on the basis of both linguistic and cultural 
studies, and on the basis of French-language media. The work pays special attention to the role of the French lan-
guage in the country. 

As part of this study, it is noted that the French language, recognized as official in Senegal, occupies a privi-
leged position in the country, uniting its multilingual peoples and ethnic groups. Nevertheless, despite the conven-
ience of using a single French language for all, an increasing number of Senegalese specifically refuse to use it. 

The article notes the beneficial influence of the language policy of Senegal, as well as the support of the Inter-
national Organization of Francophonie (including material) on the development of Francophonie in Senegalese socie-
ty. However, despite the work being done by the state to create a favorable linguistic environment, the French lan-
guage is losing its influence, especially in everyday communication, giving way to Wolof, one of the six national lan-
guages. 

Based on data from the media, the author establishes the reasons for the paradoxical decline of the French 
language in Senegal, which 20 years ago was famous for the highest level of French language proficiency among 
French-speaking countries in Africa. 
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*** 

Введение 

В многоязычной стране экватори-
альной Африки Сенегале говорят на два-
дцати языках. Среди двадцати языков 
Сенегала шесть имеют статус националь-
ных языков, закрепленных законодатель-
но и прописанных в конституции страны. 
К национальным языкам Сенегала отно-
сятся африканские языки волоф (wolof), 
пулар (pular или peul), сере (sereer), дио-

ла (joola), мандика (mandingo) и сонинке 
(sarakholé). Официальным языком стра-
ны является французский язык.  

Статус языков в стране определяет 
сферу их применения. Так, французский 
язык считается официальным языком об-
щественно-политических сфер деятельно-
сти страны, это язык делового общения, 
образования, СМИ, теле- и радиовещания. 
Национальные языки реже используются 
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в общественно-политических сферах или 
при деловом общении, но не полностью 
исключены из них. Так, являясь самым 
распространённым среди жителей Сене-
гала, волоф используется не только для 
повседневного общения (примерно 80% 
жителей говорят на волофе как на первом 
или втором языке), но также широко ис-
пользуется в рекламе (на афишах в горо-
дах, на телевидении и радио), в СМИ и в 
современном творчестве (музыка, лите-
ратура, кино и т.д.). Более того, волоф 
изучается в Университете Шейха Анта 
Диоп в Дакаре (l’Université Cheikh Anta 
Diop (UCAD) как отдельная дисциплина. 
Отметим, что помимо французского язы-
ка и волофа, в стране широко использу-
ются пулар, арабский, английский и ис-
панский языки [3, с. 14]. 

Начнем с того, что в Сенегале, быв-
шей колонии Франции, по-прежнему ши-
роко распространен французский язык на 
территории всей страны. Несмотря на то, 
что французский язык был навязан сене-
гальцам колонизаторами, он не воспри-
нимается как чужой язык. П. Дюмон под-
черкивает, что французский язык прочно 
вошел в лингвистический репертуар жи-
телей страны и представляет собой ком-
понент национального языкового насле-
дия [4]. 

М. Дафф пишет, что Сенегал пред-
ставляет собой «образцовую» франкого-
ворящую страну. Ученый отмечает гео-
политическую активность Сенегала, гла-
ва которого активно участвует в саммите 
глав франкоязычных стран, проводимых 
при поддержке Международной орга-
низации Франкофонии (Agence de la 
Francophonie). Продвижение и поддержка 
французского языка в стране, а также 
участие главы государства в официаль-
ных международных сообществах очень 
выгодно для страны в экономико-поли-
тиком плане [2, с. 96]. 

Геополитическая ситуация Сенегала 
крайне благоприятна для развития фран-

кофонии в стране. Французский язык яв-
ляется языком сенегальского государ-
ства, и сенегальский народ, благодаря 
школе и достаточной языковой продук-
тивности и языковой экспозиции в госу-
дарственных СМИ, институциональных и 
дидактических публикациях и др., при-
нял французский в качестве своего языка 
общения. В многоязычной стране, по 
мнению П. Дюмон, национальные языки 
также на удивление хорошо уживаются с 
французским языком, даже несмотря на 
то, что волоф по своей социальной дина-
мике является одним из первых языков 
наряду с французским [4, с. 54]. 

Результаты и обсуждение 

Языковая ситуация Сенегала – ситу-
ация многоязычия, при котором француз-
ский язык занимает институционально 
привилегированное положение и успеш-
но сосуществует с другими националь-
ными языками. Долгое время лингвисты, 
занимающиеся вопросами многоязычия в 
Сенегале, описывали практически иде-
альную ситуацию совместного существо-
вания французского и национальных 
языков, отмечали отсутствие каких-либо 
лингвокультурных конфликтов, противо-
стояния местных языков французскому, а 
также не предсказывали возможных на-
ционалистических настроений.  

Однако начиная с 2000-х годов стали 
появляться статьи, заметки и видеоре-
портажи, которые позволяют посмотреть 
на языковую ситуацию в Сенегале с дру-
гой стороны. 

На запрос в интернете «le français au 
Sénégal» помимо статей в Википедии или 
лингвокультурологических работ появ-
ляются статьи онлайн газет и журналов 
об остро стоящем языковом вопросе в 
Сенегале. Уже среди первых статей мы 
встречаем провокационные называния: 
«Le Sénégal au secours du français» (Сене-
гал идет на помощь французскому языку) 
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в газете leCroix, «Boubacar Boris Diop: 
«Au Sénégal, le français a perdu de son 
pouvoir de seduction»» (Бубакар Борис 
Диоп: «В Сенегале французский язык 
утратил свою привлекательность) в газе-
те Le Monde, «Le Sénégal est-il encore un 
pays francophone?» (Сенегал все еще 
франкоговорящая страна?) в газете 
SlateAfrique и др.  

Помимо газетных статей мы обна-
руживаем не менее революционные 
названия видео репортажей: «Le Sénégal 
perd son français au profit du wolof» (Се-
негал отказывается от французского в 
пользу волофа) на ютуб канале 
TV5MONDE, «Le français au Sénégal. Le 
nombre de francophones est en progression 
dans le monde, particulièrement en Afrique. 
Mais la tendance est tout autre au Sénégal. 
Reportage de Jean-François Bélanger» 
(Французский в Сенегале. Количество 
говорящих на французском языке увели-
чивается во всем мире, особенно в Афри-
ке. Но в Сенегале эта тенденция совер-
шенно иная. Доклад Жана-Франсуа Бе-
ланджера) на сайте канала Radio-Canada. 

Языковая ситуация в Сенегале еще 
совсем недавно была идеальной, а теперь 
стремительно меняется. Французские, 
канадские и бельгийские СМИ обраща-
ются к проблеме утраты влияния фран-
цузского языка в сенегальском обществе. 

Однако, по мнению Бубакара Бориса 
Диопа, данное явление не ново и касается 
многих африканских стран, где француз-
ский до сих пор воспринимается как язык 
элиты. Хуже того, как язык «белых» или 
«хозяев». А в 2017 году писатель призвал 
африканских писателей защищать языки 
«черного континента» («continent noir») [1].  

В такого рода высказываниях про-
слеживается достаточно агрессивный на-
ционалистический настрой и даже угроза 
языковому балансу, который умело под-

держивался властями вплоть до 2000-х 
годов. 

Несмотря на свое привилегирован-
ное положение, французский язык усту-
пает волофу по числу носителей, а, сле-
довательно, баланс языков, основанный 
на колониальном прошлом, может серь-
езно пошатнуться в сторону набирающе-
го популярность национального языка.  

В статье «Le Sénégal est-il encore un 
pays francophone?» (SlateAfrique), отме-
чается, что в Дакаре волоф используется 
даже в тех местах, где его раньше не при-
ветствовали. Это касается предприятий, 
школ и даже государственных админи-
страций. Волофофоны выступают на ра-
дио и телевидении, что также свидетель-
ствует о желании говорить на родном 
языке. Лишь один из трех дакарцев гово-
рит по-французски, другие либо принци-
пиально этого не делают, либо не владе-
ют французским языком на должном 
уровне [7]. 

Волоф, один из шести национальных 
языков в Сенегале, является родным язы-
ком большой части населения (39,7% в 
2013 году). Но особенно важно, что во-
лоф понимают и используют для обще-
ния 72,3% населения Сенегала, что со-
ставило 9,8 млн. человек в 2013 году [7].  

Власти Сенегала знают о реальной 
языковой картине в стране, но продол-
жают всеми силами продвигать француз-
ский язык, сталкиваясь с проблемой за-
щиты своего национально-культурного и 
лингвокультурного наследия, с одной 
стороны, и своих интересов на междуна-
родной арене, выступая в роли франко-
фонного государства, с другой стороны.  

Вопрос о роли и месте националь-
ных и этнических языков и иностранных 
языков был в центре политических деба-
тов с момента обретения Сенегалом неза-
висимости в 1960 году. До этого фран-
цузские колонизаторы проводили жест-
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кую политику офранцужевания страны с 
обязательным использованием француз-
ского языка в школах. Несмотря на жела-
ние народа добиться независимости, по-
сле многих лет колониализма было труд-
но построить настоящую единую нацию. 
Именно языковой вопрос стал на пути 
сплочения свободного государства: при 
таком лингвокультурном богатстве стра-
ны какой язык смог бы объединить все 
двадцать языков. Тогда в 1960 году была 
поддержана инициатива обучения одно-
му или нескольким национальным язы-
кам, однако в 1962 году от проекта отка-
зались в пользу изучения французского 
языка. Данное явление объяснялось тем, 
что международный французский язык 
может открыть для жителей Сенегала до-
ступ к мировому научному прогрессу и 
достижениям, национальные же языки не 
могут этого сделать из-за недостаточно 
развитой грамматики и лексики (отсут-
ствие эквивалентов для уже имеющихся 
понятий, терминологической базы) [9,           
с. 77−85].  

С 1971 года сенегальские власти пре-
дложили указ о транскрипции и трансли-
терации национальных языков с целью их 
сохранения и повышения их ценности. 
Конечная цель – дать возможность каж-
дому гражданину получить образование 
на его родном языке. Только в 1991 году 
Национальный закон об образовании 
подтвердил эту тенденцию. Тем не менее 
государству не удалось построить нацио-
нальное самосознание вокруг единого 
языка [9]. 

В статье А. Р. Сенгора «Sénégal: 
Entre tradition et évaluation» отмечается, 
что образовательная политика применя-
лась по-разному в зависимости от регио-
нов. В крупных городах французский 
язык был языком обучения, а в других 
регионах он был просто запрещен мест-
ными властями в пользу национальных 

языков, таких как волоф. Возможность 
обойти закон и неспособность государ-
ства контролировать повсеместное ис-
полнение законов свидетельствуют о не-
последовательности системы образова-
ния и, как следствие, не достижении ее 
целей [10, с. 36-38]. 

С 2000 года, согласно А.Р. Сенгору, 
система образования и уровень француз-
ского языка в Сенегале приходят в упа-
док. Правительство Сенегала всеми си-
лами пытается поддерживать двуязычие в 
классах. Однако автор статьи отмечает, 
что власти слишком далеки от реалий, с 
которыми сталкивается население: про-
ведение образовательной политики, на-
правленной на двуязычие, против по-
требности населения в обучении на своем 
родном языке. В статье критикуются дей-
ствия властей, которые, по мнению авто-
ра, не учитывают тот факт, что язык яв-
ляется культурой и самобытностью каж-
дого человека [10].  

Действительно, язык поддерживает 
определенную социальную сплоченность, 
особенно, если используется человеком 
на протяжении всей жизни. В странах, 
где языков много, как в Сенегале, фран-
цузский является связующим звеном для 
политиков, но не всегда для населения. 

Тем временем в Сенегале на телеви-
дении и радио доминирует волоф. Про-
граммы же на французском или других 
языках находятся в меньшинстве. Поли-
тические, общественные или культурные 
дебаты обычно проходят либо на волофе 
с французскими субтитрами, либо волофе 
и французском языках. Только телено-
веллы, американские фильмы или индий-
ские сериалы дублируются на француз-
ском языке [6]. 

Если народ Сенегала признает волоф 
«своим» языком, зачем тогда сенегальцам 
продолжать учить французский? 
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Французский язык никогда строго не 
навязывался сенегальскому населению и 
служил трамплином к социально-эконо-
мическому успеху. Нынешнее поколение 
сенегальцев отрицает французский язык, 
объясняя это тем, что этот язык слишком 
ассимилирован с администрацией и ко-
лониальным прошлым. Также добавим 
неолиберальные настроения, растущие в 
Сенегале, в пользу английского языка, но 
в ущерб французскому [7].  

Сохранение французского языка яв-
ляется исключительно политической про-
блемой, поскольку его знание позволяет 
лидерам понять принципы Конституции 
Сенегала, а также дает возможность 
участвовать в международной деятельно-
сти. Поэтому, по мнению властей, фран-
цузский язык должен быть языком обу-
чения, а язык волоф – языком повседнев-
ного общения.  

Если население откажется от ис-
пользования французского языка в поль-
зу волофа, оно рискует потерять доступ к 
государственным и административным 
услугам. Международное давление, осо-
бенно со стороны Франции, а также сене-
гальский идиоматический и культурный 
контекст мешают стране отказаться от 
использования французского языка. Се-
негалу также экономически невыгодно 
полностью отказаться от французского 
языка, а вместе с ним и от финансовой 
поддержки Франкофонии.  

Ситуация тем более удивительна, 
что Сенегал гордится тем, что является 
колыбелью франкоязычных стран. Лео-
польд Седар Сенгор (глава Сенегала с 
1960 по 1980 год, а также известный се-
негальский поэт) был великим защитни-
ком франкоязычного мира, открыто заяв-
лял о своей любви к французскому языку 
и даже претендовал на звание «Отец 
франкоязычных стран». Отметим, что его 
преемник, Абду Диуф (глава Сенегала с 
1980 по 2000 гг.), сейчас возглавляет 

международную организацию Франко-
фонию. 

Из видео репортажа «Le français au 
Sénégal. Le nombre de francophones est en 
progression dans le monde, particulièrement 
en Afrique. Mais la tendance est tout autre 
au Sénégal. Reportage de Jean-François 
Bélanger»(Radio-Canada) говорится, что 
сенегальцы традиционно были известны 
своим владением французским языком, 
уровень которого сегодня стремительно 
падает, напоминая в отдельных районах 
креольский язык на базе французского 
или некую смесь французского, волофа и 
английского языков [5].  

Выводы 

Полученные данные о языковой си-
туации в Сенегале свидетельствуют о 
прогрессирующей диглоссии, в основе 
которой лежит тесное взаимодействие 
французского языка и сенегальских язы-
ков, и которая приводит к ослаблению 
нормы французского языка в Сенегале. 
Французский язык слабо присутствует в 
сфере повседневного общения сенегаль-
цев в отличие от волофа, который с 2000 
года стал лингва франка в крупных сене-
гальских городах и многоязычных райо-
нах. 

Таким образом, языковая ситуация в 
Сенегале неоднозначна и изменчива. Еще 
в конце XX в начале XXI вв. языковая 
ситуация в стране была благоприятной 
для развития и повсеместного распро-
странения французского языка. Но за по-
следние 15 лет эта ситуация несколько 
изменилась: африканские народы научи-
лись понимать и ценить свои языки и 
культуры, что привело к утрате интереса 
к французскому языку. Несмотря на 
небрежное отношение ко французскому 
языку, которое ведет к усугублению диг-
лоссии в Сенегале, привилегированный 
статус французского языка, определяе-
мый языковой политикой Сенегала и 
Франкофонии, все еще неоспорим.  
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Дискурс и текст: дифференциация категориальных  
признаков понятий 
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Резюме 

В статье дается сопоставительная характеризация понятий дискурса и текста, неоправданное 
отождествление которых обусловливает терминологические расхождения в ряде коммуникационных ис-
следований. При соотнесении данных категорий рассматриваются различные научные подходы к данной 
проблеме и приводятся критериальные признаки дифференциации понятий. 

Прежде всего, в фокусе внимания оказывается функциональный аспект, рассматривающий дискурс и 
текст как динамический и статический элементы речи. C этой точки зрения дискурс определяется как 
коммуникативный акт, в котором продуцируются тексты. Соответственно, дискурс и текст противо-
поставляются как актуальное речевое действие и некая абстрактная структура произнесенного. Также 
отмечается, что разграничение дискурса и текста обретает новые критерии с учетом понятий соци-
ального контекста и режима речевого взаимодействия – online и offline. 

Большинство ученых стремятся рассматривать функциональную взаимозависимость и взаимообу-
словленность данных категорий: дискурс продуцирует тексты, тогда как текст является выражением 
дискурса. Дискурс реализует производство новых смыслов, в то время как в тексте совершается их ак-
кумуляция, при этом в процессе понимания синтезируются новые смыслы, которые порождаются самим 
реципиентом. Языковой статус текста видится по-новому: при неизменности материального тела про-
исходит его смысловое наращение за счет процедур процесса понимания. Категория понимания обеспечи-
вает дискурсивно-текстуальную взаимосвязь, выражающуюся в структурно-функциональной целесооб-
разности дискурса как процесса и текста как продукта. 

Большое внимание уделяется рассмотрению различных трактовок взаимосвязи терминов «дискурс» 
и «текст» в аспекте соотношения понятий «дискурс» / «речь». 

Отдельный интерес представляет концепция Ю. Е. Прохорова, в которой дискурс и текст разгра-
ничиваются по признаку языковой и речевой основ коммуникации. И. Паркер и Ю. С. Степанов дифферен-
цируют понятия на основании взаимодополнительности: отмечается роль текста в организации дискур-
са и присутствие дискурса в текстах. 

Совокупность выделяемых отечественными и зарубежными учеными категориальных признаков 
дискурса и текста позволяет утверждать принципиальную нетождественность и вместе с тем функци-
ональную взаимосвязь рассматриваемых реалий. 
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Abstract 

In the article a comparative characterization of concepts of a discourse and a text is given. The unjustified iden-
tification of these notions causes terminological divergences in a number of communication researches. At the corre-
lation of these categories, various scientific approaches to this problem are considered and criteria signs of differenti-
ation of concepts are given. 

First, there is a functional aspect considering the discourse and the text as a dynamic and a static elements of 
a language. From this point of view, the discourse is defined as the communicative act in which texts are produced. 
Respectively, the discourse and the text are opposed as a relevant speech action and its abstract grammatical struc-
ture. 

It is also noted that differentiation of the discourse and the text finds some new criteria taking into account the 
concepts of a social context and the mode of speech interaction – online and offline. 

Most of scientists seek to consider the functional interdependence and interconditionality of these categories: 
the discourse produces texts, so the text is the expression of a discourse. The discourse realizes production of new 
meanings whereas their accumulation is made in the text, at the same time in the course of understanding new 
meanings, which are generated by recipients, are synthesized. Therefore, the language status of the text is per-
formed in a new way: at the invariance of the body, there is its semantic accretion through procedures of process of 
understanding. The category of understanding provides the discourse and textual interrelation that is expressed in 
the structural and functional advisability of the discourse as a process and the text as a product. 

It is also worth paying attention to Yu. E. Prokhorov's concept in which the discourse and the text are differenti-
ated because of a language and speech base of communication. I. Parker and Yu. S. Stepanov point to a text role in 
the organization of the discourse and at the same time to the presence of the discourse in texts. 

At last, the set of the categoric signs of the discourse and the text, which are marked out by both domestic and 
foreign scientists, lets us claim about principled non-identity as well as about functional interrelation of the considered 
notions. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Попытки исследовать протекающие 
в социальных структурах коммуникаци-
онные процессы зачастую встречают 
терминологическую неясность в поня-
тийном аппарате ряда наук, вызванную 
многомерным восприятием определяю-
щих категорий. Так, в контексте дискур-
сивных исследований постоянным об-
суждениям подвергается неоднозначная 
сущность дискурса и текста. Попытка 

идентификации обеих категорий неиз-
бежно обнаруживает тонкие, едва улови-
мые, грани критериальных признаков 
дифференциации данных понятий. Кате-
гориальное различие часто строится на 
их восприятии как динамического и ста-
тического элементов языка, неокончен-
ной и оконченной речи. Дискурс рас-
сматривается прежде всего как продук-
тивная коммуникация, сопровождаемая 
вербальными и невербальными акциями, 
результатом которой являются тексты. 
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Текст, по мнению В. И. Карасика, остает-
ся в «сухом остатке» [1, с. 279] дискур-
сивного взаимодействия, что не умаляет 
значимости и необходимости его анализа 
для понимания механизмов собственно 
процесса общения, социокультурных осо-
бенностей порождаемой речи, психологи-
ческих констант языкового поведения. 

Соотношение дискурса и текста дол-
гое время обсуждается учеными. В науч-
ных источниках определения этих двух 
категорий сводятся к пониманию дискур-
са как актуализированного текста, а тек-
ста – как метафизической грамматиче-
ской структуры данного высказывания1. 
Иными словами, дискурс – это речевое 
произведение, тогда как текст – это соб-
ственно языковое понятие. 

Динамика дискурса в противопо-
ставление статике текста, а также пер-
вичность дискурсивных процессов по от-
ношению к текстовым образованиям яв-
ляются важнейшими детерминантами 
трактовки дискурса в теории коммуника-
ции: в этом контексте дискурс есть ком-
муникативное событие, стимулирующее 
продуцирование и речевую репрезента-
цию текстов. Однако, отмечает Н. Н. Зяб-
лова, существует и теория о том, что пер-
вичен текст. Согласно этой концепции, 
дискурс реанимирует язык как абстракт-
ный знаковый код и воспроизводит тек-
сты как абстрактные ментальные сущно-
сти [2]. На основании данных умозаклю-
чений ученые постулируют взаимозави-
симость дискурса и текста. Справедливо 
рассмотреть различные научные подходы 
к проблеме кооперации дискурса и текста 
и одновременно выявить критериальные 
признаки дифференциации понятий в их 
практической реализации. 

Результаты и обсуждение 

В современной лингвистике вопрос 
о соотношении текста и дискурса остает-
ся нерешенным и имеет принципиальное 

                                                 
1 Вспомним известные дихотомии речь | 

язык, langue | parole, компетентность | произ-
носимость. 

значение для трактовки данных понятий, 
которая так же далеко не однозначна. 
Однако несомненно то, что текст и дис-
курс – смежные понятия. Обзор научной 
литературы позволяет убедиться в том, 
что большинство дефиниций дискурса 
дается через текст и чаще всего мы 
встречаем представление дискурса как 
текста, дополненного коммуникативны-
ми критериями: «Дискурс – это текст…» 
[3, с. 19]. А. А. Карамова указывает на 
неприемлемое использование терминов 
«текст» и «дискурс» как идентичных, 
взаимозаменяемых, заявляя об этической 
невозможности обозначать одно явление 
разными терминами [3]. 

В рамках деятельностного подхода к 
определению дискурса сложилось пред-
ставление, что дискурс выступает в двух 
ипостасях: как продукт, речевое произве-
дение и как деятельность, в процессе ко-
торой текст и порождается. Функцио-
нальная дифференциация двух категорий 
привела к традиции сравнения обеих ка-
тегорий касательно  ряда оппозиционных 
критериев: «функциональность-структур-
ность, процесс-продукт, динамичность-
статичность и актуальность-виртуальность. 
Так, выделяются структурный (текст-как-
продукт) и функциональный (дискурс-как-
процесс) подходы при решении данного 
вопроса» [Цит. по: 4, с. 20]. Исходя из 
этого,  большинство ученых видят прин-
ципиальные различия между дискурсом и 
текстом на основании следующих 
свойств данных категорий: 1) прагматика 
дискурса – грамматика текста; 2) процес-
суальность дискурса – статичность тек-
ста; 3) текст – абстрактный продукт – ре-
ализация текста в дискурсе. На основа-
нии данных категориальных признаков 
можно видеть, что дискурс существует в 
коммуникативном пространстве соци-
альной среды, в то время как текст – ре-
зультат дискурсивной деятельности, 
важнейшие характеристики которого – 
смысловая целостность и грамматическая 
завершенность. 

Следующая бытовая ситуация иллю-
стрирует функциональное воплощение 
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рассматриваемых категорий, в котором 
раскрывается их признаковое различие: 

- Так, девочки, кто поможет мне 
собрать огурцы? Катя? 

- О нет… Я… я уже на чистке кар-
тофеля... 

… 
- Кать, а почему ты сказала, что не 

можешь помочь?.. У тебя же нет рабо-
ты. 

- Если б я согласилась, она б меня 
затовосила делать все. 

Глагол затовосить (пере-, при-, нато-
восить)) – производное слово от «того», 
падежной формы местоимения «то» / 
«тот». Сегодня совсем не редкость услы-
шать подобное окказиональное слово-
употребление в речи носителей русского 
языка. Как известно, указательные ме-
стоимения служат заменителями суще-
ствительных в бытовом дискурсе, кон-
текст которого допускает «ситуативно 
понятные» выражения. Тем самым язы-
ковое сознание человека, находясь в не-
прерывном лексическом поиске, в усло-
виях экономии времени и речевых уси-
лий выбирает наиболее простые языко-
вые единицы для выражения очевидной 
мысли, заведомо предполагаемой / уга-
дываемой слушателями. 

Ввиду изложенного считаем воз-
можным заключить, что представленный 
фрагмент в силу своей когезийной и ко-
герентной незавершенности является 
скорее дискурсивным, нежели собствен-
но текстовым произведением. Отмечен-

ная особенность не характеризует текст 
как законченный конструкт, но служит 
описанию дискурса, особенно в его бы-
товой реализации. 

Так или иначе, мы приходим к тому, 
что все приведенные дифференциальные 
признаки дискурса и текста способству-
ют наиболее полному сущностному по-
ниманию обеих категорий. Их термино-
логическое разграничение позволило 
ученым рассматривать данные понятия 
во взаимосвязи. Так, дискурс понимается 
как сложное коммуникативное явление 
(Dijk van 1989, Макаров 2003), коммуни-
кативная ситуация (Кибрик 1987), явля-
ющая собой двуединую сущность – сово-
купность процесса и результата – и при 
непосредственном участии сознания 
коммуникантов (когнитивных процессов) 
испытывающая влияние экстралингви-
стических факторов – знаний о мире, 
мнений, установок и конкретных целей 
говорящего (Dijk van 1989, Варшавская 
1984, Арутюнова 1990, Бисималиева 
1999, Ворожбитова 2003, Красных 2003). 

Стоит отметить, что в противопо-
ставлении дискурса и текста довольно 
часто внимание сосредоточивается на 
понятии социального контекста, в кото-
ром происходят процессы производства и 
восприятия сообщения. Яркий пример 
совместного дискурсивно-текстуального 
функционирования в широком экстра-
лингвистическом контексте социальной 
среды являет текст объявления. 

.
 

 
 

В предложенном тексте эксплициро-
ваны участники, хронотоп, дискурсивный 
материал анонсируемого события; им-
плицитно содержатся возможные режи-
мы тональности – заинтересованность / 

безразличие, положительный / отрица-
тельный отклик. В данной ситуации текст 
репрезентирует рекламный дискурс. Та-
ким образом, социальное пространство 
актуализует развитие дискурса, перма-

Уважаемые родители! 
Открыт набор по дзюдо в Курске для детей (7-15 лет) на бюджетные места в 
спортивную школу «Атлант». 
• Тренировки пн/ср/пт — 9:00, 14:00, 17:00 
• Опытный тренерский состав с многолетним стажем работы. 
Тренировки бесплатные! 
Запись по тел. 24-34-60 
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нентным результатом чего является текст 
(Leech 1983, Dijk van 1993, Карасик 2000, 
Макаров 2003). 

Рассмотрим следующий медийный 
фрагмент в рамках политического дис-
курса:  

«Сообщается, что в октябре 2019 
года Путин заявил о проблеме бедности, 
как о пороке, тормозящем экономическое 
развитие страны. По словам президен-
та, бедные люди не в состоянии забо-
титься о своем здоровье в достаточной 
степени, а это в свою очередь мешает 
им получить достойное образование. Все 
это создает барьер для плодотворного 
развития государства». 

В данном тексте затрагиваются на-
иболее острые и яркие сюжеты совре-
менной действительности, которые, оче-
видно, создадут общественный резонанс, 
посему интерпретация представленного 
материала и комментарий к его обсужде-
нию выходят далеко за рамки текстового 
фрагмента, порождая дискурсивное тече-
ние народной мысли. Так, мы снова мо-
жем наблюдать социальное конструиро-
вание возможных дискурсивных миров, 
однако первый кирпичик в этом здании – 
текст. 

Как уже оговаривалось, нередко раз-
граничение дискурса и текста строится 
на основании режима речевого взаимо-
действия – online и offline: если дискурс – 
интерактивный способ коммуникации, то 
текст – это завершенный конструкт, еди-
ница, представляющая структурно-семан-
тическое единство знаковых составляю-
щих. 

Как видим, статичность текста и ди-
намичность дискурса соотносятся таким 
образом, что обе категории обнаружива-
ют взаимообусловленное функциониро-
вание: дискурс продуцирует тексты – 
текст является выражением дискурса. 
Дискурс предстает как «процессуальное, 
деятельностное явление, т.е. как син-
хронно осуществляемый процесс порож-
дения и восприятия текста (говорение, 
высказывание и т. д.)» [5]. Соответствен-
но, дискурс – процесс речемыслительной 

деятельности, а текст – ее результат, 
«произведение речетворческого процес-
са» [6, с. 18]. 

Данная мысль получает специфика-
цию в рассмотрении двух планов дискур-
са – собственно-лингвистического и 
лингво-когнитивного. Первый аспект 
связан с употреблением языка и проявля-
ется в композиции созданных текстов 
(дискурс как результат). Второй предпо-
лагает включение языкового сознания, 
определяет продуцирование и восприятие 
текстов. Он обусловливает выбор языко-
вых средств, раскрывается в контексте и 
пресуппозиции (дискурс как процесс) [7, 
с.114]. 

Тем самым дискурс как коммуника-
тивно-когнитивный процесс реализует 
производство новых смыслов, отвечаю-
щих лингвокультурной прагматической, 
психологической, идеологической и проч. 
ситуации, в тексте же (текстах) соверша-
ется их аккумуляция. Более того, в актах 
восприятия, понимания и дальнейшей 
трансляции речевого произведения осу-
ществляется синтез нового смысла, кото-
рый выстраивается в тексте самим чита-
ющим / слушающим, чье творческое вос-
приятие создает смысловое наращение 
исходного продукта. Причем этот про-
цесс открыт для последующей смысло-
образующей и смыслоассимилирующей 
деятельности внутри текста будущих по-
колений реципиентов. Тем самым языко-
вой статус текста видится по-новому: при 
неизменности материального тела проис-
ходит его насыщение, обогащение линг-
вокультурного смысла за счет процедур 
процесса понимания [8]. 

Именно понимание, по Е. С. Кубря-
ковой, является «основой категории тек-
ста как информационно самодостаточно-
го речевого сообщения с ясно оформлен-
ным целеполаганием и ориентированного 
по своему замыслу на своего адресата» 
[9, с. 73]. Но данный категориальный 
признак является и ядерным условием 
функционирования дискурса. Дискурсив-
но-текстуальная связь как процесса и 
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продукта концентрируется в единой це-
леустремленности на понимание. 

В этой связи будет интересно рас-
смотреть следующий текстовый фрагмент 
из бытового дискурса: 

– Мам, а где ключи от машины? 
– На тумбочке. 
– Здесь их нет… 
– Тогда посмотри в драконе. 
– О, да! Вот они! 
С нашей точки зрения, детермина-

ция данного отрывка как собственно тек-
ста не будет смыслово завершенным, так 
как в этом случае мы сужаем представле-
ние о подобном явлении лингвистически, 
психологически и идеологически. Пред-
ложенный диалог гораздо шире, чем про-
сто текст, это – ситуация, в которой 
рождение мысли и ее категоризация про-
исходят здесь и сейчас. 

Ситуативное развитие идеи позволя-
ет участникам однозначно понять ее 
смысл. Под «драконом» в данном случае 
имеется в виду шкатулка для хранения 
бытовых мелочей. Поскольку диалог 
эмоционально окрашен и выражает не-
сколько тональностей (недоумение, уве-
ренность, досаду и радость от нахожде-
ния пропажи), он становится дискурсив-
ным событием, могущим получить про-
должение. 

Особое внимание, как нам кажется, 
стоит уделить категории «речь» как еще 
одному аспекту дискурса (Богданов 1990; 
1993), что, так или иначе, затрудняет 
дифференциацию представленных внача-
ле на рассмотрение понятий. В этом раз-
ночтении единицы «речь» и «текст» объ-
единяются как видовые понятия относи-
тельно их родового термина «дискурс», 
при этом актуальность приобретает идея 
соотношения дискурса как проявления 
коммуникативного действия именно с 
речью, но и здесь обнаруживаются раз-
личные воззрения на системно-
функциональную природу речи.  

Прежде всего, на первый план выхо-
дит представление о системной органи-
зации речи, что в свое время и вызвало 
распространенное мнение о необходимо-

сти разведения текста как языковой еди-
ницы и дискурса как речевой. Вероятно, с 
приведенной оппозицией связано вве-
денное Т. ван Дейком довольно популяр-
ное видение текста как абстрактной сущ-
ности, актуализирующейся в дискурсе 
[10]. Однако такое понимание не отвеча-
ет поддерживаемой некоторыми учеными 
точке зрения о тексте как речевой едини-
це, продукте речевой деятельности [3]. 

С позиций противопоставления дис-
курса и текста по модусу канала передачи 
информации, дискурс предстает в каче-
стве устной формы коммуникативного 
взаимодействия, текст же представляет 
его письменную форму [3]. При этом 
дискурс небезосновательно отождествля-
ется с собственно речью, чему служит 
признание категории речи как процесса и 
результата. В этой связи дискурс стано-
вится тем композитом, который объеди-
няет феномены устной речи и письмен-
ного текста. 

Полагаем, что подобное прочтение 
рассматриваемых единиц обретает свою 
иллюстративную силу на примере акта 
богослужения в храме. Так, священно-
служитель (батюшка, проповедник) про-
износит обращение к прихожанам (уст-
ная речь), опираясь на Слово Евангелия 
(письменный текст), и все это составляет 
религиозный дискурс, куда еще добавля-
ются молитвенные песнопения, восхва-
ления, невербальные знаки – органная 
музыка, крестные знамения, поклоны, 
целование креста и проч. и проч. 

Соответственно, дискурс – это ком-
муникативное событие, разворачивающе-
еся в зависимости от ситуации («здесь и 
сейчас»), тогда как текст – языковая кате-
гория, фиксирующая развитие дискурса 
посредством отражения языковых и вне-
языковых особенностей коммуникации в 
пространственно-временном плане. 

Вызывает сомнения точка зрения, 
согласно которой дискурс может быть 
представлен в виде некоторой структуры, 
большей, чем текст – совокупности тек-
стов [11, с. 21]. Стоит задуматься, разве 
кипа документов, хранящихся в архиве 
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больницы или на складе в библиотеке 
может дать представление о социально-
коммуникативной реальности того или 
иного дискурсивного мира? Дискурс – 
это функционирующий текст, текст в 
действии, который, будучи актуализиро-
ван и насыщен дополнительными экстра-
лингвистическими характеристиками, ра-
сширяется и создает новую лингвокуль-
турную реальность. С этой точки зрения 
дискурс мыслится как максимальная 
единица текста [11], а именно такого тек-
ста, который, по словам Л. М. Васильева, 
воспринимается автором или читателями 
(слушателями) в рамках ситуативных, 
социально-коммуникативных, национа-
льно-культурных и проч. обстоятельств 
его создания и функционирования [11,         
с. 20–21]. Таким образом, дискурс стано-
вится максимальной единицей анализа 
текста, анализа высшей ступени, а имен-
но дискурсивного анализа. 

В связи с этим нельзя не коснуться 
вопроса о методах исследования обеих 
категорий: где заканчивается текстуаль-
ный анализ и начинается дискурсивный? 
Не общие ли категории и принципы их 
составляют? Прежде всего, дискурс-
анализ строится на основе широкого 
экстралингвистического анализа текста. 
Текст же становится дискурсом в резуль-
тате анализа текстовых признаков в их 
дискурсивном преломлении. 

Следуя за рассуждениями В. Е. Чер-
нявской, видим, что на уровне анализа 
текста центральной идей становится 
коммуникативная функция текста, уста-
навливающая коммуникативные фокусы 
текста, выявляется какое сообщение не-
сет текст и кто его адресат, как он эксп-
лицируется в тестовом пространстве, ка-
ким образом происходит тематическое 
развитие, каковы механизмы когезийной 
и когерентной связи отдельных тексто-
вых сегментов и т. д. [12]. Главная же  
задача дискурса-анализа состоит в рас-
смотрении содержательно-смыслового и 
композиционно-речевого рисунка текста 
сквозь призму ситуативно-психологичес-
ких, геополитических, этнолингвокуль-

турных, прагматических и других факто-
ров [12, c. 78–79]. Таким образом, дис-
курсно-аналитическое исследование ис-
пользует интерпретативные процедуры 
обработки текста, осуществляемые в 
рамках широкого социетального контек-
ста, прагматических характеристик, а 
также интертекстуальных ссылок. 

Отдельного внимания заслуживает 
взгляд Ю. Е. Прохорова. В концепции 
ученого ключевым элементом служит 
«понятие «реальная коммуникация», ко-
торое содержит три неслиянные, но и не 
расторжимые составляющие: 1) саму фи-
гуру действительности, в сфере которой 
и на основаниях которой коммуникация 
осуществляется, 2) текст – обеспечиваю-
щий ее содержательно-языковую основу 
(так как текст во всех его проявлениях, 
даже в «образе», неотрывен от языка) и 3) 
дискурс – обеспечивающий содержатель-
но-речевую основу (собственно вербаль-
ную – и обычно с невербальным компо-
нентом) взаимодействия участников ком-
муникации» [4, с. 27-28]. 

Приводимые Ю. Е. Прохоровым 
определения суммируют многочислен-
ные дефиниции рассматриваемых катего-
рий, отражающие взаимозависимость и 
вместе с тем «функциональную несхо-
жесть дискурса и текста и сводящиеся к 
следующим обозначениям: 1) дискурс 
есть текст (часть текста, тип текста, со-
стояние текста и т. п.) – текст есть дис-
курс (часть дискурса, тип дискурса, со-
стояние дискурса); 2) текст есть произве-
дение – дискурс есть употребление, дея-
тельность» [4]. 

И. Паркер, ориентируясь на боль-
шую роль текста в организации дискурса, 
обращает внимание на «феномен дискур-
са, расценивая его как взаимосвязанный 
набор практик производства текстов, их 
распределения и рецепции, что в резуль-
тате формирует социальные объекты» 
[13]. Иными словами, «социальная ре-
альность производится и становится ре-
альной в рамках дискурсов, а социальные 
взаимодействия не могут быть полно-
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стью поняты без отнесения к текстам, в 
которых фиксируются их значения» [13]. 

Ю. С. Степанов, пересекаясь во 
взглядах с зарубежными учеными, соот-
носит понятия текста и дискурса таким 
образом, что создается целостное струк-
турно-смысловое поле, в котором катего-
рии текста и дискурса неотделимы друг 
от друга: «Дискурс – это «язык в языке», 
но представленный в виде особой соци-
альной данности. При этом дискурс не 
может быть сведен к стилю, грамматике 
или лексикону как просто язык. Он «су-
ществует, прежде всего, и главным обра-
зом в текстах, но таких, за которыми 
встает особая грамматика, особый лекси-
кон, особые правила словоупотребления 
и синтаксиса, особая семантика, в конеч-
ном счете – особый мир» [14, c. 45]. 

Выводы 

Суммируя выделяемые учеными ин-
тегральные и дифференциальные призна-
ки рассматриваемых реалий, считаем 

возможным предложить следующие диф-
ференцирующие категориальные приз-
наки: 

1. Текст и дискурс не являются рав-
нозначными понятиями, поэтому не мо-
гут быть взаимозаменяемыми терминами, 
однако в своем «совместном» функцио-
нировании обнаруживают взаимообу-
словленность: тексты (их совокупности) 
определяют дискурс и дискурс (его тип) 
предопределяет текстовые паттерны. 
Другими словами, дискурс – это функци-
онирующий текст. В дискурсе актуали-
зируются концепты, в тексте они полу-
чают фиксацию. Только в процессе ис-
пользования текста (развития дискурса) 
мы можем выявить новые смыслы и по-
нять значения, которые были закреплены 
в нем ранее. 

2. Принципиальную нетождествен-
ность текстовых и дискурсивных харак-
теристик в общем виде можно предста-
вить рядом противополагаемых свойств и 
категорий: 

 

Текст Дискурс 
Статичный Динамичный 
Абстрактный Актуальный 
Язык Речь 
Структурный Функциональный 
Продукт Процесс 

 
3. Текст есть выражение дискурса, в 

то время как дискурс – пространство, в 
котором текст «рождается и живет». 

А. Ю. Попов справедливо подводит 
итог дифференциации понятий, заклю-
чая, что текст – средство и единица ком-
муникации, дискурс – форма, в которой 
эта коммуникация протекает. «Текст дает 
пищу для размышлений, дискурс – экс-
плицитно выраженное размышление» 
[15, с. 41-44]. 

Безусловно, и текст, и дискурс пра-
вомерно рассматриваются как результаты 
речевой деятельности. Дискурсу как мак-
симальной текстовой единице, предмету 

дискурсивного анализа, присущи все ха-
рактеристики текста, однако подвергают-
ся они анализу уже сквозь призму этно-
культурных особенностей порождения и 
восприятия текста, а также под действи-
ем интертекстуальных механизмов и об-
щей лингвокультурной ситуации. 

Считаем правомерным заключить, 
что дискурс как термин иностранного 
происхождения, войдя в мировой науч-
ный обиход, не стал аналогом понятия 
текст, несмотря на столь тесное их взаи-
модействие. Между двумя понятиями 
принципиально нельзя поставить знак 
равенства, но и существовать одно без 
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другого они не могут. Так или иначе, все 
рассмотренные формулы предлагают 
свое оригинальное понимание дискурса и 
текста, отражающее конкретные теорети-
ческие и методологические позиции в 

подходах к описанию данных феноменов. 
Безусловно, они могут составить основу 
дальнейшего научного исследования в 
рамках разработки проблемы в том или 
ином аспекте. 
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in the Russian as a Foreign Language at a Medical University 
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Abstract 

The paper deals with the aspects of professionally oriented language teaching of foreign medical students and 
demonstrates the opportunities of using educational material and the methods of presenting it in the class of Russian 
as a foreign language. The article describes the experience of creating and using a professionally oriented textbook 
on Russian as a foreign language, in which students are immersed in the context of a future medical specialty on the 
basis of texts about modern advanced doctors. An interview portrait genre is proposed as a format for presenting ed-
ucational material. The results of practical work with the manual showed that acquaintance with the life and work of 
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*** 

Введение  

По программам  специалитета «Ле-
чебное дело», «Медико-профилактичес-
кое дело» и «Стоматология» в россий-
ских образовательных организациях выс-
шего образования (ООВО) наряду с рос-
сийскими студентами обучаются ино-
странные учащиеся, и их количество в 
последнее время растет. С учетом еже-
годного мониторинга эффективности ву-
зы заинтересованы в увеличении количе-
ства иностранных студентов. В настоя-
щее время в вузах Москвы и Санкт-
Петербурга удельный вес численности 
иностранных студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры, в общей численно-
сти студентов должен составлять не ме-

нее 4% [1]. Освоение профессиональных 
образовательных программ проходит на 
русском языке, часть дисциплин посвя-
щена изучению иностранного языка, ко-
торым для иностранных студентов явля-
ется русский язык. Количество учебных 
часов, отводимых современными ФГОС 
ВО на обучение русскому языку ино-
странцев, соответствует количеству ча-
сов, предусмотренных для изучения ино-
странного языка отечественными студен-
тами и значительно меньше количества 
учебных часов, определенных требовани-
ями Государственного образовательного 
стандарта по русскому языку как ино-
странному II сертификационного уровня. 

Основной акцент при обучении рус-
скому языку иностранных студентов де-
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лается на изучении языка специальности 
и обучении письменной и устной ком-
муникации в профессиональной сфере. 
Принцип профессиональной направлен-
ности обучения, как один из основных 
принципов обучения на неродном языке, 
сформулированных Сурыгиным А.И. [2] 
для обучения иностранных учащихся на 
подготовительном факультете, можно эк-
страполировать на обучение студентов на 
неродном для них языке. Принцип про-
фессиональной направленности обучения 
«подразумевает перспективность в содер-
жании учебных курсов с учётом будущей 
специальности студента» [2, с. 110]. Про-
фессионально-ориентированное обучение 
учитывает потребность студентов в изу-
чении русского языка как инструмента 
получения профессиональных знаний.  

В условиях дефицита учебных часов 
в рамках рабочей программы  преподава-
тель стремится интенсифицировать учеб-
ный процесс, расширить границы изуча-
емого материала и, параллельно с изуче-
нием языка специальности и обучением 
коммуникации в профессиональной сфе-
ре, сохранить возможность развития лин-
гвокультурологической компетенции сту-
дентов, стимулировать мотивацию к изу-
чению русского языка, реализовать вос-
питательный потенциал занятий по рус-
скому языку как иностранному. Весь 
комплекс задач, которые ставит перед со-
бой преподаватель при обучении ино-
странных студентов-медиков русскому 
языку, решается с учетом их профессио-
нальных интересов. 

Результаты и обсуждение 

Кафедры, осуществляющие обуче-
ние иностранных студентов-медиков рус-
скому языку, в рамках принципа профес-
сиональной направленности обучения 
применяют различные методы сочетания 
собственно изучения русского языка с 
погружением учащихся в контекст их бу-
дущей профессии. Анализ учебных посо-
бий соответствующего профиля по рус-
скому языку для студентов медицинских 

вузов, научной и методической литерату-
ры по РКИ позволил выделить несколько 
основных подходов к решению данной 
проблемы. 

Погружение учащихся в контекст 
будущей медицинской специальности 
при изучении русского языка может про-
исходить различными путями. В первую 
очередь это собственно обращение на за-
нятиях по русскому языку к научно-
популярным, учебно-научным и научным 
(в зависимости от языкового уровня кон-
кретной группы) текстам и медиафайлам 
медицинской и близкой к медицине тема-
тики и выполнение различных заданий к 
ним.  

Учебные пособия [3, 4, 5, 6], постро-
енные по принципу обучения языку спе-
циальности в процессе изучающего чте-
ния и анализа  научно-популярных, учеб-
но-научных  и научных текстов медицин-
ской тематики и текстов о смежных с ме-
дициной проблемах с различной степе-
нью адаптации, призваны параллельно 
решать несколько задач: расширять необ-
ходимый понятийный и терминологиче-
ский словарь; знакомить с отличитель-
ными  особенностями научного стиля ре-
чи и его подстилей; закреплять навыки 
использования наиболее частотных кон-
струкций научного стиля речи и совер-
шенствовать коммуникативную компе-
тенцию учащихся в области письменной 
речи; обучать построению монологиче-
ского высказывания, в том числе моноло-
гического высказывания научного харак-
тера (например, выступление на заседа-
нии студенческого научного общества); 
развивать и совершенствовать навыки 
речевого поведения в ситуации диалога, 
диспута и навыки письменной коммуни-
кации в профессиональной сфере.  

Высокую эффективность в развитии 
навыков профессиональной речи и в под-
готовке иностранных студентов-медиков 
к устному общению с больным и записи 
данных в медицинскую карту показали 
пособия по русскому языку, составлен-
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ные на базе учебников по медицине [7, 8, 
9, 10]. 

Перспективным и активно внедряе-
мым в практику преподавания русского 
языка как иностранного является изуче-
ние русской грамматики на материале 
языка специальности. Изучение грамма-
тических конструкций и отработка навы-
ка их использования происходит на осно-
ве отдельных предложений и микротек-
стов из учебников по анатомии, биоло-
гии, физиологии и пропедевтике внут-
ренних болезней, что позволяет закре-
пить навыки использования грамматиче-
ских конструкций в профессиональной 
речи. Такой подход в рамках преподава-
ния русского языка иностранным студен-
там позволяет непосредственно совме-
щать усвоение грамматического материа-
ла с расширением запаса терминологиче-
ской лексики и способствует адаптации 
иностранных студентов к работе с учеб-
но-научными текстами [11, 12, 13, 14, 15]. 

Использование на занятиях по рус-
скому языку текстов о жизни и профес-
сиональной деятельности выдающихся 
русских ученых-медиков, как вариант пе-
ресечения со сферой профессиональных 
интересов учащихся, дает преподавателю 
широкий арсенал возможностей при 
условии предварительной подготовки 
этих текстов для решения конкретных 
учебных целей. Знакомство с жизнью и 
профессиональной деятельностью выда-
ющихся русских ученых-медиков проис-
ходит на материале текстов, адаптиро-
ванных с учетом языкового уровня уча-
щихся и предполагающих возможность от-
работки изученных грамматических кон-
струкций. При работе с текстами о таких 
ученых, как  Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, 
И. И. Мечников, И. П. Павлов, И. М. Се-
ченов, студенты не только получают об-
щую информацию о биографии и дости-
жениях ученых, но и узнают об истори-
ческих местах, связанных с их именами, 
параллельно происходит закрепление 
навыков употребления изучаемых грам-
матических конструкций, расширение 

лексического запаса и страноведческих 
знаний, развитие навыка компрессии 
(например, составление плана) и репро-
дукции текста. Такой подход позволяет 
пополнять багаж культурологических 
знаний студентов в сфере их будущего 
профессионального общения [16]. 

Еще одним вариантом погружения в 
атмосферу будущей профессии является 
чтение художественных текстов, связан-
ных с медицинской тематикой, писате-
лей-врачей или художественных текстов, 
посвященных работе врачей, и выполне-
ние различных заданий к ним в зависи-
мости от конкретных учебных целей [17, 
18]. Часть заданий в таких пособиях мо-
жет быть представлена как материал для 
самостоятельной внеаудиторной работы, 
поскольку чтение самих художественных 
текстов, иногда значительного объема, 
сложно вписать в сжатые временные 
рамки практического занятия. Совмест-
ная работа с преподавателем может за-
ключаться в дискуссиях, сопоставлениях, 
которые призваны научить студентов 
строить монологическое высказывание и 
участвовать в диалоге, ближе познако-
мить студентов с жизнью и работой вра-
чей, затронуть проблемы врачебной эти-
ки (хотя это не является основной целью 
обращения к художественным произве-
дениям на занятиях по русскому языку).  

Традиционно в программу включают  
знакомство с биографией и творчеством 
А. П. Чехова («Враги», «Беглец», «Мерт-
вое тело», «Сельские эскулапы», «Хирур-
гия», «Неприятность», «По делам служ-
бы», «Горе» и другие), М. А. Булгакова 
(«Стальное горло», «Пропавший глаз»), 
В. В. Вересаева  («Записки врача»),             
А. И. Куприна («Чудесный доктор»), 
Александра Грина («Словоохотливый 
домовой», «Голос и глаз», «Зеленая лам-
па»), М. М. Зощенко («Святочная исто-
рия»), Ю. М. Нагибина («Чужое сердце»). 
Опрос студентов показал, что произведе-
ния врачей-писателей второй половины 
ХХ века – начала XXI века (Н. А. Амо-
сов, Ю. З. Крелин, Ф. Г. Углов, С. Б. Лас-
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кин, Д. Н. Притула) и современных 
врачей-писателей (Т. Ю. Соломатина, 
А. Л. Шляхов, Павел Рудич и другие) о 
сложных и интересных случаях из меди-
цинской практики вызывают у студентов 
особый профессиональный интерес и 
легче воспринимаются ими при чтении.  

В СЗГМУ им И. И. Мечникова в 
практике преподавания русского языка 
иностранным студентам-медикам 1 и 2 
курсов предусмотрено использование 
учебных пособий, реализующих перечис-
ленные подходы, для аудиторной работы 
и для самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов.   Сочетание различных 
вариантов погружения учащихся в кон-
текст их будущей профессии на занятиях 
по русскому языку позволяет сделать 
этот процесс более эффективным. Однако 
ограниченное количество учебных часов 
и стремление интенсифицировать учеб-
ный процесс, сделать его личностно зна-
чимым для студентов, развивать интел-
лектуальный потенциал учащихся и мо-
тивацию к изучению русского языка тре-
буют постоянной модернизации и поиска 
новых решений. На протяжении несколь-
ких лет велась работа по подбору матери-
алов и оценке эффективности их исполь-
зования, проводился опрос студентов об 
их отношении к учебным материалам 
различной структуры и наполнения и 
сбор их предложений. В результате этой 
работы было создано учебное пособие 
[19], в котором погружение учащихся в 
контекст будущей медицинской специ-
альности происходит на  материале ин-
тервью с передовыми врачами нашего 
времени. 

Пособие построено на материале 
публицистических текстов и содержит 
тексты-интервью с известными врачами 
современности Львом Абрамовичем Дур-
новым, Алексеем Николаевичем Север-
цевым, Федором Григорьевичем Угло-
вым, Лео Антоновичем Бокерией, Леони-
дом Михайловичем Рошалем. Эти врачи 
внесли значительный вклад в развитие 
современной медицины  и, благодаря об-

щественному интересу к жизни и профес-
сиональной деятельности этих неорди-
нарных врачей, в прессе существует 
большое количество материалов о них.  

Исходные материалы интервью из 
различных средств массовой информации 
были отобраны по тематическому прин-
ципу и частично адаптированы, что про-
явилось в сокращении текстов за счет 
удаления трудных для восприятия мест. 
Жанр интервью, к которому относятся 
тексты, предполагает большую компози-
ционную свободу, что может проявляться 
в отступлениях от темы интервью, в 
нарушении логики беседы, а это у ино-
странного читателя вызывает недоста-
точное понимание читаемого, своего рода 
дезориентацию в процессе чтения. По-
этому, кроме адаптации, тексты были 
подвергнуты переработке, которая выра-
зилась в коррекции их композиции, до-
бавлении фрагментов из разных интер-
вью и т.д. 

Благодаря изначальной адресации 
текстов широкому кругу читателей рабо-
та с ними не требует глубоких медицин-
ских знаний, а привязанность текстов к 
современной политической, культурной и 
экономической жизни России делает их 
доступными и актуальными для учащих-
ся с различным уровнем языковой подго-
товки.  

При подборе текстов учитывался их 
воспитательный потенциал, предпочте-
ние отдавалось проблемным статьям, в 
которых поднимаются актуальные вопро-
сы современной медицины. При состав-
лении пособия особое внимание уделя-
лось тому, чтобы тексты содержали мате-
риал для дискуссии – имели общие темы, 
отражали различные точки зрения на 
сходные проблемы, оценка которых по-
вышает уровень мотивации учащихся к  
выполнению речевых действий по обме-
ну информацией. 

Первые пять частей пособия постро-
ены по единому принципу. Собственно 
текстам-интервью предшествует необхо-
димый лексический и историко-страно-
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ведческий комментарий, особое внима-
ние в котором уделено реалиям советской 
эпохи, значения которых могут быть не-
понятны или могут трактоваться предвзя-
то (например, Ленинская и Сталинская 
премии). Медицинские термины включе-
ны в предтекстовый комментарий в тех 
случаях, когда они могут вызвать затруд-
нения у студентов младших курсов или 
их значения не проясняются в текстах.  

Небольшие биографические справки 
перед текстом знакомят учащихся с ос-
новными фактами жизни и профессио-
нальной деятельности героев интервью. 
Некоторые интервью имеют заголовки 
(«Хирургия: искусство или ремесло?» – 
интервью с Алексеем Северцевым; «Де-
лай добро. Зло, к сожалению, само полу-
чится» – интервью с Федором Угловым), 
которые предлагаются в дальнейшем как 
темы для дискуссии.  В других случаях 
студентам предлагается самостоятельно 
озаглавить интервью и сравнить свой ва-
риант с авторским названием («Дети не 
умирают, они уходят в дальнее плава- 
ние» – интервью с детским онкологом 
Львом Дурновым).  

Выполнение послетекстовых зада-
ний направлено на контроль понимания 
прочитанных текстов, на выработку уме-
ния извлекать из текста необходимую 
информацию. 

Откровенные рассказы врачей, инте-
ресные, а иногда и провокационные во-
просы журналистов превращают учебные 
тексты в живые и познавательные. Жанр 
интервью-портрета позволяет включить в 
учебный текст рассуждения врачей и их 
ответы на нестандартные вопросы жур-
налистов: «Бывают ли чудеса в меди-
цине?», «В будущем хирурги станут не 
нужны?», «Вы постоянно «общаетесь» с 
сердцем человека. Душа в нем?», «Вам 
знакомо чувство беспомощности?», «Вы 
действительно ничего не боитесь?». Не-
которые вопросы журналистов повторя-
ются в разных интервью, что обусловле-
но профессией их гостей, и ответы вы-
страиваются в своеобразную заочную 

дискуссию. Например, вопросы о выборе 
профессии, о вредных привычках у вра-
чей, об отношении к эвтаназии, о необхо-
димых качествах хорошего врача, о ре-
цепте здорового образа жизни или о бла-
годарности, взятках и коррупции. В зада-
ниях к текстам и в заключительной части 
студентам предлагается сопоставить от-
веты врачей. 

На вопрос о выборе профессии, на-
пример, Лев Дурнов признается, что хо-
тел поступить в мореходное училище, 
плавать на Севере и писать стихи, а 
Алексей Северцев хотел стать математи-
ком, как его отец.  

В своих ответах врачи разной специ-
ализации вспоминают студенческие годы 
и жизнь в общежитии, первые операции, 
успехи и разочарования, победы и пора-
жения, рассказывают о своих увлечениях, 
хобби и жизненных принципах. Студенты 
узнают, что Лев Дурнов, например, пи-
шет прозу и стихи, и знакомятся с одним 
из его стихотворений,  Федор Углов, за-
несенный в книгу рекордов Гиннеса как 
старейший практикующий хирург в Рос-
сии, сделал последнюю операцию в воз-
расте 100 лет, не принимал лекарств и со-
ставил 12 правил, которые назвал «Па-
мятка российскому долгожителю», Лео 
Бокерия любит петь грузинские песни, а 
настольная книга Леонида Рошаля – со-
неты Шекспира в переводе Маршака. Та-
кие «человеческие» факты из жизни лю-
дей, добившихся значительных успехов в 
медицине, сокращают дистанцию между 
студентами и состоявшимися врачами, 
помогают студентам сформировать пред-
ставление о жизни и работе врача. 

Задания последней части «Нам есть 
что обсудить!» направлены на системати-
зацию полученных сведений, построение 
законченных монологических высказы-
ваний на основе предложенного материа-
ла, развитие навыка ведения диспута, ар-
гументации своей точки зрения и предпо-
лагают предварительное прочтение всех 
предыдущих частей, поскольку апелли-
руют к текстам-интервью. Материал до-
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полнен фрагментами художественных 
произведений врачей (Федор Углов 
«Сердце хирурга», Николай Амосов 
«Мысли и сердце», Юрий Крелин «Пер-
вая резекция»), отрывками из интервью  
Аркадия Арканова и Александра Розен-
баума, где они отвечают на вопросы жур-
налистов об уходе из профессии. В по-
следней части представлена также воз-
можность использовать такие активные 
формы обучения, как «круглый стол» и 
интервьюирование. Для «круглого стола» 
предлагаются темы, затронутые в тек-
стах-интервью: «Во врачи идут хорошие 
люди». Откуда же берутся плохие врачи?; 
Плохая примета делать операции близ-
ким. Может ли врач быть суеверным?; 
Где должен работать начинающий врач – 
на периферии или в ведущей клинике?; 
Легко ли врачу стать пациентом, или по-
чему врачи не любят обследоваться и ле-
читься? и другие. Для интервью предло-
жен список вопросов, который студенты 
могут дополнить по своему желанию. 
Интервьюирование может проводиться 
как в аудитории под руководством пре-
подавателя, так и служить домашним за-
данием (в таком случае можно предложить 
студентам взять интервью у преподавате-
лей профильных кафедр, врачей больниц, 
где студенты проходят практику).  

Выводы 

Практика работы с пособием, кото-
рое включает тексты-интервью, показала, 
что такой формат представления матери-
ала позволяет решать одновременно не-
сколько задач, делает учебный процесс 
интересным и позволяет значительно ин-
тенсифицировать его. Знакомство с лич-
ностями известных врачей современно-
сти в жанре интервью-портрета, с их ра-
ботой и творчеством помогает студентам 
расширить представление о профессии 
врача и привлечь их внимание к актуаль-
ным проблемам современной медицины и 
общества.  

Совместный анализ и обсуждение 
взглядов и суждений людей высокой эру-

диции, широкого кругозора, болеющих 
душой за свое дело и за будущее медици-
ны, переживающих за судьбы своих па-
циентов, за развитие российской науки и 
нашего общества, выполняют и учебные 
и воспитательные задачи. 

Наряду с повышением уровня ком-
муникативной компетенции учащихся, 
формированием навыков активного рече-
вого поведения и навыков ведения дис-
куссии на профессиональные темы и ак-
туальные вопросы современности, реали-
зуется потенциал занятий по русскому 
языку в плане далеко идущих целей вос-
питания личности и обогащения духовно-
го мира учащихся, формирования у сту-
дентов взглядов и идей, имеющих обще-
культурную ценность, активной жизнен-
ной позиции, повышения заинтересован-
ности студентов в изучении будущей 
специальности. 

Обращение к материалам о врачах-
современниках не менее важно, чем зна-
комство с жизнью и профессиональной 
деятельностью знаменитых ученых-меди-
ков предыдущих поколений. Со многими 
проблемами и трудностями, с которыми 
сталкиваются студенты-медики в своей 
студенческой жизни, в том числе с со-
мнением в правильности выбора профес-
сии, в свое время сталкивались и уже со-
стоявшиеся врачи, и обсуждение этой те-
мы актуально и личностно важно для 
учащихся. Представление материала в 
жанре интервью-портрета позволяет мак-
симально расширить информативность 
учебных текстов о личности и судьбе 
представителей медицинской профессии. 

Процесс русскоязычного образова-
ния иностранных учащихся в вузе проис-
ходит в профессионально-ориентирован-
ной аудитории, и для студентов важным 
фактором является взаимосвязь получае-
мых знаний с будущей профессией. Сами 
студенты отмечали, что обучающие зада-
ния по русскому языку, сопровождающие 
тексты на медицинские и смежные с ме-
дициной темы, выполнялись ими с боль-
шим интересом и воспринимались как 
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более полезные благодаря возможности 
получить дополнительную информацию в 
близкой их профессиональным интересам 
области. 

Погружение в контекст будущей 
профессии на занятиях по русскому язы-
ку в медицинском вузе можно реализо-
вывать различными путями: чтение науч-
но-популярных, учебно-научных и науч-
ных текстов и работа с ними; изучение 
русской грамматики на материале языка 
специальности; чтение текстов о жизни и 
профессиональной деятельности выдаю-
щихся русских ученых-медиков; знаком-
ство с литературным творчеством врачей-
писателей  и художественными произве-
дениями, связанными с медицинской те-
матикой; чтение текстов о жизни и работе 
современных врачей в жанре интервью-
портрета; другими способами. Учебно-
методическое оснащение преподавания 

русского языка иностранным студентам 
требует постоянного совершенствования 
с учетом изменяющегося контингента 
учащихся и их профессиональных инте-
ресов, модернизации образовательного 
процесса и необходимости при ограни-
ченном количестве учебных часов, отве-
денных на изучение русского языка как 
иностранного в рамках основных образо-
вательных программ, расширять объем и 
повышать качество изучения материала. 
Частично интенсификация обучения до-
стигается за счет активного внедрения 
элементов дистанционного и электронно-
го обучения, не менее важным является 
создание новых учебных материалов и 
новых методик, которые позволят реали-
зовывать принцип профессионально-ори-
ентированного обучения на занятиях по 
русскому язык в группах иностранных 
студентов.  
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Резюме 

В данной работе авторы проводят анализ и формулируют выводы по результатам эксперимента, 
направленного на выявление факторов, позволяющих повысить эффективность процесса формирования 
профессиональной компетентности специалистов подразделений силовых ведомств Российской Федера-
ции к действиям в особых условиях, в том числе и задержанию преступника, оказывающего активное 
противодействие сотрудникам правоохранительных органов. 

По предположению авторов, одним из таких факторов является использование системы кроссфит в 
процессе проведения занятий по физической подготовке с сотрудниками подразделений специального 
назначения. Поскольку средства и методы системы кроссфит позволяют смоделировать характер физи-
ческих и функциональных нагрузок, с которыми, согласно опросам,  сталкиваются сотрудники специаль-
ных подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач по задержанию (ликвидации) преступни-
ков во время проведения специальных операций.   

В статье  сопоставлены результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп, со-
стоящих из  сотрудников отдела специального назначения «Сокол» УФСИН России по Белгородской обла-
сти на момент начала эксперимента и по его окончанию. Полученные данные позволяют авторам сде-
лать предположение о положительном влиянии применения системы кроссфит для развития профессио-
нально важных физических качеств сотрудников специального подразделения к действиям по силовому 
пресечению преступлений и правонарушений, в том числе и в особых условиях.  

Актуальность исследования обусловлена назревшей необходимостью интенсификации процесса 
формирования профессионально важных физических качеств, а также практических умений и навыков к 
действиям в особых условиях у сотрудников подразделений правоохранительных органов, находящихся на 
передовых рубежах борьбы с преступностью и в связи с этим вынужденным вступать в непосредствен-
ное физическое, а зачастую и вооруженное противостояние с правонарушителями.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: боевая подготовка; кроссфит; специальные подразделения; физическая подготовка; 
профессиональная подготовленность; задержание преступника. 
 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Некоторые аспекты использования инновационных педагогических технологий в системе 
формирования профессиональной компетентности специалистов правоохранительных органов к действиям в 
особых условиях / Ю. Н. Кириченко, А. А. Тарасенко, А. В. Медведев, А. В. Плотникова // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2020. Т. 10, № 1. С. 110–120. 
 
Статья поступила в редакцию 16.12.2019     Статья подписана в печать 27.12.2019               Статья опубликована 23.01.2020 
 

_______________________ 
 Кириченко Ю. Н., Тарасенко А. А., Медведев А. В., Плотникова А. В., 2020 



Кириченко Ю. Н., Тарасенко А. А., Медведев. В. и др.                       Некоторые аспекты использования…    111 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 110–120 

 

Some Aspects of the USE of Innovative Pedagogical Technologies  
in the System of Building Professional Competence of Law 

Enforcement Specialists to Act in Special Conditions 

Yulia N. Kirichenko1, Alexander A. Tarasenko1, Alexey V. Medvedev1,  
Alexandra V. Plotnikova2 

1Belgorodsky Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after I.D. Putilin 
71 Gorky str., Belgorod 308024, Russian Federation 

2 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: aleksanklyu@yandex.ru  

Abstract 

In this work, the authors analyse and formulate conclusions on the results of the experiment aimed at identify-
ing factors that allow to increase the efficiency of the process of formation of professional competence of specialists 
of units of the security agencies of the Russian Federation to act in special conditions, including the detention of an 
offender who actively opposes law enforcement officials. 

According to the authors, one such factor is the use of the crossfit system, in the course of physical training, 
with the staff of special-purpose units. Since the means and methods of the crossfit system allow to model the nature 
of physical and functional loads, which, according to surveys, are faced by the personnel of special units during the 
performance of operational and combat tasks to apprehend (eliminate) criminals during special operations [17,18]. 

The article compares the results of testing of control and experimental groups consisting of employees of spe-
cial purpose department "Falcon" of UFSIN of Russia in the Belthe region at the moment of the beginning of the ex-
periment and at its end. The obtained data allow the authors to suggest the positive impact of the application of the 
crossfit system for the development of professionally important physical qualities of the staff of the special unit in the 
action on force suppression of crimes and offences, including in special conditions. 

The relevance of the study is due to the urgent need to intensify the process of formation of professionally im-
portant physical qualities, as well as practical skills and skills to act in special conditions for law enforcement person-
nel on the front lines of the fight against crime and therefore forced to engage in direct physical and frequent and 
armed confrontation with offenders. 
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*** 

Введение 

В настоящие время функционирова-
ние подразделений специального назна-
чения в составе федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Федера-
ции (далее – ФСИН России) является объ-
ективной необходимостью, позволяющей 

контролировать и в случае необходимо-
сти оказывать воздействие силовыми ме-
тодами на криминогенную обстановку в 
местах лишения свободы [2, 3, 7, 11].  

Отделы специального назначения 
(далее – ОСН) ФСИН России призваны 
решать широкий круг задач в условиях 
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возникновения кризисных ситуаций на 
территории учреждений, исполняющих 
наказания, в том числе и ликвидации 
угроз террористического характера. 

Долг сотрудника состоит в безуслов-
ном выполнении закрепленных Присягой, 
законами и профессионально-этическими 
нормами обязанностей по обеспечению 
надежной защиты правопорядка, законно-
сти, общественной безопасности [13, с. 66]. 

Многие исследователи в области 
профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел относят  дея-
тельность сотрудников правоохранитель-
ных органов по силовому пресечению 
преступлений и административных пра-
вонарушений к экстремальным видам 
профессиональной деятельности,  связан-
ным со значительными физическими и 
психоэмоциональными перегрузками [2, 4, 
7, 10]. 

Для эффективного выполнения по-
ставленных служебно-боевых задач в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, 
сотрудники специальных подразделений   
должны действовать на пределе физиче-
ских возможностей, в условиях значи-
тельного психоэмоционального напряже-
ния и стресса. Следовательно, и профес-
сиональная подготовка сотрудников 
штурмовых отделений (далее – ШО) ОСН 
ФСИН России должна быть направлена на 
обеспечение  постоянной боевой готовно-
сти, формирование высоких морально-
психических и боевых качеств, способно-
сти качественно и эффективно действо-
вать именно в особых условиях. 

Одной из составляющих боевой под-
готовки сотрудников ОСН ФСИН России 
является физическая подготовка. Задачами 
данного вида подготовки, помимо разви-
тия основных физических качеств и осво-
ения приемов боевого раздела рукопашно-
го боя, является развитие готовности со-
трудников специального подразделения к 
высокоинтенсивным действиям на преде-
ле физических возможностей, длительно-

му противостоянию физическим нагруз-
кам с сохранением профессиональной ра-
ботоспособности, воспитание морально-
волевых качеств и психологической 
устойчивости при действиях в особых 
условиях (поиск и задержание вооружен-
ного преступника, освобождение залож-
ников, штурмовые действия, участие в ак-
тивной фазе спецопераций по задержанию 
террористов и членов бандподполья) [1, 
10, 12, 16]. 

Согласно исследованиям, проведен-
ным в полицейских подразделениях США, 
при силовом противостоянии с нарушите-
лями закона полицейский получает физи-
ческую и психоэмоциональую нагрузку 
гораздо более значительную, чем спортс-
мены-единоборцы в процессе соревнова-
ний [17].  

Спортсмен заранее знает день своего 
боя, соперник будет подобран одного с 
ним технического уровня, одной весовой 
категории, поединок будет проходить по 
определенным правилам и определенный 
временной промежуток 

Сотрудник правоохранительных ор-
ганов в ходе решения оперативно-служеб-
ных задач, часто не знает, когда ему при-
дется вступить в схватку с нарушителем, 
какое будет соотношение представителей  
правопорядка и преступников, какие весо-
вые и ростовые параметры будут у про-
тивника и чем он будет вооружен. И ско-
рее всего, никто не остановит схватку, да-
же если у преступника будут намерения 
лишить полицейских жизни. 

Очевидно, что для решения вышепе-
речисленных задач и формирования про-
фессиональной готовности сотрудников к 
эффективным действиям  в экстремальных 
ситуациях, необходимы соответствующие 
методики и педагогические технологии. К 
сожалению, на данный момент времени в 
научно-методической литературе этот во-
прос рассмотрен недостаточно полно, хотя 
в последние годы вышел ряд работ, по-
священных повышению эффективности 
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профессиональной подготовки сотрудни-
ков специальных подразделений право-
охранительных органов,  в частности ин-
тенсификации процесса физической под-
готовки и его ориентированию на специ-
фику деятельности сотрудников данных 
подразделений [6, 8, 14, 15 и др.]. 

В своей работе мы рассмотрим эф-
фективность применения технологий си-
стемы кроссфит в физической подготовке 
сотрудников ОСН ФСИН России и влия-
ние использования форм и методов дан-
ной системы на развитие профессиональ-
но важных физических качеств, необхо-
димых для эффективных действий при 
решении оперативно-боевых задач высо-
кой степени интенсивности.  

Кроссфит (международный запатен-
тованный бренд CrossFit) представляет 
собой систему упражнений различной 
направленности, как заимствованных из 
других видов спорта, так и носящих ярко 
выраженный прикладной характер, вы-
полняемых по определенной методике, 
разработанной Грегом Гласманом. Кросс-
фит (Crossfit) – слово английского проис-
хождения (Cross – пересекать, совмещать, 
форсировать; Fit – здоровый, в хорошей 
форме, способный, подходящий, соответ-
ствующий, годный. Если говорить о 
спортсмене, – слово Fit означает бодрый, 
сильный) [6, 8,18]. 

На наш взгляд, система кроссфит, 
представляя собой высокоинтенсивный 
тренинг, в основу которого можно вклю-
чать различные упражнения необходимой 
направленности, как нельзя лучше подхо-
дит для развития специальных физических 
качеств сотрудников отделов специально-
го назначения уголовно-исполнительной 
системы. Также систему кроссфит можно 
рекомендовать к использованию как про-
фессиональными спортсменами, так  и со-
трудниками специальных подразделений 
силовых структур благодаря его доступ-
ности, разнообразию, гибкости и вариа-

тивности используемых упражнений. По-
мимо этого тренинги по системе кросс-
фит, в связи с тем, что проводятся в соста-
ве группы, позволяют в процессе занятия 
сплачивать коллектив и дополнительно 
мотивировать занимающихся на преодо-
ление возникающих трудностей. 

Результаты и обсуждение  

Цель исследования: определить эф-
фективность комплекса упражнений в ре-
жиме кроссфит для повышения физиче-
ской подготовленности сотрудников спе-
циальных подразделений. 

Гипотеза: мы предположили, что 
применение системы кроссфит позволит 
повысить специальную физическую  го-
товность данной категории специалистов 
к решению служебно-боевых задач в осо-
бых условиях, связанных с применением 
физической силы с целью обезвреживания 
преступников, оказывающих активное со-
противление.   

Объект исследования – процесс про-
фессиональной подготовки сотрудников 
отделов специального назначения ФСИН 
России.  

Предмет – эффективность примене-
ния системы кроссфит, для повышения 
уровня  физической готовности сотрудни-
ков специальных подразделений ФСИН 
Росси к решению служебно-боевых задач, 
связанных с применением физической си-
лы в особых условиях. 

Новизна работы – заключается в 
апробации и оценке эффективности ис-
пользования технологии кроссфит для по-
вышения физической (боевой) подготов-
ленности сотрудников специальных под-
разделений ФСИН. 

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в качественном анали-
зе эффективности средств и методов по-
вышения физической (боевой) подготов-
ленности сотрудников специальных под-
разделений. 
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Практическая значимость исследова-
ния – результаты исследования могут 
быть использованы для повышения эф-
фективности процесса учебно-трениро-
вочной деятельности сотрудников специ-
альных подразделений правоохранитель-
ных органов. 

Методы исследования: 

– теоретические: анализ литературы 
по проблеме исследования, обобщение, 
сравнение, анализ; 

– диагностические: интервьюирова-
ние, тестирование. 

Эксперимент проводился на базе 
ОСН «Сокол» УФСИН России по Белго-
родской области. Состав участников: со-
трудники штурмовых отделений, в коли-
честве 32 человек (по 16 человек в экспе-
риментальной и контрольной группах), 
возраст от 23 до 36 лет, стаж службы в 
специальном подразделении от 1года до 
15 лет. В составе сотрудников, участву-
ющих в эксперименте, были: 1 – мастер 
спорта, 7 – кандидатов в мастера спорта,   
14 человек, имеющих массовые спортив-
ные разряды по различным видам спорта, 

10 человек, не имеющих спортивных раз-
рядов. 

Первое штурмовое отделение (далее 
ШО-1) являлось экспериментальной груп-
пой. Сотрудники, входящие в данное от-
деление,  помимо основной программы 
обучения, при проведении занятий по фи-
зической подготовке (в конце основной 
части) выполняли упражнения в соответ-
ствии с методикой кроссфит.  

Контрольная группа, в состав кото-
рой вошли сотрудники второго штурмо-
вого отделения (далее ШО-2), занимались 
по стандартной программе обучения со-
трудников отделов специального назна-
чении ФСИН России,  так же 3 раза  в не-
делю (в соответствии с расписанием за-
нятий по служебно-боевой подготовке 
сотрудников ОСН «Сокол» УФСИН Рос-
сии по Белгородской области).  

В начале эксперимента (апрель 
2019 г.), с целью сравнения исходного 
уровня физической подготовленности со-
трудников экспериментальной и кон-
трольных групп нами были зафиксиро-
ваны и проанализированы их физические 
и функциональные показатели (табл. 1). 

Таблица 1. Показатели в КГ и ЭГ на момент начала эксперимента 

Tabl. 1. Indicators in KG and EG at the start of the experiment 

№ 
п/п 

Вид параметра 
Контрольная 
группа (ШО-2) 

Экспериментальная 
группа (ШО-1) 

1. Кистевая динамометрия (правая рука), кг 56,13±0,73 55,45±0,91 

2. Кистевая динамометрия (левая рука), кг 53,19±0,36 52,78±0,78 
3. Силовой Индекс, кг/кг 0,71±0,42 0,69±0,14 
4. Проба Штанге, с 75,23±0,24 72,26±0,16 
5. Проба Генче, с 43,17±0,12 44,11±0,24 

 
В соответствии с данными табл. 1 

будет верным утверждение, что у сотруд-
ников контрольной и экспериментальной 
групп нет значимых различий в силовых 
и функциональных показателях (р>0,5).  

Помимо этого сотрудники, входящие 
в КГ и ЭГ, были протестированы по нор-
мативам, предусмотренным Приказом 
Минюста России от 12.11.2001 №301 «Об 
утверждении наставления по физической 
подготовке сотрудников уголовно-испол-
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нительной системы Минюста России».  
Участники эксперимента сдали нормати-
вы в подтягивании на перекладине 
(упражнение на силу), в беге 10Х10 мет-
ров (упражнение на быстроту и лов-
кость), в беге на 5000 метров (упражне-
ние на выносливость) до и после оконча-
ния эксперимента. Результаты тестирова-
ния по контрольным нормативам на мо-
мент начала эксперимента так же под-
твердили отсутствие значимых различий 
в  развитии основных физических показа-
телей у сотрудников, входящих в кон-
трольную и экспериментальную группы. 
Более подробно материал этой части экс-
перимента будет представлен в нашей 
следующей работе.  

По экспериментальной программе 
сотрудники ШО-1 занимались в течение 3 
месяцев (стандартный временной проме-
жуток между контрольными проверками 
уровня физической подготовки сотруд-
ников ОСН ФСИН). Занятия проводились 
3 раза в неделю (в соответствии с распи-
санием занятий по служебно-боевой под-
готовке сотрудников ОСН «Сокол» 
УФСИН России по Белгородской обла-
сти). 

Экспериментальная программа со-
стояла в использовании специально по-
добранных комплексов упражнений, вы-
полняемых с собственным весом и отя-
гощениями небольшого веса в ограни-

ченное время с дозированными интерва-
лами отдыха.  

В связи с тем, что объем научной 
статьи ограничен, мы не приводим пол-
ный перечень упражнений, сформиро-
ванных в комплексы (за время экспери-
мента было разработано и апробировано 
восемь комплексов упражнений различ-
ной направленности).   

Главным требованием при их состав-
лении и применении было – соблюдение 
требований системы кроссфит:  

– высокая интенсивность выполне-
ния упражнений (зона большой и макси-
мальной мощности при ЧСС 165-190 
уд/мин); 

– ограничение времени отдыха по 
времени (в нашей работе 10-15 сек.); 

– разнообразие (мышцы не должны 
успевать адаптироваться к упражнениям). 
Этим объясняется большое количество 
использованных комплексов упражне-
ний; 

– при выполнении одного комплекса 
должны прорабатываться большинство 
основных мышечных групп. 

По окончании эксперимента (июль 
2019 г.) были зафиксированы силовые 
(кистевая динамометрия правой и левой 
руки и силовой индекс) и функциональ-
ные  показатели сотрудников, входящих в 
обе группы. Результаты представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2. Показатели в КГ и ЭГ на момент окончания эксперимента 

Tabl. 2. Indicators in KG and EG at the end of the experiment 

№ 
п/п 

Вид параметра 
Контрольная 
группа (ШО-2)

Экспериментальная 
группа (ШО-1) 

1. Кистевая динамометрия (правая рука), кг 56,51±0,81 56,73±0,89 

2. Кистевая динамометрия (левая рука), кг 53,75±0,31 53,91±0,58 
3. Силовой Индекс, кг/кг 0,72±0,33 0,73±0,24 
4. Проба Штанге, с 86,28±0,12 93,37±0,08 
5. Проба Генче, с 47,57±0,11 51,62±0,14 
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Сопоставляя и анализируя данные 
табл. 1 и табл. 2, мы можем говорить о 
положительном влиянии применения си-
стемы кроссфит на развитие силовых и 
функциональных качеств сотрудников, 
занимавшихся по экспериментальной 
программе. В частности, сравнивая пока-
затели кистевой динамометрии правой и 
левой руки сотрудников, участвующих в 
эксперименте, мы наблюдаем улучшения 
как в КГ так и ЭК, но только в экспери-
ментальной они являются достоверными 
(р<0,5). Так как выросли показатели в ки-
стевой динамометрии, то соответственно 
в лучшую сторону изменился и средний 
показатель силового индекса в обеих 
группах (КГ с 0,71±0,42 до 0,72±0,33, в 
ЭГ  с 0,69±0,14 до 0,73±0,24), но досто-
верные изменения зафиксированы только 
в ЭГ (р<0,5). 

Анализируя изменения в функцио-
нальных пробах Штанге и Генче, авторы 
отмечают положительный прирост как у 
лиц, входящих в контрольную группу, 
так и у лиц, входящих в эксперименталь-
ную группу.   

Так при проведении измерения фу-
нкциональной пробы Штанге достовер-
ные изменения (р<0,5) выявлены  как в 
контрольной, так и в экспериментальной 
группах, но средний показатель прироста 
в экспериментальной группе гораздо вы-
ше (КГ с 75,23±0,24 до 86,28±0,12, ЭГ с 
72,26±0,16 до 93,37±0,06 ). 

Показатели  в функциональной про-
бе Генче  так же имели положительную  
динамику (КГ с 43,17±0,12 до 47,57±0,11, 
ЭГ с 44,11±0,24до 51,62±0,14), но досто-
верность изменений установлена только в 
экспериментальной группе (р<0,5). 

Выводы 

Анализ результатов проведенного 
эксперимента позволяет сделать вывод, 
что действующая система физической 
подготовки, применяемая в учебно-тре-
нировочной практике сотрудников спе-
циальных подразделений ФСИН России, 
позволяет решать задачи по подготовке 

физически развитых специалистов для 
решения оперативно-служебных задач в 
особых условиях. Но, в целях интенси-
фикации процесса физической подготов-
ки, развития основных физических ка-
честв, функциональных показателей и мо-
делирования нагрузок, характерных для 
действий по силовому пресечению пре-
ступлений в особых условиях, можно ре-
комендовать использование системы крос-
сфит тренировок, так как данные объек-
тивного контроля свидетельствуют о бо-
лее высоких показателях положительного 
прироста. Следовательно, использование 
системы кроссфит в процессе занятий по 
физической подготовке сотрудников спе-
циальных подразделений позволяет зна-
чительно повысить уровень их боевой 
подготовленности.  

Использование системы кроссфит в 
процессе физической подготовки сотруд-
ников специальных подразделений пра-
воохранительных органов позволяет: 

– в комплексе развивать физические 
качества, которые обеспечат эффектив-
ность действий сотрудников при силовом 
противоборстве с нарушителями закона; 

– в ходе занятий моделировать 
нагрузки, возникающие в различных си-
туациях при выполнении оперативно-
служебных и оперативно-боевых задач; 

– повысить выносливость функцио-
нальной системы организма к высокоин-
тенсивным действиям при осуществле-
нии поиска и задержания преступника в 
различных условиях; 

– в одном комплексе совмещать 
упражнения на развитие физических ка-
честв и выполнение боевых приемов 
борьбы на фоне физического и функцио-
нального утомления; 

– повысить ловкость, точность выпол-
нения отдельных двигательных действий, а 
также улучшить межмышечную координа-
цию и повысить переключаемость работы 
различных мышечных групп.  

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует отметить, что согласно данным про-
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веденного исследования, использование 
системы физической подготовки кросс-
фит  можно рекомендовать для повыше-
ния эффективности процесса боевой под-
готовки сотрудников специальных под-
разделений не только ФСИН России, но и 

спецподразделений других  силовых ве-
домств, к действиям в особых условиях, в 
том числе и при задержании преступни-
ков, оказывающих активное противодей-
ствие сотрудникам правоохранительных 
органов.  
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Резюме 

Актуальность. В рамках компетентностного подхода обучение ориентировано на использование 
разнообразных средств наглядного представления необходимой информации для формирования теоре-
тических знаний и практических умений. Проблемой в сфере инженерной подготовки в связи с возросшим 
объемом информации является  использование принципа наглядности. 

Цель статьи: методологически обосновать и практически реализовать принцип наглядности в 
технологии мобильного обучения с использованием мобильных устройств для доступа к ресурсам Интер-
нета. 

Методы исследования: изучение литературных научных источников, теоретический анализ, обоб-
щение и практический эксперимент. 

Результаты и их обсуждение. В статье показано,  что происходит эволюция принципа наглядности  
от применения классических наглядных средств в процессе обучения к использованию наглядности в ин-
формационной электронной среде, существенно изменяющей организацию деятельности студентов в 
учебном процессе. Научные работы последнего времени выделяют мобильное обучение как самостоя-
тельный вид технологии, позволяющей эффективно реализовать принцип наглядности. Анализ педаго-
гического опыта позволил выявить особенности и положительные стороны использования мобильного 
обучения  и мобильных устройств. Принцип наглядности в технологии мобильного обучения в своем но-
вом представлении не только сохраняет свою актуальность, но и расширяет возможности образова-
тельного процесса.  

В статье описывается авторский подход к применению мобильных устройств в учебном процессе 
при выполнении практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». На эксперимен-
тальном этапе исследования доказана эффективность реализации методологически обоснованной тех-
нологии реализации принципа наглядности.  

Выводы. Выполненное исследование позволяет утверждать, что использование мобильных устрой-
ств является важным педагогическим инструментом реализации принципа наглядности в технологии 
мобильного обучения, позволяющим достичь наиболее высоких результатов в обучении студентов. 
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Abstract 

The purpose of the article: to substantiate methodologically and practically implement the principle of visibility in 
mobile learning technology using mobile devices to access Internet resources.  

Research methods: scientific study of literary sources, theoretical analysis, generalization and practical experi-
ment. 

Relevance of the article. Within the framework of the competence approach, training is focused on the use of 
various means of visual representation of the necessary information for the formation of theoretical knowledge and 
practical skills. The problem in the field of engineering training due to the increased volume of information is the use 
of the principle of visibility. 

Results and discussion. The article shows that there is an evolution of the principle of visibility from the use of 
classical visual AIDS in the learning process to the use of visibility in the information electronic environment, which 
significantly changes the organization of students ' activities in the educational process. Recent research has high-
lighted mobile learning as an independent type of technology that allows effective implementation of the principle of 
visibility. The analysis of pedagogical experience allowed us to identify the features and positive aspects of using 
mobile learning and mobile devices. The principle of visibility in mobile learning technology in its new presentation not 
only remains relevant, but also expands the possibilities of the educational process.  

The article describes the author's approach to the use of mobile devices in the educational process when per-
forming practical work on the principle of life Safety. At the experimental stage of the study, the effectiveness of im-
plementing a methodologically based technology for implementing the principle of visibility was proved. 

Conclusions. The study suggests that the use of mobile devices is an important pedagogical tool for implement-
ing the principle of visibility in mobile learning technology, which allows achieving the highest results in teaching stu-
dents. 
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Введение 

Дисциплина «Безопасность жизнеде-
ятельности» согласно ФГОС ВО является 
базовой дисциплиной практически всех 
направлений подготовки и специально-
стей. Набор современных технологий 
обучения безопасности жизнедеятельно-
сти в инженерном образовании достаточ-
но разнообразен [1]. Современные техно-

логии обучения широко используют ин-
новационные методы, приемы и средства 
обучения, которые основываются на об-
щих дидактических принципах, к кото-
рым, в частности, относится принцип 
наглядности [2]. Этот принцип преду-
сматривает использование в процессе 
обучения разнообразных средств пред-
ставления соответствующей информации. 
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Классическая дидактика рассматривает 
принцип наглядности в качестве одного 
из фундаментальных принципов органи-
зации учебного процесса. О значимости и 
необходимости использования средств 
наглядности в обучении говорил А.Н. Ле-
онтьев. В частности, он указывал, что  
созданные  наглядные образы и операции 
с ними позволяют получать «опыт чув-
ственного познания» [3]. 

Наглядность в учебе выполняет три 
существенные функции [4]. Первая – ин-
формационная   проявляется во влиянии 
на основные процессы усвоения знаний. 
Выполнение ее внешне осуществляется 
через различные типы и виды наглядно-
сти. Внутренняя же сторона связана с 
воздействием на познавательный про-
цесс. Вторая – обучающая (познаватель-
ная деятельность обучаемых). Управле-
ние познавательной деятельностью при 
использовании наглядности возможно 
благодаря использованию различных 
управляющих воздействий. Так, отбор 
наглядного материала, установленная по-
следовательность подачи и логика влия-
ют на восприятие, осмысление и запоми-
нание. Третья функция – воспитательная. 
Наглядные материалы могут оказывать 
на обучаемых такое эмоциональное воз-
действие, как никакое другое средство. В 
некоторых случаях они могут передать 
информацию лучше, чем это может сде-
лать преподаватель [5]. 

Наглядность выступает в роли свя-
зующего звена между теоретическими и 
практическими блоками обучения и сни-
мает неопределённость слов. Принцип 
наглядности в обучении способствует 
тому, что обучающийся имеет возмож-
ность увидеть предмет или действие в его 
реальном, истинном виде, в связи с чем у 
него формируется правильное представ-
ление о предмете или действии. Нагляд-
ность способствует усвоению, обобще-
нию и анализу воспринимаемого предме-
та или действия. Применение наглядно-
сти необходимо для создания у человека 
правильных образных представлений и 

для формирования понятия об изучаемом 
предмете, а также для понимания связей 
и зависимостей. 

В рамках компетентностного подхо-
да обучение ориентировано на использо-
вание разнообразных средств наглядного 
представления необходимой информации 
для формирования теоретических знаний 
и практических умений [6]. Однозначно, 
чем больше теоретических знаний и 
практических умений формируется у сту-
дента в процессе его обучения в высшей 
школе, тем существеннее его компетент-
ность. Однако получить их становится 
все сложнее, так возрастает объем необ-
ходимой информации, требующей изуче-
ния. Сохранение и увеличение объема 
необходимой информации и одновремен-
ное сокращение часов обучения по от-
дельным дисциплинам приводят к по-
верхностному изучению предметов, сни-
жению качественного уровня подготовки 
студента. Также одной из причин, созда-
ющих сложности на пути овладения тре-
буемыми компетенциями, является частая 
смена разработчиками образовательных 
программ и учебных планов по направле-
ниям подготовки, вызванная как объек-
тивными причинами, например потреб-
ностями конкретного производства, так и 
внутренними причинами образователь-
ных учреждений, – к таковым относится, 
как правило, частая замена дисциплин. 
Эти обстоятельства требуют  постановки 
нового курса, и, следовательно, приобре-
тения новых средств обучения, разработ-
ки необходимого информационно-
методического обеспечения  для прове-
дения практических занятий и лабора-
торных работ.  

В этих обстоятельствах возникает 
значительная трудоемкость и проблема-
тичность реализации принципа наглядно-
сти только лишь средствами «бумажной» 
информационной технологии. Необходим 
доступ к ресурсам Интернета, которые 
позволят сделать процесс предъявления 
информации более доступным, произво-
дительным и качественным [7, 8]. Сего-
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дня Интернет в достаточной мере распро-
странен, но количество компьютерных 
классов в учебных заведениях для одно-
временного проведения занятий  ограни-
чено. Одним из направлений решения 
данных противоречий является мобиль-
ное обучение и использование мобиль-
ных устройств в образовательном про-
цессе. Этот вид обучения рассматривает-
ся как новая технология в образовании 
[9], но при этом аспекты наглядного обу-
чения остаются недостаточно разрабо-
танными. 

Актуальность. В рамках компетент-
ностного подхода обучение ориентирова-
но на использование разнообразных 
средств наглядного представления необ-
ходимой информации для формирования 
теоретических знаний и практических 
умений. Проблемой в сфере инженерной 
подготовки в связи с возросшим объемом 
информации является использование 
принципа наглядности. 

Цель статьи: методологически обо-
сновать и практически реализовать прин-
цип наглядности в технологии мобильно-
го обучения с использованием мобиль-
ных устройств для доступа к ресурсам 
Интернета. 

Методы исследования: изучение ли-
тературных научных источников, теоре-
тический анализ, обобщение и практиче-
ский эксперимент. 

Результаты и обсуждение 

Разработанность проблемы. В на-
стоящее время существует несколько 
трактовок и определений мобильного 
обучения, основывающихся или на тех-
нологических особенностях мобильных 
устройств, или на дидактических возмож-
ностях, которые предоставляются этими 
технологиями. Термин «мобильное обуче-
ние» (mobile learning) или м-обучение (m-
learning) относится к использованию все-
гда доступных мобильных и портативных 
устройств, таких, как карманные компью-
теры PDA (Personal Digital Assistants), мо-
бильные телефоны, ноутбуки и планшет-

ные ПК, имеющие выход в Интернет, для 
облегчения, поддержки, оптимизации и 
расширения процессов обучения и изуче-
ния предмета. В этом определении клю-
чевыми являются слова «всегда доступ-
ные» и «имеющие выход в Интернет». 
Мобильное обучение снижает остроту 
проблемы создания специальных компью-
терных классов, является одним из прио-
ритетных условий, предоставляющих обу-
чающимся возможность оперативного до-
ступа к информации различного вида, 
предоставляет преподавателям и студен-
там, по мере необходимости, свободу по-
иска и получения информации. 

В научной литературе представлены 
вопросы внедрения мобильных техноло-
гий в образовательный процесс, которые 
интегрированы в традиционную практику 
и адаптированы к образовательным за-
просам обучающихся [10]. Мобильное 
обучение как новая технология в образо-
вании исследуется и раскрывается мно-
гими авторами. Работа К.Н. Савельева и 
О.Л. Назарова  [11] посвящена обзору 
возможности использования мобильных 
технологий для организации современно-
го обучения в высшем учебном заведе-
нии. Изучая зарубежный опыт организа-
ции мобильного обучения, М.Б. Файн 
[12], М.А. Мосина и М.А. Дворецкая [13] 
делают заключение о том, что этот вид 
обучения обладает высоким дидактиче-
ским потенциалом, а его технологии, ин-
тегрируясь в образование, создают новую 
модель профессиональной подготовки в 
сочетании традиционных и новых видов 
учебных занятий.  

В своих научных исследованиях 
А.В. Кудрявцев [14, 15], Л.В. Горюнова 
[16] и Ю.К. Шакирова с соавторами [17] 
раскрывают дидактические функции мо-
бильного обучения и его основные пре-
имущества, а мобильность рассматрива-
ют как один из основных принципов по-
строения современного процесса профес-
сиональной подготовки в вузах.  

Модель и положительный опыт со-
здания интерактивной среды обучения на 
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базе мобильных технологий в лекцион-
ном курсе на факультете иностранных 
языков МГУ раскрыт В. С. Титовой и       
Т. Талмо  авторами работы [18].  

Реализация мобильного обучения по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности» в рамках открытого дистанционно-
го образования на основе среды Moodle 
представлена в работе В.А. Куклева с со-
авторами [19]. 

Средства реализации мобильного 
обучения. Мобильный телефон стал неза-
менимым атрибутом в жизни любого со-
временного человека. В настоящее время 
студенты практически не расстаются с 
этим устройством. Они используют его 
не только в качестве средства для осу-
ществления коммуникации, но и в учеб-
ных целях, поскольку мобильные устрой-
ства реализовывают роль калькулятора, 
видеокамеры, диктофона, аудиоплеера, 
видеоплеера, фотокамеры, имеют доступ 
к сети Интернета. В связи с этим моло-
дёжь проявляет повышенный интерес к 
мобильным телефонам, а именно, к тем 
возможностям, которые эти устройства 
для них открывают. Так как современная 
электронная техника и информационные 
технологии интересны и существенны 
для молодых людей, то они должны быть 
применены с пользой в образовательных 
целях в учебной деятельности. Потому 
реализация принципа наглядности в тех-
нологии мобильного обучения может быть 
осуществлена с использованием студен-
тами современных средств получения ин-
формации – личных мобильных телефо-
нов, т. е. по принципу BYOD (Bring Your 
Own Devices – «возьми свое собственное 
устройство») [20, 21]. Этот принцип на-
правлен на использование для учебных 
занятий личных мобильных цифровых 
устройств (смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и других цифровых устройств). 

В работах С. В. Титовой [22],             
Д. К. Якубжановой, Ж. Ф Хамзаева [23], 
В. С. Заседателя, В. А. Сербина [24] ис-
следуются технологические особенности 
и приоритетные преимущества использо-

вания мобильных устройств в учебном 
процессе вуза. Авторами раскрываются 
условия успешной интеграции мобиль-
ных устройств в учебный процесс, целе-
сообразность и способы их применения. 
Делается вывод, что применение мобиль-
ных устройств и технологий является од-
ним из приоритетных условий, предо-
ставляющих обучающимся возможность 
доступа к учебной информации, и это об-
стоятельство позволяет обеспечить ин-
формационную и методическую поддерж-
ку практических занятий, предоставить 
более совершенные услуги в обучении. 

Автор научных работ [14, 15] анали-
зирует задачи, которые могут решать и 
уже решают современные мобильные 
устройства при тестировании, анкетиро-
вании, дистанционном обучении в вузах. 
В частности, рассматривается опыт ис-
пользования мобильных устройств для 
визуализации лекционного материала, 
что позволяет использовать демонстра-
ционные материалы в электронном виде в 
аудиториях, не оснащенных проекторами 
и компьютерной техникой.  

Реализация принципа наглядности в 
обучении техническим дисциплинам с 
использованием информационно-комму-
никационных технологий исследуется в 
работе С. А. Зыряновой и О. А. Филимо-
новой [25].  

В работе С. Ф. Катержиной с колле-
гами [26] представлены возможности ис-
пользования мобильных устройств для ре-
ализации принципа наглядности при обу-
чении математике, а в работе Ю. А. Ра-
змачевой [27] – при обучении физике. 
Мобильные устройства, по мнению этих 
авторов,  позволяют включать в учебный 
процесс информацию в виде, отличном от 
книжного вида, внося этим самым в обу-
чение значительное разнообразие и со-
здавая возможности для постоянной сме-
ны вида деятельности в рамках одного 
занятия, что повышает его эффектив-
ность с позиций педагогической методи-
ки и психологии. 
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Обозначая преимущества и недо-
статки мобильной техники в достижении 
академических целей, автор работы [28] 
М.А. Головяшкина анализирует возмож-
ности мобильных устройств как средств 
обучения и отмечает их высокий дидак-
тический потенциал в образовательном 
процессе.  

В исследовании И.Н. Голицыной и 
Н.Л. Половниковой  [9] делается вывод о 
том, что большинство современных сту-
дентов технически и психологически го-
товы к использованию мобильных техно-
логий в образовании и необходимо рас-
сматривать новые возможности для более 
эффективного использования потенциала 
мобильного обучения.  

В других работах, посвященных рас-
сматриваемой проблеме, также приводят-
ся достоинства и недостатки мобильных 
технологий, дидактические возможности 
и опыт реализации их  в учебном процес-
се высшего учебного заведения, гигиени-
ческие аспекты использования мобиль-
ных устройств, дается положительная 
оценка мобильному обучению как пер-
спективному направлению. Эти и другие 
исследования свидетельствуют о том, что 
в настоящее время возможностей мо-
бильных устройств достаточно для осу-
ществления полноценного учебного про-
цесса в различных образовательных об-
ластях. Также исследователи отмечают, 
что использование мобильных устройств 
является важным педагогическим ин-
струментом, позволяющим достичь наи-
более высоких результатов в обучении 
студентов, а их интеграция в традицион-
ный учебный процесс может коренным 
образом модернизировать систему обу-
чения. При этом в имеющихся исследо-
ваниях аспекты наглядного обучения с 
использованием мобильных устройств 
остаются недостаточно разработанными. 

Реализация технологии мобильного 
обучения. Практические занятия по дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» выполняются под руководством 
преподавателя, и они направлены на 

овладение определенными компетенция-
ми в соответствие с образовательной про-
граммой направлений подготовки 18.03.01 
Химическая технология; 15.03.06 Меха-
троника и робототехника, 28.03.01 Нано-
технологии и микросистемная техника и 
др. Ведущей дидактической целью прак-
тических занятий является формирование 
у студентов умений применять общие 
теоретические знания к отдельным кон-
кретным практическим эпизодам и усло-
виям, в частности, при решении профес-
сиональных производственных задач в 
сфере безопасности. Примером такой за-
дачи при выполнении практической (ла-
бораторной) работы «Электрозащитные 
средства» согласно УМК дисциплины яв-
ляется выбор необходимых электроза-
щитных средств, средств защиты от элек-
трических полей повышенной напряжен-
ности и средств индивидуальной защиты 
при эксплуатации электроустановок по-
требителей до 1000 В.  

Технология проведения практическо-
го (лабораторного) занятия содержит не-
сколько стадий: мотивация, организация, 
понимание (овладение знаниями, умения-
ми, приобретение способности осуществ-
лять определенный вид деятельности), 
обобщение, контроль и оценка [29]. 

Стадия мотивации связана с уста-
новлением целей и задач, которые фор-
мулируются преподавателем для студен-
тов, а также с устремлением преподава-
теля инициировать мотивационный про-
цесс, стимулирующий студентов к вы-
полнению того или иного вида учебной 
деятельности. При этом следует создать 
условия, позволяющие сформировать у 
студентов положительный мотив к уче-
нию, а именно: осознание ближайших и 
конечных целей обучения; осознание 
теоретической и практической значимо-
сти осваиваемых знаний; направленность 
учебной деятельности в контексте буду-
щей профессиональной деятельности; 
выбор заданий, создающих проблемные 
ситуации в структуре учебной деятельно-
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сти [30]. Создание учебной ситуации, 
входящей в содержание предстоящей те-
мы занятия, является одной из основных 
задач этого этапа. Студенты должны 
знать, для чего с точки зрения будущей 
профессиональной деятельности рас-
сматривается данный раздел дисципли-
ны, каким образом будет осуществляться 
работа на занятии, каким образом выпол-
ненная работа будет оцениваться. В част-
ности, группой совместно с преподавате-
лем рассматривается статистический ана-
лиз травматизма, подтверждающий зна-
чительную опасность поражения челове-
ка электрическим током. На этом этапе 
работы изучаются факторы, влияющие на 
опасность поражения человека электри-
ческим током и определяющие тяжесть 
последствий, в т. ч. со смертельным ис-
ходом, и другой материал, усиливающий 
мотивацию и осознание цели и значимо-
сти работы. Используются методические 
указания, содержащие таблицы и диа-
граммы распределения несчастных случа-
ев по видам оборудования, по видам работ 
и других действий людей, статистика 
электрических травм со смертельным ис-
ходом, в т. ч. и на предприятиях Курской 
области. Затем в общем виде изучается 
классификация электрозащитных средств 
персонала, область применения, условия 
их выдачи и эксплуатации, проверки при-
годности с целью исключения несчаст-
ных случаев на производстве при обслу-
живании электроустановок. 

Стадия организации занятия преду-
сматривает выбор преподавателем раз-
личных форм, средств, методов и прие-
мов, направленных на решение постав-
ленных им учебных задач, а также на ак-
тивизацию процесса самостоятельной де-
ятельности студента, что предполагает 
постепенный переход обучения от сов-
местной работы с преподавателем к са-
мостоятельной работе с материалом по 
теме занятия. Работа организуется сле-

дующим образом. Студентам предлагает-
ся заготовленный преподавателем бланк 
(техническое задание), в котором кратко 
представлены: исходное  задание по дан-
ной теме; инструкция по выполнению ра-
боты; информация (сайты), связанная с 
изучаемым материалом, контрольные во-
просы и/или тесты.  

К выполнению предлагались следу-
ющие темы заданий:  

1) сформировать комплект защитных 
средств, применяемых при обслуживании 
электроустановок напряжением до 1000 В;  

2) сформировать комплект диэлек-
трического инструмента и измеритель-
ных приборов для обслуживания элект-
роустановок;  

3) сформировать комплект сигнали-
заторов и индикаторов напряжения и не-
исправностей для обслуживания электро-
установок;  

4) сформировать комплект для опе-
ративно-выездной бригады, обслужива-
ющей подстанции и распределительные 
электросети;  

5) сформировать комплект знаков 
электрической безопасности. 

Работа происходит коллективно, для 
этого группа разбивается на бригады (как 
правило, не более четырех студентов – 
количество определяется объемом зада-
ния). Один из них получает права руко-
водителя, он поручает исполнителям ве-
сти поиск информации, затем системати-
зирует её. Решение принимается после 
совместного обсуждения результатов по-
иска, а занятие приобретает интерактив-
ную форму с элементами деловой игры. 
Такая форма занятия предполагает сов-
местное погружение бригады в проблему 
работы, согласованность в выборе мето-
дов и средств решения задачи, обмен 
знаниями, идеями, эмоциональное едине-
ние, что позволяет получать им новое 
знание, а также развивать познаватель-
ную деятельность в сотрудничестве [31]. 



128                                                      Педагогические науки / Pedagogics 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 121–134 

При работе нескольких бригад студента-
ми решаются несколько разных задач, 
соответствующих теме и цели практиче-
ского занятия. Затем они публично пред-
ставляют свои решения, обсуждая ре-
зультаты, отвечая на вопросы, задавая их, 
делая заключения (выводы, предложе-
ния). 

Отчет представляется в письменной 
форме на следующем занятии. Он содер-
жит изображения (например, для первой 
темы защитных средств) и текстовую 
часть (характеристики и область приме-
нения, условия проверки). Применение 
приема систематизации и обобщения при 
выполнении отчета позволяет структури-
ровать полученную информацию, осво-
ить достаточно большие ее объемы, со-
хранить и закрепить в сознании. Также 
между студентами происходит обмен ин-
формацией, что увеличивает объем изу-
ченного материала каждым исполните-
лем. 

Понимание проявляется в виде спо-
собности осмыслять, постигать содержа-
ние, смысл, значение чего-нибудь и про-
является как результат в уяснении основ-
ных понятий, фактов и в способности 
осуществлять основные виды учебной 
деятельности  (работа с текстом, поиск 
материала, решение задач, анализ, систе-
матизация и т.д.). Процесс понимания 
студентами отдельного задания учебного 
материала происходит постепенно, до тех 
пор, пока не сформируются собственные 
смыслы.  

Контроль и оценка представляют со-
бой регуляторное звено, несущее функ-
цию оценки текущих и конечных резуль-
татов, которое дает представление об  
уровне соответствия (или несоответствия) 
между запрограммированным ходом учеб-
ной деятельности студента, ее промежу-
точными и конечными результатами и ре-
альным ходом их достижения. 

Несмотря на объемность и сложность 
некоторых заданий, отсутствие навыка ее 
выполнения предлагаемая методика раз-
вивает у студентов ответственность, ак-
тивность, самостоятельность, организован-
ность, умение ориентироваться в большом 
потоке информации и отбирать наиболее 
важный материал, проводить анализ фак-
тического материала и принимать реше-
ние.  

Данная технология апробирована так-
же при выполнении следующих практи-
ческих (лабораторных) работ: «Приемы 
оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве и в чрез-
вычайных ситуациях»; «Средства инди-
видуальной защиты людей при пожаре и 
техногенных авариях»; «Оценка обеспе-
ченности средствами индивидуальной за-
щиты работающих». 

В настоящее время реализация прин-
ципа наглядности с помощью мобильных 
устройств находится на стадии внедрения 
в учебной процесс и апробации. Опыт 
использования описанной технологии в 
учебном процессе на практических заня-
тиях по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности» позволяет сделать вывод 
о том, что применение мобильных ус-
тройств повышает эффективность усвое-
ния учебного материала по сравнению       
c традиционным методом проведения за-
нятий. 

Наглядность в процессе обучения 
должна использоваться с учетом ее на-
значения. В частности, важно ответ-
ственно подойти к разработке и форми-
рованию содержания задания, поскольку 
информационные объемы по каждой теме 
постоянно возрастают, а в рамках одного 
курса требуется рассмотреть значитель-
ную часть имеющихся вопросов.  

Преподавателю при подготовке ра-
бочего материала следует предваритель-
но продумать и разработать комплекты 
заданий таким образом, чтобы практиче-
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ское занятие было в достаточной мере 
обеспечено наглядным материалом из ре-
сурсов Интернета, в качестве которого 
могут быть фотографии, схемы, таблицы 
и просто записи и т. п. Необходимо пред-
варительно просмотреть и проанализиро-
вать сайты, которые будут предложены в 
задании. Предварительный просмотр по-
зволит определить достаточность и пра-
вильное использование наглядного мате-
риала и ограничить продолжительность 
её поиска. Исследуемая информация до-
лжна отвечать принципу наглядности, 
поэтому необходимо убедиться, что она 
обладает следующими признаками: соот-
ветствует запрашиваемым критериям; до-
ступна для восприятия и понимания; ана-
логичные данные можно найти в различ-
ных базах данных. 

Выводы 

Активное использование современ-
ных технологий доступа к ресурсам Ин-
тернета в рамках мобильного обучения с 
применением мобильных устройств отве-
чает потребностям обучающихся в со-
временных формах предъявления инфор-
мации.  

Внедрение принципа наглядности в 
учебный процесс через мобильное обуче-
ние позволяет вывести на новый каче-
ственный уровень аудиторную (совмест-
ную и индивидуальную) самостоятель-
ную учебную деятельность студентов. 
Учебный процесс в этом случае пред-
ставляет собой вид (интерактивного) ак-

тивного обучения, в процессе которого 
обучающиеся имеют возможность обме-
ниваться знаниями, приобретать навыки 
и формировать межличностные отноше-
ния через взаимодействие.  

Предлагаемая технология реализа-
ции принципа наглядности выполняет 
практическую функцию повышения зна-
ний студентов по конкретной дисци-
плине, формирует культуру интеллекту-
альной деятельности в целом, способ-
ствует развитию у студентов навыков 
совместной организации учебного труда, 
ассоциативного мышления и креативно-
сти. Совместное обучение помогает уча-
щимся поддерживать, мотивировать и 
оценивать друг друга, чтобы добиться 
значительного качества обучения, кото-
рое практически отсутствует в других ви-
дах обучения. 

В педагогической теории и практике 
большое значение приобретают пробле-
мы и методики подготовки преподавате-
лей к компетентному использованию со-
временных мобильных технологий в уче-
бном процессе. Необходимо обобщение 
наиболее общих принципов применения 
мобильных технологий и устройств в об-
разовательном процессе. Поэтому на на-
стоящий момент исследования, связан-
ные с методиками и методами использо-
вания мобильных технологий и устройств 
в обучении, являются своевременными, 
актуальными и перспективными.  
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Введение 

Одним из приоритетных направле-
ний модернизации современного россий-
ского образования является его индиви-
дуализация и дифференциация, что пред-
полагает обеспечение психолого-педаго-
гической помощью и поддержкой семей 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание единого воспитатель-
но-образовательного пространства семьи 
и образовательного учреждения, что воз-
можно только в условиях компетентного 
родительства и партнерского сотрудни-
чества. 

Библиометрический анализ публи-
кационной активности по запросу «роди-
тельская компетентность» в системе Рос-
сийского индекса научного цитирования 
в период с 2008 по 2018 год выявил        
подобные исследования в количестве 
0,001% от общего числа исследований. 
Краткий анализ некоторых из них позво-
ляет увидеть следующие смысловые кон-
тексты в изучении родительской компе-
тентности: как этапа развития личности 
взрослого человека и ресурса семьи, как 
компонента родительско-детских отно-
шений, как особенностей родительско-
детских отношений с учетом психологи-
ческого возраста детей и этапов преем-
ственности в развитии возрастных психо-
логических новообразований [4]. 

Наряду с этим следует отметить ма-
лое количество исследований родитель-
ской компетентности в воспитании детей 
с нарушениями слуха, о чем свидетель-
ствуют результаты библиометрического 
поиска по ключевому словосочетанию 
«родительская компетентность в воспи-
тании детей с нарушениями слуха» за по-
следнее десятилетие. Общий объем най-
денных публикаций составил 2 (две) шт., 
что соответствует 7,034e-6 %. 

Особенности функционирования се-
мей, воспитывающих детей с нарушени-
ями слуха, являются основными детер-
минантами организации их психолого-

педагогического сопровождения [13; 14; 
22; 27; 29; 30].  

Так в исследовании A.L. Quittner, 
R.L. Glueckauf, D.N. Jackson (1990) пред-
ставили сравнение  модели социальной 
поддержки матерей глухих детей с аль-
тернативной моделью посредника и воз-
можности их использования для адапта-
ции к хроническому стрессу. Были выяв-
лены различия между функциями соци-
альной поддержки при хронических и 
острых стрессовых состояниях матерей 
глухих детей, а также между ситуацион-
ными специфическими стрессорами и ос-
новными жизненными событиями. Уста-
новлено, что хронический родительский 
стресс связан с пониженным восприятием 
эмоциональной поддержки и выражен-
ными симптомами депрессии и тревоги 
[29].  

В исследовании C. Vaccari, M. Mar-
schark (1997) показана роль раннего об-
щения слышащих родителей с глухими 
детьми в их социальном и эмоциональ-
ном развитии, поскольку более 90% глу-
хих детей имеют слышащих родителей, у 
которых часто нет эффективных средств 
общения с ними. Проанализированы вза-
имосвязи между ранним общением слы-
шащих родителей и социально-эмоцио-
нальным развитием глухих детей, что вы-
ступило основанием в разработке невер-
бальных стратегий детско-родительского 
взаимодействия [30].  

Существующая потребность в инно-
вационных технологиях психолого-педа-
гогического сопровождения семей, вос-
питывающих детей с нарушениями  слу-
ха, актуализирует необходимость разра-
ботки эффективной компетентностной 
модели по оптимизации взаимодействия 
родителей с коллективом общеобразова-
тельного учреждения [2; 6; 19; 23]. В ис-
следовании R. Calderon (2000) изучалось 
влияние участия родителей в программах 
обучения глухих детей на развитие дет-
ского языка, навыков раннего чтения, а 
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также на социальное и эмоциональное 
развитие. Были учтены такие факторы, 
как потеря слуха у ребенка, уровень обра-
зования матери, ее текущие коммуника-
тивные навыки и использование допол-
нительных услуг, помимо тех, которые 
предлагаются программа раннего вмеша-
тельства или школьная программа ребен-
ка. Результаты исследования показали, 
что участие родителей в школьной обра-
зовательной программе для детей являет-
ся значительным позитивным предикто-
ром для развития навыков раннего чте-
ния, а умения материнской коммуника-
ции и потеря слуха у ребенка были са-
мыми сильными предикторами для раз-
вития языка. И хотя участие родителей в 
школьной образовательной программе их 
глухих детей может положительно по-
влиять на успеваемость в учебе. Умение 
общаться с родителями является более 
значимым предиктором позитивного язы-
ка и академического развития [23]. 

Мы предлагаем такую модель пси-
холого-педагогического сопровождения, 
в которой семьи, воспитывающие детей с 
нарушениями слуха, выступают компе-
тентным и активным участником воспита-
тельного процесса, осуществляемого об-
щеобразовательным учреждением. Цель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния таких семей – повышение степени 
сформированности родительской компе-
тентности как в детско-родительских от-
ношениях, так и в отношениях семьи и 
образовательного учреждения. 

Имеющиеся научные публикации, 
посвященные исследованию родитель-
ской компетентности, указывают на мно-
гообразие теоретических подходов в по-
нимании ее сущности, структуры, мето-
дов и форм ее формирования [1; 4; 8; 9; 
12; 18; 24].  

В рамках когнитивного подхода ро-
дительская компетентность рассматрива-
ется как знания, умения, способности и 
опыт, которые позволяют родителям ус-

пешно выполнять родительские обязан-
ности по воспитанию ребенка, как набор 
знаний, обеспечивающих потенциальную 
готовность индивида к участию в соци-
альном взаимодействии [11; 26]. Дея-
тельностный подход интерпретирует ро-
дительскую компетентность как единство 
теоретической и практической готовно-
сти родителей к выстраиванию гармо-
ничных отношений с окружающими и 
успешному взаимодействию в различных 
социальных ситуациях [3]. Социально-
психологический подход объясняет роди-
тельскую компетентность как совокуп-
ность личностно-деятельностных харак-
теристик, которые проявляются в готов-
ности и способности принимать ребенка 
как ценность и позволяют успешно вы-
полнять родительские функции в отно-
шении его адаптации и социализации [7; 
20; 25].  

Многие исследователи в структуре 
родительской компетентности традици-
онно выделяют следующие компоненты: 
мотивационно-личностный, гностический, 
коммуникативно-деятельностный, ком-
петентностный опыт [21]; когнитивный, 
ценностно-мотивационный, эмоциональ-
ный и поведенческий компонент [28]. Ро-
дители детей с нарушениями слуха по-
стоянно сталкиваются с проблемами их 
эмоционального и интеллектуального раз-
вития, межличностного взаимодействия, 
что предъявляет повышенные требования 
к социально-психологической компетент-
ности родителей: к их эмоциональному и 
социальному интеллекту, к навыкам владе-
ния конструктивными стратегиями стресс-
преодолевающего поведения [28]. 

В качестве объекта исследования 
рассматривали компетентностную модель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с на-
рушениями слуха, а предмета – оценку ее 
эффективности по результатам реализа-
ции в формирующем эксперименте.  
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Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 25 
матерей детей с нарушением слуха I и II 
степени, обучающихся в Областном ка-
зенном общеобразовательном учрежде-
нии «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья». Из них 15 матерей с высшим обра-
зованием, 10 – со среднее профессио-
нальным, 20 матерей совмещали профес-
сиональную деятельность с воспитанием 
ребенка. Возраст матерей составил 
33,8±4,9 лет. 

Формирующий эксперимент состоял 
из двух этапов: констатирующего и кон-
трольного, реализация которых осу-
ществлялась с использованием наблюде-
ния и беседы, стандартизированных ме-
тодик: опросника «Ценностные ориента-
ции» (М. Рокич, 1973) [10], опросника эмо-
циональных отношений в семье (Е.И. За-
харова, 1997) [17], опросника «Стили ро-
дительского поведения» (С. Степанов, 2000) 
[16], анкеты выявления специфики дет-
ско-родительского общения и уровней 
воспитательной деятельности (О.Л. Зве-
рева, 2009) [5], а также методов обработ-
ки полученных результатов – описатель-
ной и сравнительной статистики (крите-
рия φ*-угловое преобразование Фишера). 

Результаты и обсуждение 

В разработанной компетентностной 
модели психолого-педагогического со-
провождения семей, воспитывающих де-
тей с нарушениями слуха, направленной 
на оптимизацию взаимодействия родите-
лей с коллективом общеобразовательного 
учреждения, родительская компетент-
ность выступает системообразующим 
фактором. Она представленная четырех-
компонентной структурой, включающей 
когнитивный, эмоциональный, ценност-
но-мотивационный и поведенческий ком-
поненты [28]. Такая ее структура позво-
ляет наиболее полно определить содер-
жание, а в соответствии с ним – механиз-
мы и методы ее формирования. 

Эффективное взаимодействие роди-
телей, воспитывающих детей с наруше-
ниями слуха, с коллективом общеобразо-
вательного учреждения обеспечивается 
партнерскими взаимоотношениями субъ-
ектов образовательного пространства, то 
есть отношениями с разделенной ответ-
ственностью за конечный результат. В 
такой позиции взаимодействие родителей 
и коллектива образовательного учрежде-
ния необходимо рассматривать как дол-
говременный совместный образователь-
ный проект, каждый участник которого 
имеет право влияния на ход его реализа-
ции на любом этапе совместной деятель-
ности. Коллектив общеобразовательного 
учреждения решает задачи информиро-
вания родителей об особенностях образо-
вательного процесса, повышения уровня 
их родительской компетентности и сте-
пени заинтересованности к содержанию 
образования. 

В этом варианте позитивное сотруд-
ничество в рамках совместной деятельно-
сти родителей и коллектива образова-
тельного учреждения будет влиять в 
дальнейшем на формирование ресурсной 
базы. В таком типе взаимодействия от-
ветственность распределяется равномер-
но между всеми участниками образова-
тельного процесса и обязательно имеется 
двусторонняя обратная связь. При этом 
образовательное учреждение заинтересо-
вано во взаимодействии с родителями, 
поскольку от родительской компетентно-
сти   во многом зависит и качество само-
го образовательного процесса.  

Компетентностная модель психоло-
го-педагогического сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с нарушения-
ми слуха, направленная на оптимизацию 
взаимодействия родителей с коллективом 
общеобразовательного учреждения, вклю-
чает следующие блоки: целевой, органи-
зационно-содержательный и оценочно-
результативный (табл. 1). 
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Таблица 1. Компетентностная модель психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха 

Table 1. Competence Model of Psycho-Pedagogical Support of Families with Children with Hearing 
Impairment, and Evaluating its Effectiveness 

Структура 
родитель-
ской компе-
тентности 

Блоки 
 

Целевой 
Организационно-
содержательный 

Оценочно-
результативный 

к
ог
н
и
ти
вн
ы
й

 

повышение уровня психо-
лого-педагогических зна-

ний о воспитании  
детей с нарушениями слу-

ха; 
 

выявление социальных 
установок и ролевых  
позиций родителей  
в воспитании детей  
с нарушениями слуха 

конференции, групповые дис-
куссии, лекции, индивидуаль-

ные консультации,  
тренинги, встречи со  

специалистами и администра-
цией образовательного учре-
ждения, чтение специальной 
литературы, библиотерапия, 
когнитивно-поведенческая 

терапия 

достижение оптимально-
го уровня психолого-
педагогических знаний 
родителей в воспи- 
тании детей с нару 
шениями слуха;  

приобретение когни- 
тивных ресурсов для ре-
ализации новых образо-
вательных проектов 
в работе с детьми с 
нарушениями слуха 

Ц
ен
н
ос
тн
о-
м
от
и
ва
ц
и
он
н
ы
й

  
повышение уровня лич-
ностной значимости вос-

питания детей  
с нарушениями слуха 

и мотивационной направ-
ленности 

 
групповые дискуссии,  

круглые столы, информирова-
ние, индивидуальные  

и групповые консультации, 
тренинги, игровая терапия; 
арт-терапия; позитивная  

терапия и др. 

достижение оптимально-
го уровня личност- 

ной значимости воспита-
ния детей с нарушениями
слуха и мотивационной 
направленности; приоб-
ретение ценностно-

мотивационных ресурсов
для реализации новых 
образовательных проек-
тов в работе с детьми с 
нарушениями слуха 

Э
м
оц
и
он
ал
ьн
ы
й

 

 
повышение уровня эмоци-
онального интеллекта  в 
воспитании детей с нару-

шениями слуха; 
 

телесно-ориентированная те-
рапия 

(мышечная релаксация; дыха-
тельная гимнастика; визуали-
зация и сюжетное воображе-

ние); арт-терапия; 
позитивная терапия; консуль-

тации, тренинги и др. 

достижение оптимально-
го уровня эмоционально-
го интеллекта родителей
в воспитании детей с 
нарушениями слуха; 
приобретение эмоцио-
нальных ресурсов для 

реализации  
новых образовательных 
проектов в работе с 

детьми с нарушениями 
слуха 
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Окончание табл. 1 

Структура 
родитель-
ской компе-
тентности 

 
Блоки 

 
Целевой 

Организационно-
содержательный 

Оценочно-
результативный 

П
ов
ед
ен
ч
ес
к
и
й

 

повышение уровня соци-
ального интеллекта и 

формирование стратегий 
стресс-преодолевающего 
поведения в воспитании 
детей с нарушениями слу-

ха; 
 

арт-терапия; 
позитивная терапия; когни-

тивно-поведенческая терапия;
семинары, мастер-классы; 

практикумы 
 

достижение оптимально-
го уровня социального 
интеллекта родителей и 
опыта использования 
стратегий стресс-

преодолевающего пове-
дения в воспитании де-
тей с нарушениями слу-

ха; 
приобретение поведен-
ческих ресурсов для реа-
лизации новых образова-
тельных проектов в ра-
боте с детьми с наруше-

ниями слуха 
 

Целевой блок включает определение 
критериев и показателей сформированно-
сти всех компонентов родительской ком-
петентности (когнитивного, ценностно-
мотивационного, эмоционального и по-
веденческого)  

Организационно-содержательный 
блок предусматривает определение ис-
ходного уровня сформированности всех 
компонентов родительской компетентно-
сти, разработку методологических, мето-
дических и содержательных основ по 
формированию родительской компетент-
ности. 

Оценочно-результативный блок со-
стоит из оценки результативности сфор-
мированности родительской компетент-
ности. В качестве результата  рассматри-
ваем достижение оптимального ее уров-
ня, позволяющего эффективно воспиты-
вать детей с нарушениями слуха, и ук-
репление связи образовательного учреж-
дения с семьёй. 

В качестве эффективных методов 
формирования родительской компетент-
ности в вопросах воспитания и образова-

ния ребенка с нарушением слуха рассмат-
риваем синтез педагогических и психоло-
гических методов: конференций, группо-
вых дискуссий, лекций, индивидуальных 
консультаций, тренингов, встреч со специ-
алистами и администрацией образователь-
ного учреждения, чтения специальной ли-
тературы, библиотерапии, арт-терапии, по-
зитивной, когнитивно-поведенческой тера-
пии и др. [15].  

Критерий эффективности компетент-
ностной модели психолого-педагогичес-
кого сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с нарушениями слуха, − в по-
вышении степени сформированности ро-
дительской компетентности. 

Констатирующий этап формирующе-
го эксперимента по исследованию психо-
логического содержания родительской 
компетентности засвидетельствовал сле-
дующие результаты.  

Непонимание родителями необхо-
димости формирования умений и навы-
ков межличностного общения, соблюде-
ния этических норм характеризует когни-
тивный компонент родительской компе-
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тентности. Эмоциональный компонент 
представлен трудностями в понимании 
причин эмоционального состояния ре-
бенка, в его прогнозировании при по-
строении межличностного взаимодей-
ствия, в установлении телесного контак-
та. В ценностно-мотивационном компо-
ненте доминирующие позиции занимают 
ценности здоровья, счастливой семейной 
жизни, ответственности, честности и 
профессиональной самореализации. Со-
хранить целостность семьи как микросо-
циальной системы, обеспечить заботу о 
здоровье ребенка с нарушением слуха, 
материально обеспеченную семейную 
жизнь, профессионально самореализо-
ваться возможно при наличии таких ка-
честв, как ответственность, честность, 
рационализм, терпимость и чуткость. В 
поведенческом компоненте преобладает 
авторитарный стиль, свидетельствующий 
о проявлениях категоричности и требова-
тельности в отношении детей [28]. 

Результаты контрольного этапа 
формирующего эксперимента по оценке 
эффективности компетентностной моде-
ли свидетельствуют о том, что выражен-
ность психологического содержания ро-
дительской компетентности существенно 
изменилась. Так, когнитивный компонент 
представлен преимущественным едино-
душием в воспитании ребенка с наруше-
нием слуха, партнерской позицией в об-
щении с ним. Эмоциональный компонент 
характеризуется отсутствием трудностей 
в понимании собственных и детских эмо-
ций и чувств, мотивов поведения (кон-
статирующий этап: Xср.= 2,21; Xкр.= 
3,85±0,65; контрольный этап: Xср.= 3,36; 
Xкр.= 3,85±0,65), при стремлении к телес-
ному контакту (констатирующий этап: 
Xср.= 3,22; Xкр.= 4,03±0,73; контрольный 
этап: Xср.= 3,7; Xкр.= 4,03±0,73) и в ори-
ентации на состояние ребенка при по-
строении взаимодействия с ним (конста-
тирующий этап: Xср.= 2,03; Xкр.= 
2,95±0,65; контрольный этап: Xср.= 2,42; 
кр.= 2,95±0,65) [28]. В ценностно-

мотивационном компоненте по-прежнему 
преобладают такие ценности, как: здоро-
вье, счастливая семейная жизнь, интерес-
ная работа и материально обеспеченная 
жизнь, честность и рационализм. Досто-
верно доминирующую позицию занимает 
ценность здоровье (φ*=10,59 при p=0,000) 
и счастливая семейная жизнь (φ*=41,34 
при p=0,000). Значимость гиперответ-
ственности существенно снизилась 
(φ*=32,51* при p=0,000), а честности воз-
росла (φ*=36,10* при p=0,000). Статисти-
чески достоверно возросла значимость 
таких инструментальных ценностей, как 
«терпимость» (φ*=52,90 при p=0,000) и 
«чуткость» (φ*=68,60 при p=0,000) [28]. 
Поведенческий компонент родительской 
компетентности представлен преоблада-
нием авторитетного стиля семейного 
воспитания (φ*=46,88 при p=0,000). Ро-
дители осознали собственную значимость 
в становлении личности ребенка и при-
знали за ним право на саморазвитие. 
Вместе с тем не менее значимую пози-
цию сохранил авторитарный стиль 
(φ*=19,37 при p=0,000) [28].   

Выводы  

Компетентностная модель психоло-
го-педагогического сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с нарушени-
ями слуха, выступает объективной осно-
вой изменения качества взаимодействия 
всех субъектов образовательного процес-
са, отвечает актуальным потребностям 
всех его участников: образовательного 
учреждения, обучающихся и семьи и яв-
ляется эффективной. 

Так в межличностном взаимодей-
ствии «родитель-ребенок» изменения 
проявляются в осознанном восприятии 
слабых и сильных сторон ребенка, ува-
жительном отношении к его личности и 
гордостью за его достижения; в осозна-
нии родителями важности возрастных 
изменений, происходящих в жизни ре-
бенка; в преобладании таких ценностей, 
как здоровье, семейная жизнь, интересная 
работа; в положительных чувствах в си-
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туации взаимодействия с ребенком, пре-
обладании конструктивных типов взаи-
модействия с детьми и в умении органи-
зовывать совместную деятельность. Во 
взаимодействии «семья-образовательное 
учреждение» изменения представлены 
доверием родителей к образовательному 
учреждению, активной педагогической 

позицией, добровольностью и осознанно-
стью родителей во взаимодействии с об-
разовательным учреждением, потребно-
стью в пополнении своих педагогических 
знаний и возможностей, в долговремен-
ности партнерских отношений семьи и 
образовательного учреждения. 

Список литературы 

1. Андронникова О. О., Евдокимова М. А. Методические основы организации и про-
ведения программы психолого-педагогической поддержки формирования родительской 
компетентности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 2.         
С. 77–84. 

2. Влайкова К. В. Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс как 
одна из форм работы по повышению родительской компетентности // Воспитание и обу-
чение детей с нарушениями развития. 2010. № 4. С. 55–57. 

3. Гладкова Ю. А. Дифференцированный подход к повышению психолого-
педагогической культуры семьи в условиях дошкольного учреждения: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. М., 2009. 31 с. 

4. Горлова Е. Л. Родительская компетентность: подходы к изучению и развитию // 
Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2010. № 17 (60). С. 214-224. 

5. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: методический 
аспект. М.: ТЦ Сфера, 2009. 80 с. 

6. Кабанченко Е. А., Холодкова О. Г. К проблеме родительской компетентности в се-
мьях, воспитывающих детей с ОВЗ // Ценностные ориентации молодежи в условиях мо-
дернизации современного общества: сборник научных трудов / под ред. Г. Ю. Лизунова. 
Горно-Алтайск, 2017. С. 309–312. 

7. Квитчастый А. В. Особенности социально-психологической компетентности субъ-
ектов разного уровня образования: автореф. дис. …канд. психол. наук. М., 2012. 26 с. 

8. Клюквина А. Ю. Теоретические аспекты исследования проблемы компетентности 
родителей, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью // Вестник Московского городского педагогического универси-
тета. Серия: Педагогика и психология. 2015. № 1 (31). С. 86-95. 

9. Коробкова В. В. Сущность и содержание психолого-педагогической компетентно-
сти родителей в современных исследованиях // Педагогическое образование и наука. 2011. 
№ 6. С. 101–105. 

10. Методика Рокича «Ценностные ориентации». (Тест Милтона Рокича) / Исследова-
ние ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценности по Рокичу). URL: 
http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-
issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu (дата обраще-
ния: 1.07.2017). 

11. Мизина Н. Н. Родительская компетентность: психологический аспект проблемы //  
Эйдос: интернет-журнал. 2010. № 9. С.25. 

12. Минина А. В. Структура и содержание педагогической компетентности родителей 
в воспитании самостоятельности у детей дошкольного возраста // Образование. Наука. 
Инновации: Южное измерение, 2013. № 2. С. 93–98.  



144                                            Психологические науки / Psychology 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 135–147 

13. Молчанова Л. Н., Сердюкова Н. С. Особенности функционирования микросоци-
альной системы "Семья, пережившая воздействие кризисной ситуации, связанной с инва-
лидностью ребенка" // Перспективы науки и образования. 2014. № 6 (12). С. 118-125. 

14. Молчанова Л. Н., Ситникова А. В. Особенности функционирования семей, воспи-
тывающих детей с нарушением слуха // Коррекционно-педагогическое образование. 2015. 
№3 (3). С. 16–27. 

15. Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен. М.: Московский пси-
холого-социальный институт, 2011. 496 с. 

16. Опросник С. Степанова «Стили родительского поведения». URL: http://skorova. 
spb.ru/?mode=test19 (дата обращения: 1.07.2017). 

17. Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ). 
URL: https://pro-psixology.ru/psixologicheskoe-obsledovanie-semi/606-oprosnik-yemocional-
nyx-otnoshenij-v-seme-ei.html (дата обращения: 01.07.2017). 

18. Петухова А. В. Повышение уровня компетентности семей, имеющих детей с рече-
выми нарушениями через интеграцию работы учителя-логопеда и педагога-психолога // 
Научные труды SWorld. 2012. Т. 17. № 3. С. 3–5. 

19. Попова С. Ю., Ноговицына Н. М. Роль общеобразовательных учреждений в по-
вышении родительской компетентности // Концепт: научно-методический электронный 
журнал. 2017. Т. 26. С. 192–194. 

20. Селина В.В. Развитие педагогической компетентности родителей детей раннего 
возраста в дошкольном образовательном учреждении: дис. … канд. пед. наук. М., 2009. 
188 с.  

21. Сергеева Б. В., Аракелян Р. К. Формирование родительской компетентности в 
условиях начальной школы // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016.     
T. №1/1. С. 184–188. 

22. Чеканова А. В., Молчанова Л. Н. Проблема детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха // ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 
2016: сборник статей III Международного научно-практического конкурса. Пенза, 2016.  
С. 173–176. 

23. Calderon R. Parental Involvement in Deaf Children’s Education Programs as a Predictor 
of Child’s Language, Early Reading, and Social Emotional Development // Journal of Deaf Stud-
ies and Deaf Education. 2000. 5(2). Spring. Р. 140-155. 

24. Cere D. What is Parenthood? Proposing Two Models. Toward an Integrative Account of 
Parenthood. In L.C. McClain & D. Cere (Eds.). What is Parenthood? Contemporary debates 
about the Family. New York: New York University Press, 2013. Р. 19-40. 

25. Douglas M. Teti, Candelaria  M.A. (Parenting Competence. Handbook of parenting.  In 
Marc H. Bornstein (Eds.). Lawrence Erlbaum Associates, 2002, 149–180. 

26. Glăveanu S.M. The Parental Competence of Single-parent Families from Vulnerable 
Groups // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 187, 13. Р. 201-205. 

27. Kurtzer-White E., Luterman D. Families and children with hearing loss: Grief and cop-
ing // Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 2003. № 9(4).          
Р. 232–235. 

28. Molchanova L.N., Chekanova A.V. Development of parental competence through psy-
chological and pedagogical support for families in the upbringing of hearing-impaired children // 
Psychology in Russia: State of the Art. 2018. Т. 11. № 4. С. 223-238. 

29. Quittner A.L., Glueckauf  R.L., Jackson D.N. Chronic parenting stress: Moderating ver-
sus mediating effects of social support // Journal of Personality and Social Psychology. 1990.        
№ 59. Р. 1266–1278. 



Молчанова Л. Н., Стулова А. В.  Компетентностная модель психолого-педагогического сопровождения…   145 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 135–147 

30. Vaccari C., Marschark M. Communication between parents and deaf children: Implica-
tions for social-emotional development // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1997.      
№ 38(7). Р. 793–801. 

References 

1. Andronnikova O. O., Evdokimova M. A. Metodicheskie osnovy organizacii i pro-
vedeniya programmy psihologo-pedagogicheskoj podderzhki formirovaniya roditel'skoj kompe-
tentnosti [Methodological foundations of the organization and implementation of the program of 
psychological and pedagogical support for the formation of parental competence]. Vestnik Ke-
merovskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Kemerovo State University, 2018, 
no. 2, pp. 77–84 (In Russ.) 

2. Vlajkova K. V. Vklyuchenie roditelej v korrekcionno-razvivayushchij process kak odna 
iz form raboty po povysheniyu roditel'skoj kompetentnosti [Inclusion of parents in the correc-
tional and developmental process as one of the forms of work to improve parental competence]. 
Vospitanie i obuchenie detej s narusheniyami razvitiya = Education and Training of Children 
with Developmental Disabilities, 2010, no. 4, pp. 55–57 (In Russ.) 

3. Gladkova YU. A. Differencirovannyj podhod k povysheniyu psihologo-pedagogicheskoj 
kul'tury sem'i v usloviyah doshkol'nogo uchrezhdeniya [Differentiated approach to improving the 
psychological and pedagogical culture of the family in preschool settings]. Avtoref. diss. kand. 
ped. nauk. Moscow,  2009, 31 p. (In Russ.) 

4. Gorlova E. L. Roditel'skaya kompetentnost': podhody k izucheniyu i razvitiyu [Parental 
competence: approaches to study and development]. Vestnik RGGU. Seriya: Psihologiya. Peda-
gogika. Obrazovanie = Vestnik RSUH. Series: Psychology. Pedagogy. Education, 2010, no. 17 
(60), pp. 214-224 (In Russ.) 

5. Zvereva O. L., Krotova T. V. Obshchenie pedagoga s roditelyami v DOU: metodicheskij 
aspect [Teacher's communication with parents in pre-school: methodological aspect]. Moscow,  
TC Sfera Publ., 2009. 80 p. (In Russ.) 

6. Kabanchenko E. A., Holodkova O. G. [On the problem of parental competence in fami-
lies raising children with disabilities] Cennostnye orientacii molodezhi v usloviyah modernizacii 
sovremennogo obshchestva. Sbornik nauchnyh trudov [Value orientations of youth in the condi-
tions of modern society modernization]; ed. by Lizunova G. Yu, Gorno-altajsk, 2017, pp. 309–
312 (In Russ.) 

7. Kvitchastyj A.V. Osobennosti social'no-psihologicheskoj kompetentnosti sub"ektov 
raznogo urovnya obrazovaniya [Features of socio- psychological competence of subjects of dif-
ferent levels of education]. Avtoref. diss. kand. psihol. nauk.  Moscow, 2012, 26 p. (In Russ.) 

8. Klyukvina A. Yu. Teoreticheskie aspekty issledovaniya problemy kompetentnosti rodite-
lej, imeyushchih detej doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta s intellektu-al'noj nedostat-
ochnost'yu [Theoretical aspects of the study of the problem of competence of parents with chil-
dren of preschool and primary school age with intellectual disabilities]. Vestnik Moskovskogo 
gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psihologiya = Bulletin of the 
Moscow City Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, 2015, no. 1 (31),           
pp. 86-95 (In Russ.) 

9. Korobkova V. V. Sushchnost' i soderzhanie psihologo-pedagogicheskoj kompetentnosti 
roditelej v sovremennyh issledovaniyah [The essence and content of psychological and pedagog-
ical competence of parents in modern research]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka = Peda-
gogical Education and Science, 2011, no. 6, pp. 101–105 (In Russ.) 

10. Metodika Rokicha «Cennostnye orientacii». (Test Miltona Rokicha). Issledovanie cen-
nostnyh orientacij M. Rokicha. Oprosnik cennosti po Rokichu) [Rokich's method "Value orienta-



146                                            Психологические науки / Psychology 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 135–147 

tions". (Test of Milton Rokich ) / Research of value orientations of M. Rokich. / Questionnaire 
values for Rakitu)] (In Russ.). Available at: http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-
tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-
oprosnik-tsennosti-po-rokichu (accessed 01.07.2017). 

11. Mizina N. N. Roditel'skaya kompetentnost': psihologicheskij aspekt problem [Parental 
competence: psychological aspect of the problem]. Internet-zhurnal "Ejdos" = Online magazine 
"Eidos", 2010, no.  9, pp. 25 (In Russ.) 

12. Minina A.V. Struktura i soderzhanie pedagogicheskoj kompetentnosti roditelej v vospi-
tanii samostoyatel'nosti u detej doshkol'nogo vozrasta [Structure and content of pedagogical 
competence of parents in the upbringing of independence in preschool children]. Obrazovanie. 
Nauka. Innovacii: Yuzhnoe izmerenie = Education. The science. Innovation: the Southern Di-
mension, 2013, no. 2, pp. 93–98. (In Russ.) 

13. Molchanova L. N., Serdyukova N. S. Osobennosti funkcionirovaniya mikrosocial'noj 
sistemy "Sem'ya, perezhivshaya vozdejstvie krizisnoj situacii, svyazannaya s invalidnost'yu 
rebenka" [Features of functioning of the macro-social system "Family that has survived the im-
pact of a crisis situation related to the disability of a child"]. Perspektivy nauki i obrazovaniya = 
Perspectives of Science and Education, 2014, no. 6 (12), pp. 118-125 (In Russ.) 

14. Molchanova L. N., Sitnikova A. V. Osobennosti funkcionirovaniya semej, vospi-
tyvayushchih detej s narusheniem sluha [Features of functioning of families raising children with 
hearing disorders]. Korrekcionno-pedagogicheskoe obrazovanie = Correctional and Pedagogi-
cal Education, 2015, no. 3 (3), pp. 16–27 (In Russ.) 

15. Ovcharova R.V. Roditel'stvo kak psihologicheskij fenomen [Parenting as a psychologi-
cal phenomenon]. Moscow, Moskovskij psihologo-social'nyj institute Publ., 2011, 496 p. (In 
Russ.) 

16. Oprosnik S. Stepanova "Stili roditel'skogo povedeniya" [Stepanova Styles of parental 
behavior] (In Russ.). Available at: http://skorova. spb.ru/?mode=test19   (accessed 01.07.2017). 

17. Oprosnik emocional'nyh otnoshenij v sem'e E.I. Zaharovoj (metodika ODREV) [17. 
The questionnaire of emotional relations in the family of E. I. Zakharova (method of ODRM)]. 
(In Russ.). Available at: https://pro-psixology.ru/psixologicheskoe-obsledovanie-semi/606-
oprosnik-yemocional-nyx-otnoshenij-v-seme-ei.html (accessed 01.07.2017). 

18. Petuhova A. V. Povyshenie urovnya kompetentnosti semej, imeyushchih detej s reche-
vymi narusheniyami cherez integraciyu raboty uchitelya-logopeda i pedagoga-psihologa [Im-
proving the level of competence of families with children with speech disorders through the in-
tegration of the work of a speech therapist and a teacher-psychologist]. Nauchnye trudy SWorld 
= Scientific Works of SWorld, 2012, vol. 17, no. 3, pp. 3–5 (In Russ.) 

19. Popova S. Yu., Nogovicyna N. M. Rol' obshcheobrazovatel'nyh uchrezhdenij v po-
vyshenii roditel'skoj kompetentnosti [The role of educational institutions in improving parental 
competence]. Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal "Koncept" = Scientific and Methodo-
logical Electronic Journal "Concept", 2017, vol. 26, pp. 192–194 (In Russ.) 

20. Selina V.V. Razvitie pedagogicheskoj kompetentnosti roditelej detej rannego vozrasta v 
doshkol'nom obrazovatel'nom uchrezhdenii [Development of pedagogical competence of parents 
of young children in preschool educational institutions]. Diss. kand. ped. nauk. Moscow, 2009. 
188 p. (In Russ.) 

21. Sergeeva B. V., Arakelyan R. K. Formirovanie roditel'skoj kompetentnosti v usloviyah 
nachal'noj shkoly [Formation of parental competence in primary school conditions]. Is-
toricheskaya i social'no-obrazovatel'naya mysl' = Historical and Socio-educational Thoug, 
2016, no. 1/1, pp. 184–188 (In Russ.) 

22. Chekanova A. V., Molchanova L. N. [The problem of child -parent relations in families 
raising a child with hearing disorders]. LUCHSHAYA NAUCHNAYA STAT'YA 2016. Sbornik 



Молчанова Л. Н., Стулова А. В.  Компетентностная модель психолого-педагогического сопровождения…   147 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 135–147 

statej III Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo konkursa [BEST SCIENTIFIC ARTICLE 
2016. Collection of articles of the III International scientific and practical competition]. Penza, 
2016, pp. 173–176 (In Russ.) 

23. Calderon R. Parental Involvement in Deaf Children’s Education Programs as a Predic-
tor of Child’s Language, Early Reading, and Social Emotional Development. Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education, 2000, 5(2), Spring, pp. 140–155.  

24. Cere D. What is Parenthood? Proposing Two Models. Toward an Integrative Account 
of Parenthood. In L.C. McClain & D. Cere (Eds.). What is Parenthood? Contemporary debates 
about the Family, New York: New York University Press, 2013, pp. 19–40. 

25. Douglas M. Teti, Candelaria  M.A. (Parenting Competence. Handbook of parenting.  In 
Marc H. Bornstein (Eds.). Lawrence Erlbaum Associates, 2002, pp. 149–180.  

26. Glăveanu S.M. The Parental Competence of Single-parent Families from Vulnerable 
Groups. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 187, no. 13, pp. 201-205. 

27. Kurtzer-White E., Luterman D. Families and children with hearing loss: Grief and cop-
ing. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 2003, no. 9(4),             
pp. 232–235. 

28. Molchanova L.N., Chekanova A.V. Development of parental competence through psy-
chological and pedagogical support for families in the upbringing of hearing-impaired children. 
Psychology in Russia: State of the Art, 2018, vol. 11, no. 4, pp. 223-238. 

29. Quittner A.L., Glueckauf  R.L., Jackson D.N. Chronic parenting stress: Moderating ver-
sus mediating effects of social support. Journal of Personality and Social Psychology, 1990,            
no. 59, 1266–1278. 

30. Vaccari C., Marschark M. Communication between parents and deaf children: Implica-
tions for social-emotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1997,              
no. 38(7), pp. 793–801. 

Информация об авторе / Information about the Author

Молчанова Людмила Николаевна, доктор 
психологических наук, профессор кафедры 
психологии здоровья и нейропсихологии, 
Курский государственный медицинский 
университет, г. Курск, Российская Федерация 
e-mail: molchanowa.liuda@yandex.ru 
ORCID: 0000-0001-6309-1825 
Researcher ID: AAF-9625-2019 
 
Стулова Анна Васильевна, аспирант кафедры 
психологии здоровья и нейропсихологии 
Курский государственный медицинский 
университет, педагог-психолог, Областное 
казенное общеобразовательное учреждение 
"Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья",  
г. Курск, Российская Федерация 
e-mail: nuta-vasilevna@rambler.ru 
 

Lyudmila N. Molchanova, Doctor of Psychology, 
Professor, Department of Psychology of Health and 
Neuropsychology, Kursk State  
Medical University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: molchanowa.liuda@yandex.ru 
ORCID: 0000-0001-6309-1825 
Researcher ID: AAF-9625-2019 
 
 
Anna V. Stulova, Post-Graduate Student,  
Department of Psychology of Health and  
Neuropsychology, Kursk State Medical University, 
Psychologist and Pedagogue Regional State  
Educational Institution "Kursk Boarding School  
for Children with Disabilities",  
Kursk, Russian Federation 
e-mail: nuta-vasilevna@rambler.ru 



148                                            Психологические науки / Psychology 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(1): 148–160 

Оригинальная статья/Original article 

УДК 316.6; 159.9; 364.2 

Эффективность программы комплексной профилактики 
суицидальных рисков среди подростков и молодежи  

«Линия жизни» 

И. П. Кутянова1, К. С. Есаулова2 , М. С. Радионова3, Н. М. Шленская2  

1 Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр программ профилактики и социальной 
реабилитации»  
Денисовский пер., 8/14, кв. 48, г. Москва 105066,  Российская Федерация  

2 Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) 
Волоколамское ш., 11, г. Москва 125080, Российская Федерация  

3 Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ) 
ул. Сретенка 29, г. Москва 127051, Российская Федерация 

 e-mail: esaulovaks@mgupp.ru 

Резюме 

Информационное общество и сопровождающие его развитие компьютерные технологии и про-
граммные продукты сегодня значительным образом изменяют облик подрастающего поколения. Вовле-
ченность последнего в интернет-реальность приводит, во все учащающемся ряде случаев, к формирова-
нию суицидального поведения. Актуальные программы профилактики подобного поведения, отсюда, пред-
ставляются необходимым элементом экосистемы современной реальности. Цель статьи – определить 
эффективность программы комплексной профилактики суицидальных рисков  «Линия жизни». Апробация 
каждой из подобных программ реализуется в зоне культурной специфики конкретной страны, а ее ре-
зультаты подлежат тщательному изучению с целью прогнозирования эффективности использования 
указанной программы в других странах. Задачами статьи было оценить уровень критичности подрост-
ков к информации, поступающей с интернет-ресурсов. 

Программа «Линия жизни», построенная с учетом современных тенденций развития общества, в 
котором социальные сети воспринимаются молодежью в качестве продолжения реальности, была разра-
ботана в ходе предыдущего этапа работы. Данное исследование позволило реализовать апробацию про-
граммы «Линия жизни» на случайной выборке из пятидесяти четырех школьников в возрасте 13-15 лет.  

До и после проведения мероприятий программы «Линия жизни» проводилось предварительное и по-
вторное анкетирование участников мероприятий в рамках проблемного поля «интернет-безопасность». 

В случайной выборке респондентов были выявлены участники интернет-сообществ, пропагандиру-
ющих суицидальное поведение. Результаты апробации программы зафиксировали повышение уровня кри-
тичности восприятия подростками кибер-информации и их готовности привлекать внимание значимых 
взрослых в случае обнаружения опасного контента.  
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Ключевые слова: рискованное поведение; подростки; группы смерти; киберпространство; суицидальное 
поведение; профилактика суицидов.  
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Abstract 

The information society, the accompanying development of computer technology and software products today 
significantly change the face of the younger generation. The involvement of the latter in Internet reality leads, in an 
ever-increasing number of cases, to the formation of suicidal behaviour. Actual programmes for the prevention of 
such behaviour, hence, appear to be a necessary element of the ecosystem of modern reality. The purpose of the 
article is to determine the effectiveness of the Life Line comprehensive program for the prevention of suicidal risks. 
The approbation of each of these programmes is implemented in the cultural specifics of a particular country, and its 
results must be carefully studied in order to predict the effectiveness of the usage of this programme in other coun-
tries. The objectives of the article were to assess the level of criticality of adolescents to information coming from In-
ternet resources. 

The Life Line programme was developed during the previous stage of the research.  The programme takes into 
account the current trends in the development of society -  social networks are perceived by young people as a con-
tinuation of reality. The authors of the study tested the author's «Life Line» programme on a random sample of fifty-
four schoolchildren aged 13-15. Before and after the events of the «Life Line» programme, preliminary and repeated 
questioning of the participants of the events were carried out as part of the Internet security problem area. 

In a random sample of respondents, participants in online communities promoting suicidal behaviour were iden-
tified. The results of testing the programme recorded an increase in the level of criticality of teenagers' perception of 
cyber information and their willingness to attract the attention of significant adults in the event of detection of danger-
ous content. 
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*** 

Введение 

Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения ежегодно в ми-
ре совершают самоубийство около 800 ты-

сяч человек, и свыше 15 миллионов 
предпринимают попытки его совершить 
[20]. В Российской Федерации число са-
моубийств за последние несколько лет 
снизилось и составило 14 случаев на 100 
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тыс. человек населения в 2017 году [21,    
c. 80]. Вместе с тем, подобная статистика 
по-прежнему не вызывает оптимизма. 

Самоубийства являются третьей по 
значимости ведущей причиной смертно-
сти в возрастной группе 15–19 лет [20]. В 
2017 году в социальных сетях и учетных 
записях выявлено более 200 публикаций 
групп и 1,279 тыс. учетных записей адми-
нистраторов, связанных с суицидами. Как 
отмечают исследователи Бычкова А. М., 
Раднаева Э. Л., кураторами подобных 
групп обычно становятся дети из благо-
получных семей, полагающих себя здра-
вомыслящими людьми, помогающими 
избавить общество от «биомусора»: под-
ростков, не способных справиться со 
сложными жизненными ситуациями [1]. 

Кибер-пространство аккумулирует в 
себя все большее количество сайтов с 
информацией, нацеленной на формиро-
вание суицидального поведения в среде 
молодежи [5]. Так, в Индии в 2017 г. в 
связи с сообщениями о многочисленных 
самоубийствах подростков и молодых 
людей, вовлеченных в игру «BlueWhale» 
(где участников «заманивали в ловушку», 
предлагая им сделать 50 шагов, включая 
самоубийство), Верховным судом Индии 
были предприняты попытки остановить 
игру «BlueWhale», а также ее аналоги -‘A 
Silent House’, ‘Wake me up at 4.20 a.m’ 
etc. и  привлечь к ответственности созда-
телей, кураторов игр и провайдеров, раз-
местивших столь опасные контенты [9].  

Дж. Фелкенлобен и А. Дмитрович в 
своем исследовании подростков в воз-
расте 14-18 лет, указывают, что респон-
денты с выявленными суицидальными 
мыслями были склонны к стратегии избе-
гания разрешения проблем, дихотомич-
ному мышлению «все или ничего», ко-
гнитивной ригидности. Выявленные дан-
ные свидетельствуют о том, что высокий 
уровень суицидальной готовности обрат-
но пропорционален готовности участни-
ков исследования обратиться за помощью 
к окружающим их людям [7]. 

Выявлены и свидетельства «героиза-
ции» суицидального поведения среди по-
дростков, отрицания мира, которое может 
обострять суицидальные тенденции среди 
подростков и молодежи, особенно с низ-
ким социальным статусом [14]. 

Принято выделять внутренние и 
внешние факторы риска развития суици-
дального поведения среди подростков. К 
внутренним факторам относят расстрой-
ства сна, интернет-зависимость, депрес-
сивные расстройства, к внешним факто-
рам – конфликты в семье и проблемы со 
сверстниками [12]. Для работы с указан-
ными факторами в США и Европе разра-
ботаны программы превенции суици-
дальных рисков:  

Универсальные программы профи-
лактики (охватывают все население): 
нацелены на устранение психологических 
и бюрократических барьеров при обра-
щении за помощью; информирование 
общества о том, как взаимодействовать с 
демонстрирующими суицидальные тен-
денции коллегами, друзьями, родственни-
ками; укрепление факторов защиты от су-
ицидального поведения (социальная под-
держка, развитие копинг-стратегий) и т.д. 

Специфические программы помощи 
(относятся преимущественно к группам 
повышенного риска суицидального пове-
дения) включают в себя два направления: 
(1) изучение программ скрининга и диа-
гностики, специализированного обучения 
специалистов, работающих в контакте с 
группами риска, (2) участие «групп рис-
ка» в программах поддержки, расшире-
ние их доступа к кризисной помощи, уча-
стие в профилактических программах. 

Организация работы с людьми, ко-
торые уже имели опыт суицидальных по-
пыток в прошлом. Программы разраба-
тываются и реализуются для конкретных 
лиц или групп с целью снижения факто-
ров риска и повышения защитных факто-
ров. Программы подобного рода предпо-
лагают специальные тренинги в средних 
школах и колледжах, программы обуче-
ния по информированию и поддержке 
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родителей, координации конкретных пер-
соналий в зоне высокого риска суици-
дального поведения, создание в школах 
возможности кризисного реагирования. 

Наиболее общедоступными сегодня 
являются профилактические меры, вклю-
чающие: (1) увеличение осведомленности 
общественности (родителей, учителей) 
через СМИ и другие каналы об опасно-
стях, исходящих из киберпространства и 
(2) мониторинг кибер-контента с потен-
циально «провоцирующим» содержанием 
и его искоренение [8; 9]. Эксперты Все-
мирной организации здравоохранения 
разработали рекомендации по проведе-
нию мероприятий по предотвращению 
суицидов посредством эпидемиологиче-
ского наблюдения; вычленения защитных 
факторов и факторов риска; разработку, 
реализацию и анализ эффективности 
профилактического вмешательства; ак-
кумулирование эффективных стратегий и 
программ профилактики суицидального 
поведения населения [4].  

В 28 странах мира разработаны 
национальные стратегии предотвращения 
самоубийств. В большинстве случаев все 
эти программы базируются на обобщении 
эмпирических исследовательских резуль-
татов. Так, М. Лобенштейн в исследова-
нии, проведенном в США с участием 
подростков 9-11 классов, выявил, что 
только 20% подростков обращаются за 
помощью к взрослым, если «чувствуют 
пустоту, грусть, безнадежность, тревогу 
или злость», однако более 50% готовы 
поделиться этими чувствами с другом. 
Как результат, была разработана про-
грамма выявления и профилактики суи-
цидальных рисков «Равный равному», 
направленная на обучение подростков 
навыкам выявления кризисных ситуаций 
и взаимодействия со сверстниками, нахо-
дящимися в эмоциональном кризисе [13]. 

Программы профилактики само-
убийств подчеркивают необходимость 
раннего выявления депрессивных рас-
стройств и эффективного осуществле-
ния адекватных терапевтических стра-

тегий [6]. Кроме этого, активно разраба-
тываются программы подготовки специа-
листов-педагогов по выявлению и взаи-
модействию с молодыми людьми, имею-
щими риски суицидального поведения 
[16; 18]. Превентивные мероприятия в 
воспитательно-образовательных учрежде-
ниях, которые являются естественной 
средой для подростков очень эффектив-
ны. Школьный контекст смягчает прояв-
ления рискованного поведения. Специа-
листы в школьной среде могут своевре-
менно выявить молодежь из группы рис-
ка, предоставив им возможность получе-
ния профессиональной помощи. Боль-
шинство инициатив по предотвращению 
самоубийств среди молодежи связано со 
школой [8; 11].  

Совершенно очевидна необходи-
мость совершенствования программ си-
стемной профилактики суицидальных 
рисков среди подростков и молодежи, с 
учетом новых тенденций, разработка аль-
тернативных программ со сходными 
принципами (в том числе, и учитываю-
щих культурно-национальную специфи-
ку). Кроме этого, есть необходимость и в 
апробации программ для разных целевых 
аудиторий. При этом, прогностическая 
научная и экспертная оценка профилак-
тических мероприятий представляется 
недостаточно эффективной [17], тогда 
как оценка практических результатов 
апробации каждой конкретной програм-
мы в различных контекстах способна 
предложить максимально реальные тра-
ектории приложения тех или иных про-
филактических программ. Подобный 
подход положительно повлияет на буду-
щее исследований по профилактике са-
моубийств среди молодежи, поскольку 
оценка результатов и эффективности бу-
дет более надежной [10]. 

Целью проведенного исследования 
стала апробация программы профилакти-
ки суицидального поведения среди под-
ростков и молодежи «Линия жизни» [2].  

Гипотезой исследования послужило 
предположение о том, что после проведе-
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ния программы «Линия жизни» уровень 
критичности подростков к информации, 
которая поступает посредством интернет-
ресурсов, будет более высоким, нежели 
до проведения программы. 

Метод 
Участники исследования 
В исследовании приняли участие 54 

подростка в возрасте 13-15 лет, обучаю-
щиеся в 7-9-х классов общеобразователь-
ной школы г. Москвы (38 девочек и 16 
мальчиков). Участники подбирались ме-
тодом сплошной выборки на основе доб-
ровольного согласия. Родители и под-
ростки были проинформированы о про-
водимых мероприятиях и подписали пи-
сьменные согласия на участие в Про-
грамме «Линия жизни». Все респонденты 
имели зарегистрированные аккаунты в 
социальных сетях.  

Материалы 
Контент, выявленный в результате 

проведения мониторинга ресурсов сети 
Интернет (интернет-сообщества, сайты, 
форумы, видеоканалы), содержащий яв-
ные и скрытые призывы к суицидальному 
поведению: картинки, тексты, видеофраг-
менты, используемые индивидами и груп-
пами, пропагандирующими суицидальное 
поведение в киберпространстве. 

Программа. Программа «Линия жиз-
ни» была разработана в 2018 году с уче-
том предварительно проведенного мони-
торинга, а также данных исследований в 
сфере профилактики суицидального по-
ведения [2]. Программа нацелена на про-
филактику и снижение рисков суицидаль-
ного поведения в среде подростков посред-
ством развития навыков стрессоустойчиво-
сти, критического мышления и позитивно-
го целеполагания. Программа исходит из 
установки, согласно которой развитое кри-
тическое мышление является одним из ба-
зовых компонентов жизнестойкости лич-
ности и поддается целенаправленному 
формированию и развитию [19].  

К основным задачам программы от-
носятся (1) формирование навыков пози-
тивного целеполагания и стрессоустой-

чивости у подростков, развитие их кри-
тического мышления в контексте целена-
правленных, тематически обусловленных 
групповых занятий; (2) вовлечение в 
процесс профилактики семьи подростков 
в формате информирования родителей и 
членов семьи о маркерах суицидального 
поведения, основах его профилактики, 
оказании кризисной помощи подросткам; 
(3) формирование у педагогического со-
става образовательных организаций не-
обходимых компетенций для раннего вы-
явления / оказания неотложной помощи 
случаев суицидального поведения. 

Программа профилактики суицида-
льных рисков «Линия жизни» предпола-
гает реализацию таких форм взаимодей-
ствия, как семинары-тренинги для под-
ростков; индивидуальные консультации с 
подростками; встречи родителей учащих-
ся; семинары для специалистов образова-
тельных организаций. Занятия проводят-
ся в интерактивной форме. 

Программа предполагает четыре за-
нятия в группе, семинар с родителями и 
семинар с педагогическими работниками 
образовательной организации. Возможны 
и консультации по запросу подростков 
или их родителей. Тематика интерактив-
ных занятий: 

 Знакомство с группой. Манипуля-
ции в интернет-пространстве. 

 Мои цели, ценности. 
 Стрессовые ситуации и их преодо-

ление. 
 Я и мои чувства. 
Тематика занятий и реализация их 

контента исходят из специфики восприя-
тия информации подростками, характера 
предпочтительной для них коммуника-
ции (со сверстниками и взрослыми), ло-
гикой групповой динамики. Перед нача-
лом цикла занятий необходимо предвари-
тельно сформировать позитивную моти-
вацию к активному участию в них. Лич-
ностное преобразование участников, та-
ким образом, реализуется в процессе ин-
терактивного тренинга, в рамках которо-
го используются беседы, дискуссии, «мо-
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зговые штурмы», когнитивные и пове-
денческие модификации, ролевые игры и 
психогимнастические упражнения. 

Анкета. Для оценки эффективности 
программы была разработана анкета оп-
роса подростков, участников профилак-
тических мероприятий до и после прове-
дения программы «Линия жизни», кото-
рая направлена на изучение степени кри-
тичности отношения подростков к ин-
формации, поступающей из сети «Интер-
нет». Анкета содержала следующие во-
просы: «Доверяешь ли ты информации, 
которая поступает из сети Интернет?», 
«Согласен ли ты с тем, что некоторые 
утверждения, высказанные другими 
людьми, могут быть опасными?», «Стал-
кивался ли ты с фактами манипуляции и 
мошенничества в сети Интернет?», «Ка-
кие типы опасного контента в сети Ин-
тернет ты знаешь?», «Как ты думаешь. 
что необходимо сделать, чтобы снизить 
риск интернет-мошенничества?», «Как ты 
думаешь, что можно сделать, чтобы оста-
новить распространение опасного кон-
тента в сети Интернет?». Закрытые во-
просы анкеты ранжировались по степени 
частоты, при этом значение 1 соответ-
ствовало «никогда»; 2 – «редко», 3 – «не 
знаю», 4 – «часто», 5 – «всегда» (моди-
фикация шкалы Р. Ликерта).  

Процедура исследования 
На первом этапе исследования было 

реализовано предварительное анкетиро-
вание подростков по теме «Интернет-
безопасность». 

На втором этапе была произведена 
апробация программы «Линия жизни» с 
участниками исследования. На третьем 
этапе исследования было проведено по-
вторное анкетирование участников меро-
приятий по теме «Интернет-безопасность». 

На заключительном этапе был реа-
лизован анализ первичного и повторного 
анкетирования подростков с применени-
ем U-критерия Манна-Уитни, по итогам 
которого были сформулированы выводы.  

Исследование осуществлялось в пе-
риод с 02.2018 по 08.2018 г. на базе об-
щеобразовательной школы г. Москвы. 
Каждая тема изучается на отдельном за-
нятии, каждое из которых является за-
конченным по форме, что позволяет из-
менять предложенную последователь-
ность тем.  Продолжительность каждого 
занятия составляет 1-1,5 часа. 

Результаты 

Анализ контента позволил локали-
зовать наиболее глубинные проблемные 
зоны, нуждающиеся в нивелировании в 
процессе реализации программы профи-
лактики суицидального поведения. В 
частности, к проблемным вопросам были 
отнесены: некритичное восприятие ин-
формации в сети подростками; отсут-
ствие у многих подростков видения пер-
спективы собственной жизни; низкая 
стрессоустойчивость; отсутствие навыков 
рефлексии чувств и эмоциональных пе-
реживаний.  

Среди участников программы две 
девочки на момент начала профилакти-
ческих мероприятий были активными 
участницами социальных групп «ВКон-
такте», пропагандирующих суицидальное 
поведение, активно транслировали свою 
позицию в классе среди сверстников.  

Все участники исследования активно 
принимали участие в мероприятиях про-
граммы. Встречи с родителями и работ-
никами школы так же были реализованы 
в полном объеме и характеризовались 
продуктивной дискуссией. Индивидуаль-
ную консультацию запросили три участ-
ника. В ходе индивидуальной консульта-
ции респонденты дискутировали по про-
блематике семинаров, в которых прини-
мали участие. 

Результаты сравнительного анализа 
анкетирования подростков до и после 
проведения программы «Линия жизни» с 
применением U-критерия Манна-Уитни 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа ответов на вопросы подростков относительно  
информированности о вопросах интернет-безопасности до и после проведения  

профилактической программы «Линия жизни» 

Вопросы анкеты 
Средние значения U-критерий 

Манна-
Уитни 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (p) До проведения 

программы 
После проведе-
ния программы

Доверяешь ли ты инфор-
мации, которая поступает 
из сети Интернет?  

2,6 4,47 625 0,01* 

Согласен ли ты с утвер-
ждениями, что некоторые 
утверждения, высказан-
ные другими людьми, мо-
гут быть опасными? 

4,1 4,7 1205 0,2 

Сталкивался ли ты с фак-
тами манипуляции и мо-
шенничества в сети Ин-
тернет?  

2,53 4,53 784 0,01* 

* - различия статистически значимы (p ≤ 0,01) 
 

Результаты сравнительного анализа 
анкетирования подростков до и после 
проведения программы «Линия жизни» с 

применением контент-анализа приведены 
в табл. 2-3. 

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа ответов на вопросы подростков относительно 
информированности о типах опасного контента в сети «Интернет» до и после проведения  

программы «Линия жизни» 

№ 
п/п 

Типы опасного контента 
в сети Интернет, назван-
ные подростками до про-

ведения программы 

Кол-во  
ответов, %

Типы опасного контента в сети 
Интернет, названные подростками 
после проведения программы 

Кол-во 
ответов, 

% 

1 Интернет-мошенничес-
тва (перевод денег без 
факта покупки) 

79, 63 
Интернет-мошенничества (перевод 
денег без факта покупки) 

87,04 

2 
Пропаганда насилия 38,89 

Недостоверная информация (ре-
клама и т.п.) 

66,67 

3 Недостоверная информа-
ция (реклама и т.п.) 

35,18 Пропаганда суицидов 53,70 

4 Порнография 24,07 Пропаганда насилия  42,59 
5 Пропаганда суицидов 

(Группы китов») 
9,26 Интернет-буллинг (травля) 38,89 

6 - - Порнография 25,92 
7 Не знаю 14,81 Не знаю  5,56 
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Таблица 3. Результаты сравнительного анализа ответов на вопросы подростков относительно  
их информированности о возможных действиях при обнаружении опасного контента  

в сети «Интернет» до и после проведения программы «Линия жизни». 

#№  
п/п 

Меры для пресечения дея-
тельности опасного контента 

в сети «Интернет» 

Кол-во от-
ветов, % 

Меры для пресечения де-
ятельности опасного 

контента в сети «Интер-
нет»

Кол-во  
ответов, % 

1 Не посещать страницы, свя-
занные с опасным контентом 

70,37 
Рассказать родителям об 
опасном контенте

77,78 

2 Рассказать родителям об 
опасном контенте 

53,70 
Направить информацию 
в Роскомнадзор 

66,67 

3 Смотреть отзывы о продук-
тах и услугах в сети Интер-
нет 

48,15 
Изучение нескольких 
источников информации 

64,81 

4 
Обсуждать с друзьями раз-
ные виды мошенничества 

31,48 
Смотреть отзывы о про-
дуктах и услугах в сети 
Интернет

59,26 

5 - - Обсуждать с друзьями 53,70 
6 Не знаю 18,52 Не знаю 1,85 

 
Обсуждение 

Обратная связь с участниками иссле-
дования продемонстрировала их вовле-
ченность в исследование, готовность из-
менять себя и окружающий мир, что сви-
детельствует о востребованности подоб-
ных мероприятий в студенческой  среде. 

До участия в программе подростки с 
большим доверием относились к посту-
пающей информации из сети Интернет. 
57,41% подростков до начала программы 
указали в анкете, что безоговорочно до-
веряют информации, поступающей из се-
ти Интернет. После проведения програм-
мы 87,04% указали, что безоговорочно 
доверять интернет-источникам нельзя. 
Комментируя утверждение, что «выска-
зывания других людей могут быть опас-
ными», в первой анкете лишь 77,78% ре-
спондентов указали, что согласны с ним, 
во второй анкете высказались «за» уже 
96,29% респондентов. 27,78% участников 
программы до проведения профилактиче-
ских мероприятий зафиксировали, что 
сталкивались с фактами манипуляции и 
мошенничества в сети Интернет, после 
проведения программы на этот вопрос 

ответили положительно 74,07% респон-
дентов.  

В результате анализа различий по U-
критерию Манна-Уитни (табл. 1) были 
получены достоверные различия по пер-
вому и третьему вопросу анкеты («Дове-
ряешь ли ты информации, которая посту-
пает из сети Интернет?», «Сталкивался ли 
ты с фактами манипуляции и мошенниче-
ства в сети Интернет?») по результатам 
сравнения пре- и пост-анкетирова-ния. 

По итогам опроса до и после прове-
дения программы «Линия жизни» боль-
шее число подростков пришли к убежде-
нию, что информация в сети Интернет 
может содержать опасный контент, чем 
до проведения программы (табл. 2). По 
сравнению с первым опросом увеличи-
лось число участников, которые указали 
на следующие виды опасного контента: 
интернет-мошенничество, недостоверная 
информация, пропаганда насилия, пропа-
ганда суицидов, порнография. Также по-
сле проведения занятий в ответах участ-
ников появился новый тип опасного кон-
тента, связанный с коммуникацией в сети 
интернет – интернет-буллинг (травля). 
Практически по всем показателям (кроме 
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пропаганды насилия) были получены 
значимые различия по U-критерию Ман-
на-Уитни.  

Сравнительный анализ ответов уча-
стников исследования на вопрос «Как ты 
думаешь, что можно сделать, чтобы оста-
новить распространение опасного кон-
тента в сети Интернет?» показал, что до 
проведения программы большинство 
участников предпочитало стратегию из-
бегания, после прохождения программы 
большинство участников продемонстри-
ровали нацеленность на получение по-
мощи от окружающих и, в первую оче-
редь, значимых взрослых.  

Кроме этого, были заявлены две но-
вые формы реакции на опасный контент: 
(1) направить информацию в Роском-
надзор с целью пресечения ресурсов, (2) 
изучить несколько источников информа-
ции» (64,81% опрошенных) относительно 
рассматриваемой проблематики. Транс-
формация форм реагирования косвенно 
указывает на повышение уровня критич-
ности подростков к поступающей ин-
формации посредством сети Интернет и 
повышение активности подростков по 
отношению к пресечению опасного кон-
тента. 

Преимущества и ограничения про-
граммы «Линия жизни» 

Преимущества программы «Линия 
жизни» заключаются в возможности ор-
ганизации программы на базе образова-
тельных учреждений, организации ком-
плексных программ, с привлечением не 
только подростков, но и их родителей, а 
также педагогов образовательных учре-
ждений. Программа профилактики суи-
цидальных рисков относится к универ-
сальным программам профилактики, и 
может применяться в общеобразователь-
ных учреждениях с подростками в воз-
расте 13-16 лет. Особенностью ее являет-
ся развитие навыков критического отно-
шения подростков к поступающей ин-
формации из социальных сетей и  Интер-
нет – ресурсов, в том числе, групп смер-
ти, предоставления подросткам инфор-
мации о механизмах распознавания ма-

нипуляций в виртуальном пространстве, 
в том числе, кибербуллинга, способах ре-
агирования при обнаружении опасного 
контента в сети Интернет.  

Основными принципами программы 
является комплексный подход, адресность, 
преемственность, организация системы 
направления подростков, нуждающихся в 
стационарной помощи, в профильные 
учреждения [3; 15].  

Недостатком данной программы мо-
жно считать недостаточное внимание к 
индивидуальным особенностям участни-
ков программы, поскольку программа 
предназначена в большей степени для 
профилактических мероприятий в учеб-
ных коллективах образовательных учре-
ждений. Вместе с тем, отдельные актив-
ности программы возможно применять и 
в индивидуальной работе.  

Выводы 

Снижение рисков суицидального по-
ведения среди подростков и молодежи 
связано с развитием их критического 
мышления по отношению к информации 
в сети Интернет, а также наличие навы-
ков саморегуляции, позитивного целепо-
лагания и способности конструктивно 
справляться со стрессами. Указанные на-
выки хорошо поддаются целенаправлен-
ному формированию и развитию, что 
требует имплементации соответствую-
щих активностей в образовательные про-
граммы. 

Дальнейшие исследования в рамках 
заявленной проблематики должны быть 
направлены на апробацию программу в 
различных этнокультурных образова-
тельных учебных коллективах с тем, что-
бы выявить специфику реализации заяв-
ленных активностей в различных кон-
текстных ситуациях. Принципиальным 
мыслится получение обратной связи от 
участников исследования с тем, чтобы 
максимально модифицировать его сквозь 
призму восприятия фокус-группы, до-
бившись тем самым, максимальной ре-
зультативности.  
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 иных терминов для обозначения понятия 
языка (langue – langage – parole) [1, с. 17] 
или для языковедческой науки как таковой 
(gesammtes Sprachstudium, gesammte 
Sprachkunde, allgemeine Sprachkunde и 
др.) [1, с. 100]. 

Вильгельм фон Гумбольдт по праву 
является одной из ключевых фигур язы-
кознания в пору его зарождения; как язы-
ковед он «способствовал конституирова-
нию лингвистики» [2, с. 333], стремясь 
максимально систематизировать все зна-
ние о языке, от философских и историче-
ских аспектов до структурно-лингвисти-
ческих. Все работы Гумбольдта выстраи-
вают каркас одной концепции – концеп-
ции языкознания как науки. Уже во 
«Фрагментах монографии о басках» 
(1801-1802) Гумбольдтом производится 
осмысление концепции языкознания как 
«самостоятельной, отдельной от всех 
прочих и в себе самой систематически 
организованной дисциплины» [1, с. 203], 
важность и общеполезность которой осо-
бо подчеркивается, а также обосновыва-
ется ее логическая база, перечисляются 
основные методы и цели и помимо этого 
классифицируются актуальные направле-
ния исследовательской деятельности в ее 
рамках. Языковое полотно преподносится 
им как «…всемирная история мыслей и 
чувств человечества. Она изображает че-
ловека во всех сферах и на всех ступенях 
его культуры» [1, с. 203]; язык – это 
«предмет, достойный глубочайшего раз-
мышления», «вся совокупная духовная 
энергия народа, словно бы чудом зачаро-
ванная и заключенная в определенные 
звуки» [1, с. 202]. В письме Шиллеру 
(1800) он описывает его философскую 
составляющую: «Язык <…> есть сред-
ство, с помощью которого человек фор-
мирует одновременно себя и мир или, 
скорее, осознает себя, выводя из себя и 
отделяя от себя некий мир» [1, с. 193]. 
Примечательно, что изучение языков 
Гумбольдт определял как независимую 
научную самоцель: «Изучать его [язык] 
<...> нужно только ради него самого и 
независимо от всякой внешней цели. Это 

рассмотрение его не как средства обще-
ния, а как цели в себе, как орудия мыш-
ления и чувствования нации – есть основа 
всякого истинного изучения языка» [1,         
с. 105]. Считая существующие на тот мо-
мент лингвистические труды весьма 
ограниченными и недостаточными для 
того, чтобы послужить в качестве полно-
ценной научной базы языкознания, Гум-
больдт видит своей задачей поставить 
цели, развить способы и сферы исследо-
вания, видя необходимость в сборе всей 
возможной информации по составу язы-
ков, выявлению их сходств и различий 
для дальнейшего проведения аналогий и 
извлечения выводов; он поднимает во-
прос о том, как человек формирует язык 
и как язык в свою очередь формирует че-
ловека и его мышление. В связи с этим 
назревает актуальность сопоставления 
языка и природы человека, а также судеб 
народов [1, с. 200]. Именно такими про-
блемами, по его мнению, и должна зани-
маться новая наука, что в краткой, тезис-
ной форме выражено во «Введении в об-
щее изучение языка» (1810-1811).  

 Множество языков и языковых кар-
тин мира Гумбольдт считает большим 
духовным богатством человечества: бла-
годаря разнообразию языков «раздвига-
ются для нас границы человеческого бы-
тия», проявляются «новые способы мыс-
лить и чувствовать» [1, с. 203]. Ввиду 
естественной взаимосвязи языка и мыш-
ления очевидно, что в разных языках от-
ражается разное мышление и видение ре-
альности, и различаются языки не только 
«технической» составляющей, но самой 
сутью вещей, запечатленной в них, и 
именно постижение глубинной природы 
и является целью исследования с точки 
зрения Гумбольдта: он призывает «вни-
кать в тончайшее разложение составных 
частей» языков. Кроме этого, чтобы 
успешно анализировать язык, «проникать 
в его строение и обрисовывать его свое-
образие, то его нельзя уже рассматривать 
в отдельности, лишь во взаимосвязи со 
всем, что оказало на него влияние» [1,            
с. 221], то есть учитывать: а) отношения 
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языка с другими языками (т.е. принимать 
во внимание разные типы родства); б) ха-
рактер нации, которая на нем говорит; в) 
язык-предок, пути и причины диахрони-
ческих лингвистических трансформаций. 
«Дух нации», как пишет Гумбольдт в со-
чинении «О родстве языков» (1812-1814), 
проступает в «анатомии» и «физиологии» 
языка, в его системе, в сочетании состав-
ных элементов [1, с. 224]. 

С другой стороны, Гумбольдт стре-
мится обозреть и целостную картину 
языкознания, а не только ее мельчайшие 
частные проявления: автор обсуждает со-
здание «всеобщей системы языка», со-
стоящей из фонологического, граммати-
ческого и лексического разделов на осно-
вании данных о строении всех возмож-
ных языков, и пишет о том, что в общей 
языковой совокупности выражается «дух 
рода человечества», в отличие от уни-
кальных картин мира отдельно взятых 
языков, то есть отдельных «духов 
наций». Тем не менее ученый осознает 
ограниченность возможностей человека в 
познании языка: «Ибо всякий язык бес-
конечен по своей природе, и невозможно 
поэтому когда-либо измерить полностью 
его глубины, а тем более – полностью 
описать его» [1, с. 205], иначе говоря, 
возможно не достижение всеохватного 
знания, или идеала, но постоянное изуче-
ние предмета, т.е. устремление к идеалу, 
и главная задача состоит в том, чтобы 
сделать это изучение плодотворным и ка-
чественным. Невозможно здесь не прове-
сти параллели с агностицизмом Имману-
ила Канта и его учением о «вещи в себе», 
ведь, как известно, немецкая классиче-
ская философия оказала влияние на образ 
мышления Гумбольдта. Как и И. Кант, 
Гумбольдт считает предмет познания (в 
данном случае язык) недоступным для 
человека в своей предельной полноте, но 
достойным устремлений постичь его глу-
бинную суть, именно поэтому он называ-
ет язык «целью в себе», ради которой ис-
тинный ученый и будет прилагать усилия 
[1, с. 105].   

Необходимо также отметить, что 
Гумбольдт жестко разграничивает фило-
логию и языкознание, подчеркивая неза-
висимую ценность последнего. В сочине-
нии «О различиях строения человеческо-
го языка» он пишет, что филология «об-
ращена в своем чистом понимании на 
древнюю литературу, а языкознание – на 
языки», и было бы неверно оценивать 
языки только по литературному крите-
рию, принижая те, что не имеют своей 
литературы. 

Во фрагменте «О родстве языков» 
(1812-1814) он ставит вопросы о связи 
между языками [1, с. 224]:  

1. «В каких частях и из-за чего, соб-
ственно, языки различны?» 

2. «Какие причины могут лежать в 
основе этих различий?» 

3. «В каких из обнаруженных при 
этом мест заключено то, что делает язы-
ки, произведенные друг из друга или все 
вместе из какого-то третьего в одно и то 
же время сходными и разнообразными?» 

Поиск ответов на данные вопросы, 
по Гумбольдту, должен в равной степени 
затрагивать и «своеобразие языка», и 
«своеобразие нации». Помимо этого, он 
выделяет шесть степеней родства – от 
близких диалектов до максимально уда-
ленных друг от друга языков. Исследова-
ние этих уровней он предлагает прово-
дить по трем пунктам: а) грамматическое 
и лексическое строение; б) гнезда слов; в) 
средства (прежде всего флексии), кото-
рыми пользуется грамматика для обозна-
чения различаемых ею состояний слов. 
Цель изучения – выяснить, «какие языко-
вые сходства являются признаками обще-
го родового происхождения» [1, с. 226]. В 
данной работе ученый намеревался про-
водить сопоставительную работу по род-
ственным и неродственным языкам: ев-
ропейские, санскрит, кимрский, китай-
ский, мексиканский и другие. Однако 
Гумбольдт был далек от типологической 
классификации языков, как отмечает в 
своих комментариях Л. П. Лобанова, 
приводя доводы ученого об отсутствии 
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чистых типов; то есть Гумбольдт харак-
теризовал скорее методы, а не языки [1,       
с. 113]. Как писал Гумбольдт в сочинении 
«О различиях строения человеческого 
языка», «отдельные языки различны не 
как виды, а как индивидуумы, их харак-
тер есть не видовой характер, а индиви-
дуальный». Языки не поддаются класси-
фикации так же, как и духовная природа 
человека, и природа языка «противится 
всякий подлинной и конститутивной 
классификации». 

Выдающаяся заслуга Гумбольдта за-
ключается в «беспрецендентном до тех 
пор замысле придать исследованиям язы-
ка всеобщий характер» [1, с. 106], в его 
последовательной разработке новой дис-
циплины, что мы видим уже по «Введе-
нию в общее изучение языка», где приво-
дится описание содержания предмета 
(характеристика языка и его связь с чело-
веком вообще; характер отдельного языка 
и его отношение к своему народу; рас-
смотрение различности языков со сторо-
ны их воздействия, их влияния на гово-
рящих; описание возникновения, родства, 
изменений и гибели языков; анализ от-
дельных частей языка и др.), методологии 
(освоение; характеристика; разбор и об-
работка отдельных языков), а также спе-
циальной части (общая сравнительная 

грамматика; общая сравнительная лекси-
кография; определение родства языков) и 
философской истории языков. 

Каждый раздел данной книги снаб-
жен релевантной и детальной сопутству-
ющей информацией, в ней представлен 
собранный подробнейший энциклопеди-
ческий материал, впервые публикуемый 
на русском языке, так же, как и фрагмен-
ты редких работ Гумбодьдта.  

Эта книга в особенности интересна 
тем, что Вильгельма фон Гумбольдта 
традиционно считают основоположником 
общего языкознания. Но в действитель-
ности предложенная им концепция не по-
лучила своего институционального во-
площения при жизни исследователя и 
была предана забвению сразу после его 
ухода и его собственно языковедческие 
труды, переводы которых включены в 
данное издание, оставались неизвестны-
ми научному сообществу до новейшего 
времени. 

Это достойное издание, позволяю-
щее любому гумбольдтоведу вникнуть в 
самые тонкие идеи ученого и увидеть все 
научные взаимосвязи языкознания той 
эпохи. Вне всякого сомнения, «Концеп-
ция общего языкознания» будет полезна 
всем, чей научный интерес представляют 
история языкознания и философия языка.  

______________________ 
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К сведению авторов 

1. К публикации в журнале «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и пе-
дагогика» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты научных и практических исследований, 
соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2. Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
– статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в жур-

нале; 
– лицензионный договор; 
– сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail). 
3. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
4. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
5. Публикация статей в журнале для авторов бесплатна. 
6. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с 
левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны – 2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

7. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью, включая адрес организации), электронно-
го адреса (телефона), название (полужирный), аннотация (200–250 слов) и ключевые слова (5–10 слов), текст с рисунка-
ми и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском язы-
ках. Текст статьи должен быть структурирован по разделам: 

 введение (постановка проблемы) 
 результаты и обсуждение 
 выводы 

 

Например: 
УДК 81-114.2 
Н. А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина (Россия, 117485,  Москва, ул. Академика Волгина, 6) (e-mail:natalyach@mail.ru) 
Социолингвистический обзор статуса русского языка на постсоветском коммуникативном  
пространстве  
Дезинтеграционные процессы последнего десятилетия XX века, вызванные многоплановыми геополити-
ческими факторами,  привели к трансформации информационного поля на русском языке: в каждом из че-
тырнадцати новых постсоветских государств… 
Ключевые слова: социолингвистика; коммуникативная лингвистика; постсоветское пространство; статус 
русского языка; языковая ситуация. 

 

8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-
здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

10. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 
встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

11. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Список представляется в двух вариантах: традиционный (ГОСТ Р 7.05–2008) и дополнительный с переводом рус-
скоязычных источников на латиницу и английский язык. Применяется транслитерация по системе BSI. Ссылки на работы, 
находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы 
в квадратных скобках. 

12. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/serieslingva. 
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: https://science.swsu.ru. 


